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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей,

учитывать ценностно-смысловые ориентации различных социальных,

национальных, религиозных, профессиональных общностей и групп в

российском социуме  

ОК-2 способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и

этическими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение

своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного

социума  

ОК-7 владением наследием отечественной научной мысли, направленной на решение

общегуманитарных и общечеловеческих задач  

ОПК-12 владением современным научным понятийным аппаратом, способностью к

системному представлению динамики развития избранной области научной и

профессиональной деятельности  

ПК-36 способностью оценить качество исследования в данной предметной области,

соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно

представить результаты собственного исследования  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 должен знать:  

- основные характеристики социальной и культурной антропологии и этнологии как научных дисциплин,  

этапы их развития как социогуманитарных наук;  

- специфику различных классификаций народов мира;  

- современный этнический состав регионов мира, их историко-культурные особенности.  

2. должен уметь:  

- сопоставлять этнологическую информацию, учитывая хозяйствен-но-культурные типы  

народов и их социально-экономическое развитие;  

дать этнодемографическую, этнокультурную, этнокофессиональную характеристику  

регионов мира;  

- творчески мыслить, овладеть методами работы с научной,  

справочной и учебной литературой.  

3. должен владеть:  

- понятийным и терминологическим аппаратом культурной антропологии и этнологии;  

- навыками работы с этнографическими, лингвистическими картами и  

социально-антропологическими схемами и таблицами.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ОД.4 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 45.04.02 "Лингвистика (Сравнительно-сопоставительное языкознание в аспекте

изучения истории и культуры народов)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 1 курсе в 1, 2 семестрах.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 34 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 16 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 56 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 18 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 семестре; экзамен во 2 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение в социальную и

культурную антропологию регионов

мира

1 2 2 0 2

2.

Тема 2. Источники и основные

этапы изучения народов мира

1 2 2 0 2

3.

Тема 3. Основные типы

классификаций народов мира

1 2 2 0 2

4.

Тема 4. Этнический состав

регионов мира. Этнические

процессы

1 2 0 0 4

5.

Тема 5. Этносоциальные и

этноконфессиональные процессы в

регионах мира

1 2 0 0 4

6.

Тема 6. Этнодемографические

процессы в регионах мира

1 2 0 0 4

7.

Тема 7. Социальная и культурная

антропология народов зарубежной

Европы

2 2 2 0 4

8.

Тема 8. Социальная и культурная

антропология народов зарубежной

Азии

2 2 2 0 8

9.

Тема 9. Социальная и культурная

антропология народов Африки

2 2 2 0 8

10.

Тема 10. Социальная и культурная

антропология народов Северной

Америки

2 0 2 0 8

11.

Тема 11. Социальная культурная

антропология народов Латинской и

Южной Америки

2 0 2 0 10

  Итого   18 16 0 56

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Введение в социальную и культурную антропологию регионов мира

Особенности культурной антропологии как дисциплины. Объект, предмет, цель

и задачи, теоретическое и практическое значение.

Тема 2. Источники и основные этапы изучения народов мира

Понятие и классификация источников социальной и культурной антропологии. Источники

смежных наук. Роль полевых исследований. Музеи. Основные этапы становления науки в

различных регионах мира. Основные концепции. Выдающиеся антропологи.

Тема 3. Основные типы классификаций народов мира

Необходимость научной классификации народов мира, этнические признаки, лежащие в

основе классификации народов. Географическая классификация, область применения и

основные трудности. Виды антропологических и лингвистических классификаций.
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Конфессиональная классификация. Концепция хозяйственно-культурного районирования

народов мира, ее основные принципы. Стадиально-типологическая и

историко-этнографическая классификации.

Тема 4. Этнический состав регионов мира. Этнические процессы

Этнический состав населения регионов мира. Этнически однородные и полиэтничные

государства. Титульные этносы и национальные меньшинства. Причины и особенности

изменения этнического состава. Типология этнических процессов

Тема 5. Этносоциальные и этноконфессиональные процессы в регионах мира

Этносоциальная структура населения регионов мира. Социальная мобильность. Социальное

взаимодействие и основные проблемы социальной сферы. Монотеистические и

политеистические религии в регионах мира. Христианство и его основные конфессии. Ислам,

его основные направления. Буддизм. Региональные и местные религии. Взаимодействие и

конфликты.

