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1. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.03.ДВ.01.01 «Социальная антропология» относится к части, формиру-

емой участниками образовательных отношений, ООП направления подготовки 44.03.05 Педа-

гогическое образование (с двумя профилями подготовки) направленности (профили) История и 

обществознание. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения в 9 семест-

ре. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикато-

рами достижения компетенций)  

 

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции Наименование 

оценочного сред-

ства 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие об-

щества в социаль-

но-историческом, 

этическом и фило-

софском кон-

текстах 

ИУК 5.1 Знает основные катего-

рии философии; этапы отече-

ственной и всемирной истории, 

законы исторического развития; 

основы социологии и професси-

ональной этики. 

ИУК 5.2 Умеет анализировать 

мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философ-

ские и этические проблемы, ис-

пользовать положения и катего-

рии философии для оценивания 

и анализа различных социальных 

тенденций, фактов и явлений; 

устанавливать причинно-

следственные связи между исто-

рическими явлениями, выявлять 

существенные особенности ис-

торических и социальных про-

цессов и явлений.  

ИУК-5.3. Владеет практически-

ми навыками анализа философ-

ских концепций, оценки явлений 

социокультурной среды; приё-

мами и методами научного ана-

лиза и критики исторических 

источников. 

Знать этапы развития социальной 

антропологии, важнейшие события 

и процессы, характеризующие их. 

Тестирование 

Уметь сопоставлять теории ос-

новных школ социальной антро-

пологии, определять тенденции и 

перспективы их развития; ориен-

тироваться в предметном поле 

различных школ социальной ан-

тропологии 

Контрольные за-

дания по теорети-

ческим основам 

дисциплины 

Владеть навыками самостоятель-

ного поиска и обработки инфор-

мации по проблемам социальной 

антропологии, ее использования 

для решения поставленных задач. 

Контрольные за-

дания по теорети-

ческим основам 

дисциплины 

ПКР-4 Способен 

осваивать и анали-

зировать базовые 

научно-

теоретические 

представления о 

сущности, законо-

мерностях, прин-

ципах и особенно-

стях явлений и 

процессов в пред-

метной области 

ИПКР 4.1. Знает содержание, 

сущность, закономерности, 

принципы и особенности изуча-

емых явлений и процессов, базо-

вые теории в предметной обла-

сти, а также роль учебного 

предмета/ образовательной обла-

сти в формировании научной 

картины мира; основы общетео-

ретических дисциплин в объеме, 

необходимом для решения про-

фессиональных задач. 

ИПКР 4.2. Умеет анализировать 

базовые научно-теоретические 

представления о сущности, зако-

Знать основные разделы социаль-

ной антропологии; основные кон-

цепции и школы социальной ан-

тропологии; роль социальной ан-

тропологии как науки для развития 

личности 

Тестирование 

Уметь анализировать основные 

сферы жизнедеятельности челове-

ка, определять тенденции и пер-

спективы их развития; 

высказывать собственное мнение 

по социально и личностно значи-

мым антропологическим пробле-

мам 

Контрольные за-

дания по теорети-

ческим основам 

дисциплины 

Владеть методами анализа основ- Контрольные за-



 

 

номерностях, принципах и осо-

бенностях изучаемых явлений и 

процессов в предметной области 

знаний. 

ИПКР 4.3. Владеет различными 

методами анализа основных ка-

тегорий предметной области 

знаний. 

ных категорий социальной антро-

пологии; навыками практического 

использования знаний о социаль-

ной антропологии 

дания по теорети-

ческим основам 

дисциплины 

 

3. Структура и содержание дисциплины  
 

3.1. Структура дисциплины 

Трудоемкость 
очная форма 

обучения 

Общая трудоемкость 2 з.е. 