Тема 6. Этнодемографические процессы в регионах мира

Закономерности размещения населения. Понятие демографического поведения народов.

Общие закономерности и региональные особенности. Роль биологических, экономических и

социальных факторов. Демографический переход (демографическая революция) и

демографический взрыв. Воспроизводство населения как совокупность трех видов движения

народонаселения: ?естественного?, пространственного и социального. Урбанизация, ее

сущность, уровни и темпы. Этнодемографические процессы и изменение этнического состава, влияние на него

глобализации.

Тема 7. Социальная и культурная антропология народов зарубежной Европы

Этнокультурный состав региона. Антропологические типы. Значение Великого переселения

народов в процессах этногенеза и политогенеза народов Европы. Традиционные

хозяйственные системы народов Европы и их трансформация в эпоху модернизации.

Особенности сельского хозяйства в регионе. Традиционные и современные системы родства.

Религиозные системы региона. Мировые религии и особенности их функционирования в

регионе. Православие, католицизм, протестантизм, ислам. Современные политические и

экономические системы. Процессы глобализации.

Тема 8. Социальная и культурная антропология народов зарубежной Азии

Этнокультурный состав региона. Антропологические типы. Традиционные хозяйственные

системы. Автохтонные формы организации власти. Автохтонные религиозные системы

региона и мировые религии. Современные этнокультурные процессы. Особенности

межэтнического и межконфессионального взаимодействия народов и современные

межэтнические и межконфессиональные конфликты.

Тема 9. Социальная и культурная антропология народов Африки

Этнокультурный состав региона. Антропологические типы. Хо-зяйственные системы. Формы

социальной и политической организации в Африке. Автохтонные религиозные системы. Культ

предков, его формы и соотношение с социальными и политическими институтами.

Политеистические религии и институт жречества. Ислам, христианство и другие

неавтохтонные религии. Этнокультурные характеристики современного населения Африки.

Колониализм и этнокультурные процессы.

Тема 10. Социальная и культурная антропология народов Северной Америки

Антропологические типы коренного и пришлого населения. Традиционные этнокультурные и

языковые общности индейцев и эскимосов. Проблема племени. Формы социальной структуры

и политической организации в традиционных условиях. Традиционные религия и магия и их

организационные формы. Этнокультурные характеристики современного населения.

Современная государственная система и этнокультурные процессы: нации в федеральном

масштабе и этнокультурные черты населения штатов и других имеющих относительную

автономию административных единиц.

Тема 11. Социальная культурная антропология народов Латинской и Южной Америки

Характеристики населения Латинской и Южной Америки. Антропологические типы коренного

и пришлого населения. Этнокультурный состав региона. Хозяйственные системы. Автохтонные

формы организации власти. Верования и организационные институты. Пантеоны богов,
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жреческие мифологии. Этнокультурные характеристики современного населения Латинской и

Южной Америки.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.
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 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Базы данных ИНИОН РАН - www.inion.ru

журнал Этнографическое обозрение - www.jornal.iea.ras.ru

сайт Института этнологии и антропологии им. Н.Н.Миклухо-Маклая РАН - www.iea.ras.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

В ходе самостоятельной подготовки к семинарам каждый студент готовит выступления по всем вопросам темы.

Сообщения делаются устно, развернуто, обучающийся может обращаться к конспекту во время выступления.  

Примерный план проведения семинарского занятия.  

1. Вступительное слово преподавателя - 3-5 мин.  

2. Рассмотрение каждого вопроса темы - 15-20 мин.  

3. Заключительное слово преподавателя - 5-10 мин.  

Домашнее задание (к каждому семинару).  

1. Изучить и законспектировать рекомендуемую литературу.  

2. По каждому вопросу плана занятий подготовиться к устному сообщению  

(5-10 мин.), быть готовым принять участие в обсуждении и дополнении докладов и сообщений (до 5 мин.).  

Выступление на семинаре должно удовлетворять следующим требованиям: в нем излагаются теоретические

подходы к рассматриваемому вопросу, дается анализ принципов, понятий и категорий; теоретические положения

подкрепляются фактами, примерами. Выступление должно быть аргументированным.  

Самостоятельная работа студентов должна начинаться с ознакомления с планом семинарского занятия, который

включает в себя вопросы, выносимые на обсуждение, рекомендации по подготовке к семинару, рекомендуемую

литературу к теме. Изучение материала к семинару следует начать с просмотра конспектов лекций. Восстановив в

памяти материал, студент приводит в систему основные положения темы, вопросы темы, выделяя в ней главное и

новое, на что обращалось внимание в лекции. Затем следует внимательно прочитать соответствующую главу

учебника. Для более углубленного изучения вопросов рекомендуется конспектирование основной и

дополнительной литературы.  

Подобрав, отработав материал и усвоив его, студент должен начать непосредственную подготовку своего

выступления на семинарском занятии, для чего следует продумать, как ответить на каждый вопрос темы.Уметь

читать рекомендованную литературу не значит пассивно принимать к сведению все написанное - следует

анализировать текст, думать над ним, этому способствуют записи по ходу чтения, которые превращают чтение в

процесс. Записи могут вестись в различной форме: развернутых и простых планов, выписок (тезисов), аннотаций

и конспектов.  

План - это перечень вопросов, рассмотренных в источнике.  

Выписки (тезисы) - это, как правило, письменное цитирование важных мест монографий, статей (другое) или

краткое изложение мыслей автора.  

Аннотация - краткое обобщение содержания работы (узловых, простых вопросов работы).  

Конспект - наиболее сложная по форме запись, при составлении которой у студентов возникают наибольшие

трудности. Составление конспекта вырабатывает навыки письменного изложения рассматриваемых вопросов,

умение четко формулировать мысли и структурированно их излагать. Конспект произведения - это его

развернутые тезисы, которые содержат доказательства. Конспекты могут быть текстуальными и тематическими. В

первом случае прослеживается план изложения материала, во втором - содержание темы.  

Для конспектирования существуют следующие правила:  

1. Прежде всего, обязательно указываются выходные данные источника или наименование произведения, год и

место его издания, количество страниц.  

2. Обязательно оставляется место для последующих уточнений и дополнений (например, широкие поля

конспекта).  

3. Конспект структурно подразделяется на составные части в соответствии с планом.  

4. Записывается только самое главное, ясным и четким почерком, сокращения слов следует избегать.  

5. Необходимо выделять отдельные, наиболее важные положения (подчеркивать цветными карандашами,

маркерами, выделять печатными буквами и т.п.).  

6. В тематический конспект включаются выписки и тезисы из одного или нескольких произведений, посвященные

одной и той же проблеме.  

Самостоятельность студентов в овладении учебным материалом проявляется в творческом обсуждении этих

вопросов во время аудиторных занятий: высказывая свое мнение, анализируя прочитанное, подкрепляя учебный

материал примерами из исследовательских полей, студенты глубже осмысливают и закрепляют его в памяти.

Проверка усвоения изученного материала также осуществляется в ходе семинаров.  
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Устный опрос Для устного сообщения недостаточно правильно построить и оформить письменный текст,

недостаточно удовлетворительно раскрывать тему содержания. Устное сообщение должно хорошо

восприниматься на слух, а значит должно быть интересно поданным для аудитории. Для представления устного

ответа необходимо составить тезисы - опорные моменты выступления студента (обоснование актуальности,

описание сути работы, основные термины и понятия, выводы), ключевые слова, которые помогут логичнее

изложить тему. Студент во время выступления может опираться на пояснительные материалы, представленные в

виде слайдов, таблиц и пр. Это поможет ему ярко и четко изложить материал, а слушателям наглядно представить

и полнее понять проблему, о которой идет речь в ответе.  

Отвечающий должен знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические средства; хорошо

ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы;

четко выполнять установленный регламент (не более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре

доклада и др. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации к докладу

должны быть достаточными, но не чрезмерными.  