часов по учебному плану, из них 72 

Контактная работа, в том числе: 

аудиторные занятия: 

 

– занятия лекционного типа 10 

– занятия семинарского типа 10 

контроль самостоятельной работы 1 

Промежуточная аттестация 

зачет 

 

Самостоятельная работа 51 

 

3.2. Содержание дисциплины 
 

 

Наименование 

 разделов (Р)  

или тем (Т)  

дисциплины (модуля), 

 

Форма(ы) промежуточной 

аттестации  

по дисциплине  

Всего 

(часы) 

Контактная работа  

(работа во взаимодействии  

с преподавателем),  

часы, из них 

Самостоятельная 

работа  

обучающегося,  

часы, в период 
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Тема 1. Введение. Предмет 

социальной антропологии. 
14  2  

2 

       10  

Тема 2. Человек в системе 

социальных отношений. 

Социализация. Человече-

ские стратификации. Этно-

сы и этнокультуры 

14  2  

2 

       10  

Тема 3. Материальное про-

изводство в жизни человека 14 

 2  

2 

       10  

Тема 4. Мир знания. Симво-

лические системы в культу-

ре. Искусство 14 

 2  

2 

       10  



 

 

Тема 5. Мир повседневно-

сти. Брак и семья. Телес-

ность и смертность человека 

15  2  2        11  

В том числе текущий 

 контроль 

1        1      

Зачет               

ИТОГО 72  10  10    1    51  

 

Текущий контроль успеваемости реализуется в рамках занятий семинарского типа. 

 

4. Учебно-методические обеспечение самостоятельной работы студентов 

 

Самостоятельная работа является важнейшей составной частью учебного процесса и 

обязанностью каждого студента. 

Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся используется электронный 

управляемый курс «Социальная антропология» (https://e-

learning.unn.ru/course/view.php?id=9299), созданный в системе электронного обучения ННГУ 

https://e-learning.unn.ru/. 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Социальная антропология» осу-

ществляется в следующих видах: работа с литературой, подготовка к лекциям, к занятиям се-

минарского типа: практическим занятиям, подготовка к тестированию, выполнение контроль-

ных заданий по теоретическим основам дисциплины, подготовка к зачету.  

Для овладения знаниями: 

- чтение и конспектирование текстов (учебников, первоисточников, дополнительной лите-

ратуры). 

 

Для закрепления и систематизации знаний: 

- работа над учебным материалом (учебниками, конспектами лекций, дополнительной лите-

ратурой), систематизация учебного материала; 

- подготовка тезисов сообщений к выступлению на семинаре; 

 

Для формирования и совершенствования умений и навыков: 

- подготовка сообщения к занятиям по заданной теме (в т.ч. с использованием интерак-

тивных технологий). 

Методические рекомендации к самостоятельной работе 

 

Подготовка к лекциям, к занятиям семинарского типа: практическим занятиям 

Проведение лекций в инновационных (активных, интерактивных) формах по дисциплине 

«Социальная антропология» требует специальной подготовки студента для привлечения к ак-

тивному взаимодействию и успешному восприятию материала. Самостоятельная работа должна 

вестись по заранее подготовленным преподавателем планам, заданиям, рекомендациям, указан-

ным в методических рекомендациях по дисциплине «Социальная антропология: составитель 

Третьякова М.В. Арзамас: АФ ННГУ, 2016.  

Для успешного восприятия проблемной лекции и участия в обсуждении необходимо 

подготовиться по рекомендуемым вопросам, которые носят проблемный характер. 

 

1. Какое место занимает социальная антропология в системе наук о человеке? 

2. Каковы предметная область, объекты и направления культурно-антропологических 

исследований?  

3. Какие свойства культуры обусловливают процесс социализации индивида? 

4. Каковы ведущие факторы этнической самоидентификации? 

5. Что изучает антропология религии? 

6. Что является «конституирующим началом» повседневности? 



 

 

 

Методические рекомендации по подготовке к занятиям семинарского типа 

Подготовка к занятиям семинарского типа (практическим занятиям) – традиционная 

форма самостоятельной работы обучающихся, включает отработку лекционного материала, 

изучение рекомендованной литературы, конспектирование предложенных источников. 