 

Письменный опрос / Письменная работа - Письменная работа по форме может представлять собой текст лекции,

которую студент при желании прочитает перед сокурсниками или другой аудиторией. Работа над темой лекции

будет способствовать углублению знаний по определенному вопросу программы.  

Выполнение письменной работы предусматривает следующие этапы:  

1. Выбор темы.  

2. Предварительный план, подборка литературы.  

3. Изучение литературы, ее конспектирование.  

4. Написание текста, оформление работы.  

Следует обратить внимание на внешний вид письменной работы: титульный лист, почерк, грамотность,

аккуратность оформления. В конце письменной работы необходимо дать список использованной литературы.  

Работа над проектом нацелена на всестороннее и систематическое исследование проблемы и предполагает

получение практического результата - образовательного продукта. Продуктом может быть видеофильм,

презентация, статья в газете, web-сайт и др. Проектная деятельность предполагает подготовку докладов,

рефератов, проведение исследований и других видов творческой деятельности. В процессе выполнения проекта

студент может использовать не только учебную, но и учебно-методическую, научную, справочную литературу.  

 

Зачет  

Примерный перечень вопросов к зачёту содержится в учебно-методическом комплексе. Указанные вопросы по

дисциплине обновляются на начало учебного года. На зачёте студенту предлагается ответить на один вопрос по

изученным разделам дисциплины. Цель зачёта - проверка и оценка уровня полученных студентом специальных

познаний по учебной дисциплине, а также умения логически мыслить, аргументировать избранную научную

позицию, реагировать на дополнительные вопросы, ориентироваться в массиве новых знаний, дефиниций и

категорий. Оценке подлежит также и правильность речи студента. Дополнительной целью итогового контроля в

виде зачёта является формирование у студента таких качеств, как организованность, ответственность,

трудолюбие, самостоятельность. Таким образом, зачёт по дисциплине проверяет сложившуюся у студента

систему знаний по данному предмету.  

При подготовке к зачёту студент должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть

качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачёт призван побудить студента

получить дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачёту студенты также систематизируют знания,

которые они пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса,

объединить отдельные темы в единую систему.  

Рекомендуемые учебники и специальная литература при изучении курса, имеются в рекомендованном списке

литературы в рабочей программе по данному курсу, также их называет студентам преподаватель на обзорной

лекции.  

Студент в целях получения качественных и системных знаний должен начинать подготовку к зачёту задолго до его

проведения, лучше с самого начала лекционного курса. Для этого в учебно-методическом пособии имеются

примерные вопросы к зачёту. Целесообразно при изучении курса пользоваться рабочей программой и

учебно-методическим комплексом. Также необходимо изучение судебной практики.  

Самостоятельная работа по подготовке к зачёту во время сессии должна планироваться студентом, исходя из

общего объема вопросов, вынесенных на зачёт и дней, отведенных на подготовку к зачёту. При этом необходимо,

чтобы последний день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в

целом. Это позволяет студенту самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду,

что для целей воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть

информация, которая содержится в рабочей программе курса.  
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Экзамен Изучение многих общепрофессиональных и специальных дисциплин завершается экзаменом. Подготовка

к экзамену способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а

также применению их к решению практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся

пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На экзамене студент

демонстрирует то, что он приобрел в процессе обучения по конкретной учебной дисциплине.  

Экзаменационная сессия это серия экзаменов, установленных учебным планом. Между экзаменами интервал 3-4

дня. Не следует думать, что 3-4 дня достаточно для успешной подготовки к экзаменам. В эти 3-4 дня нужно

систематизировать уже имеющиеся знания. На консультации перед экзаменом студентов познакомят с основными

требованиями, ответят на возникшие у них вопросы. Поэтому посещение консультаций обязательно.  

Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при занятиях в течение семестра, но соблюдаться

они должны более строго. Во-первых, очень важно соблюдение режима дня; сон не менее 8 часов в сутки,

занятия заканчиваются не позднее, чем за 2-3 часа до сна. Оптимальное время занятий, - утренние и дневные

часы. В перерывах между занятиями рекомендуются прогулки на свежем воздухе, неутомительные занятия

спортом. Во-вторых, наличие хороших собственных конспектов лекций. Даже в том случае, если была пропущена

какая-либо лекция, необходимо во время ее восстановить (переписать ее на кафедре), обдумать, снять

возникшие вопросы для того, чтобы запоминание материала было осознанным. В-третьих, при подготовке к

экзаменам у студента должен быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию

преподавателя в течение семестра. Здесь можно эффективно использовать листы опорных сигналов.  