На практических занятиях рассматриваются наиболее важные, существенные, сложные 

вопросы, которые, как свидетельствует преподавательская практика, наиболее трудно усваива-

ются студентами. Готовиться к практическим занятиям необходимо заблаговременно. 

Подготовка к семинарским (практическим) занятиям включает в себя: 

 обязательное ознакомление с планом практического занятия, в котором содержатся 

основные вопросы, выносимые на обсуждение; 

 изучение конспектов лекций, соответствующих разделов учебника, учебного посо-

бия; 

 изучение дополнительной литературы по теме практического занятия с обязатель-

ным конспектированием материала, который понадобится при обсуждении на семинаре. 

Помните, что необходимо: 

 выписать основные термины и запомнить их дефиниции; 

 записывать возникшие во время самостоятельной работы с учебниками и научной 

литературы вопросы, чтобы затем на семинаре получить на них ответы; 

 иметь продуманные и аргументировано обоснованные формулировки собственной 

позиции по каждому вопросу плана практического занятия; 

 обращаться за консультацией к преподавателю при возникновении затруднений в 

освоении материала практической работы. 

 

Выступление на практических занятиях должно удовлетворять следующим требованиям: 

в выступлении излагаются теоретические подходы к рассматриваемому вопросу, дается анализ 

принципов, законов, понятий и категорий; теоретические положения подкрепляются фактами, 

примерами, выступление должно быть аргументированным. Для более углубленного изучения 

вопросов рекомендуется конспектирование основной и дополнительной литературы. 

Большую помощь при подготовке к занятиям может оказать изучение публикаций в 

научных журналах, а также специальные Интернет-ресурсы по тематике дисциплины, указан-

ные п. 6 настоящей рабочей программы дисциплины 

 

Работа с литературой 

Изучение литературы очень трудоемкая и ответственная часть в процессе обучения, в 

частности подготовки к занятию, оценки текущей успеваемости. 

Методические рекомендации 

Работа с литературой должна сопровождается записями в той или иной форме (конспект, 

план, тезисы, аннотация). При этом важно не только привлечь более широкий круг литературы, 

но и суметь на ее основе разобраться в степени изученности темы. Стоит выявить дискуссион-

ные вопросы, нерешенные проблемы, попытаться высказать свое отношение к ним. Привести и 

аргументировать свою точку зрения или отметить, какой из имеющихся в литературе точек зре-

ния по данной проблематике придерживаетесь и почему. 

По завершении изучения рекомендуемой литературы полезно проверить уровень своих 

знаний с помощью контрольных вопросов для самопроверки. Необходимо вести систематиче-

скую работу над литературными источниками. Необходимо изучать не только литературу, ре-

комендуемую в данных учебно-методических материалах, но и новые, существенно важные из-

дания по курсу, вышедшие в свет после его публикации. При этом следует выделять неясные, 

сложные для восприятия вопросы. В целях прояснения последних нужно обращаться к препо-

давателю. 

 

Составление конспектов прочитанной литературы 



 

 

Конспект – это последовательная фиксация информации, отобранной и обдуманной в 

процессе чтения. 

Конспект-схема – это схематическая запись прочитанного материала. 

Методические рекомендации 

Ознакомьтесь с текстом, прочитайте предисловие, введение, оглавление, главы и пара-

графы, выделите информационно значимые места текста. 

Составьте план текста – он поможет вам в логике изложения, сгруппировать материал. 

1. Составляя план при чтении текста, старайтесь определить суть мыслей и их границы. 

Эти места в книге отмечайте. Нужным отрывкам дайте заголовки, формулируя соответствую-

щий пункт плана. Затем снова просмотрите прочитанное, чтобы убедиться, правильно ли уста-

новлен «поворот» содержания, уточните формулировки. 

2. Стремитесь, чтобы заголовки-пункты плана наиболее полно раскрывали мысли авто-

ра. Последовательно прочитывая текст, составляйте к нему черновой набросок плана с нужной 

детализацией. 

3. Записи делайте так, чтобы ее легко можно было охватить одним взглядом. 

Сделайте библиографическое описание конспектируемого материала. Выделите тезисы и 

запишите их с последующей аргументацией, подкрепляя примерами и конкретными фактами. 

Сгруппируйте факты в логической последовательности, дайте название выделенным пунктам. 

Изложите каждый вопрос плана. Используйте реферативный способ изложения (напри-

мер: «Автор считает...», «раскрывает...» и т. д.). 

Текст автора оформляйте как цитату. 

В заключении обобщите текст конспекта, выделите основное содержание проработанно-

го материала, дайте ему оценку. 

Оформите конспект: выделите разными цветами наиболее важные места так, чтобы они 

легко находились взглядом. 

 

Самостоятельное изучение отдельных тем (вопросов) 

в соответствии со структурой дисциплины 

по учебной и специальной литературе 

Активизация учебной деятельности и индивидуализация обучения предполагает вынесе-

ние для самостоятельного изучения отдельных тем или вопросов. Выбор тем (вопросов) для са-

мостоятельного изучении – одна из ключевых проблем педагога в организации эффективной 

работы обучающихся по овладению учебным материалом. 

При этом, как правило, основанием выбора является наилучшая обеспеченность литерату-

рой и учебно-методическими материалами по данной теме, ее обобщающий характер, сформи-

рованный на аудиторных занятиях алгоритм изучения. Обязательным условием результативно-

сти самостоятельного освоения темы (вопроса) является контроль выполнения задания. 

Вопросы для самостоятельного изучения тем (вопросов) указаны в рабочей программе 

дисциплины (модуля), методических рекомендациях по её изучению «Методические рекомен-

дации по дисциплине «Социальная антропология: составитель Третьякова М.В. Арзамас: АФ 

ННГУ, 2016.  

Результаты самостоятельного изучения вопросов, будут проверены преподавателем в 

форме: ответов на зачете. 

 

Подготовка к контрольным заданиям по теоретическим основам дисциплины 

Контрольные задания по теоретическим основам дисциплины являются одним из обяза-

тельных видов самостоятельной работы студентов. Целью контрольных заданий по 

теоретическим основам дисциплины является выработка умений и навыков самостоятельной 

работы; формирование навыков работы со специальной литературой и умения применять свои 

знания к конкретным ситуациям. 

 

Методические рекомендации 

1. Внимательно прочитайте материал по конспектам, составленным на учебных заняти-



 

 

ях. 

2. Прочитайте тот же материал по учебнику, учебному пособию. 

3. Если вопрос вынесен на самостоятельное изучение, постарайтесь разобраться с непо-

нятным, в частности, с новыми терминами. 

4. Ответьте на контрольные вопросы для самопроверки, имеющиеся в учебнике или 

предложенные в методических указаниях. 

5. Кратко перескажите содержание изученного материала «своими словами». 

6. Заучите «рабочие определения» основных понятий. 

7. Освоив теоретический материал, приступайте к выполнению заданий. 

Подготовка к аудиторной контрольным заданиям по теоретическим основам 

дисциплины аналогична предыдущей форме, но требует более тщательного изучения материала 

по теме или блоку тем, где акцент делается на изучение причинно-следственных связей, рас-

крытию природы явлений и событий, проблемных вопросов. 

 

Самостоятельное выполнение контрольных заданий по теоретическим основам 

дисциплины 

Методические рекомендации 

Подготовка к выполнению контрольных заданий по теоретическим основам дисциплины 

по дисциплине «Социальная антропология» требует акцентирования внимания на определени-

ях, терминах, содержании понятий, датах, алгоритмах, открытиях ученых в области «Социаль-

ная антропология». 

Для самоподготовки нужно использовать рабочую программу дисциплины, методиче-

ские разработки (рекомендации) с примерами тестов и вопросами контрольных заданий по тео-

ретическим основам дисциплины, учебно-методическим и информационным обеспечением. 