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить для себя трудные вопросы.

Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно повторить основные положения, используя

при этом листы опорных сигналов.  

Следует помнить, что систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время

экзаменационной сессии для систематизации знаний. Только тот студент успевает, кто хорошо усвоил учебный

материал. Если студент плохо работал в семестре, пропускал лекции, слушал их невнимательно, не

конспектировал, не изучал рекомендованную литературу, то в процессе подготовки к сессии ему придется не

повторять уже знакомое, а заново в короткий срок изучать весь учебный материал. Все это зачастую невозможно

сделать из-за нехватки времени. Для такого студента подготовка к зачету или экзамену будет трудным, а иногда и

непосильным делом, а конечный результат - возможное отчисление из учебного заведения.  

 

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;
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- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 45.04.02

"Лингвистика" и магистерской программе "Сравнительно-сопоставительное языкознание в аспекте изучения

истории и культуры народов".



 Программа дисциплины "Культурная антропология"; 45.04.02 "Лингвистика". 

 Страница 11 из 12.

  Приложение 2

  к рабочей программе дисциплины (модуля)

  Б1.В.ОД.4 Культурная антропология

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

 

Направление подготовки: 45.04.02 - Лингвистика

Профиль подготовки: Сравнительно-сопоставительное языкознание в аспекте изучения истории и культуры

народов

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2018

Основная литература:

 

Конспект лекций 'Этнология и социальная антропология' [Текст: электронный ресурс] / Т. А. Титова, В. Е. Козлов,

Е. В. Фролова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, ФГАОУ ВПО 'Казан. (Приволж.) федер. ун-т', Ин-т

междунар. отношений, Каф. археологии и этнологии .? (Казань : Казанский федеральный университет, 2013)

http://libweb.kpfu.ru/ebooks/04_135_A5kl-000394.pdf  

 

Антропология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.Б. Хасанова. - 6-е изд., стер. - М. : КНОРУС, 2015. -

(Бакалавриат). - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785406037843.html  

 

Арутюнов, С.А. Культурная антропология / С.А. Арутюнов, С.И. Рыжакова. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 217

с. - (Наследники Геродота). - ISBN 978-5-4458-3556-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235161  

 

Клягин, Н. В. Современная антропология [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. В. Клягин. - М.: Логос, 2014. -

625 с. - (Новая университетская библиотека). http://znanium.com/bookread2.php?book=468829  

 

Этнология : [учебник] / [Т. А. Титова и др. ; отв. ред. Т. А. Титова] ; Казан. федер. ун-т .? Казань : [Издательство

Казанского университета], 2017 .? 401 с. ; 30 .? Авт. указаны на обороте тит. л. ? Библиогр.: с. 381-401 .? ISBN

978-5-00019-838-4 ((в обл.)) , 500. 100 экз.  

 

Дополнительная литература:

Лукьянова И. Е. Антропология: Учебное пособие / И.Е. Лукьянова, В.А. Овчаренко; Под ред. Е.А. Сигиды. - М.:

НИЦ Инфра-М, 2013. - 240 с.: - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=374416  

 

Антропология: Учебное пособие / И.Е. Лукьянова, В.А. Овчаренко; Под ред. Е.А. Сигиды. - М.: ИНФРА-М, 2008. -

240 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=128265  



 Программа дисциплины "Культурная антропология"; 45.04.02 "Лингвистика". 

 Страница 12 из 12.

  Приложение 3

  к рабочей программе дисциплины (модуля)

  Б1.В.ОД.4 Культурная антропология

Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

 

Направление подготовки: 45.04.02 - Лингвистика

Профиль подготовки: Сравнительно-сопоставительное языкознание в аспекте изучения истории и культуры

народов

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2018

Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.