 

Подготовка к промежуточной аттестации: 

подготовка к зачету 

Методические рекомендации по подготовке к зачету 

Зачет проводится в традиционной форме (ответ на вопросы зачета, тестирование). 

Подготовка к зачету начинается с первого занятия по дисциплине. При этом важно с са-

мого начала планомерно осваивать материал, руководствуясь требованиями, конспектировать 

важные для решения учебных задач источники, обращаться к преподавателю за консультацией 

по неусвоенным вопросам. 

Для подготовки к сдаче зачета необходимо первоначально прочитать лекционный мате-

риал, а также соответствующие разделы рекомендуемых изданий. Лучшим вариантом является 

тот, при котором при подготовке используется несколько источников информации. Это способ-

ствует разностороннему восприятию каждой конкретной темы дисциплины. 

В обобщённом варианте подготовка к сдаче зачета включает в себя: 

 просмотр программы учебной дисциплины, перечня вопросов к зачету; 

 подбор рекомендованных преподавателем источников (учебников, дополнительной 

литературы и т. д.), 

 использование конспектов лекций, материалов занятий и их изучение; 

 консультирование у преподавателя. 

 

Учебно-методические документы, регламентирующие самостоятельную работу 

адреса доступа к документам: 

https://arz.unn.ru/sveden/document/    

https://arz.unn.ru/pdf/Metod_all_all.pdf  
 

 

5. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине  
 

5.1. Описание шкал оценивания результатов обучения по дисциплине 

https://arz.unn.ru/sveden/document/
https://arz.unn.ru/pdf/Metod_all_all.pdf


 

 

В ходе промежуточной аттестации по дисциплине осуществляется оценка сформирован-

ности компонентов компетенций (полнота знаний/ наличие умений/ навыков), т.е. результатов 

обучения, указанных в таблице п.2 настоящей рабочей программы, на основе оценки усвоения 

содержания дисциплины. 

Обобщенная оценка сформированности компонентного состава компетенции в ходе 

промежуточной аттестации по дисциплине проводится на основе учета текущей успеваемости в 

ходе освоения дисциплины и учета результата сдачи промежуточной аттестации. 

Выявленные признаки несформированности компонентов (индикаторов) хотя бы одной 

компетенции не позволяют выставить интегрированную положительную оценку сформирован-

ности компетенций и освоения дисциплины на данном этапе обучения. 

Обобщенная оценка сформированности компонентного состава компетенций на проме-

жуточной аттестации, которая вносится в зачетно-экзаменационную ведомость по дисциплине 

и зачетную книжку студента, осуществляется по следующей оценочной шкале. 

 

Шкала оценки сформированности компонентного состава компетенций  

на промежуточной аттестации 

 
Оценка Уровень подготовки 

Зачтено Отлично сформированность компонентного состава (индикаторов) компетенций соответ-

ствует требованиям компетентностной модели будущего выпускника на данном 

этапе обучения, основанным на требованиях ОС ННГУ по направлению подготов-

ки, студент готов самостоятельно решать стандартные и нестандартные профессио-

нальные задачи в предметной области дисциплины в соответствии с типами задач 

профессиональной деятельности осваиваемой образовательной программы 

Хорошо сформированность компонентного состава (индикаторов) компетенций соответ-

ствует требованиям компетентностной модели будущего выпускника на данном 

этапе обучения, основанным на требованиях ОС ННГУ по направлению подготов-

ки, но студент готов самостоятельно решать только различные стандартные профес-

сиональные задачи в предметной области дисциплины в соответствии с типами за-

дач профессиональной деятельности осваиваемой образовательной программы 

Удовлетвори- 

тельно 

сформированность компонентного состава (индикаторов) компетенций соответству-

ет в целом требованиям компетентностной модели будущего выпускника на данном 

этапе обучения, основанным на требованиях ОС ННГУ по направлению подготов-

ки, но студент способен решать лишь минимум стандартных профессиональных 

задач в предметной области дисциплины в соответствии с типами задач профессио-

нальной деятельности осваиваемой образовательной программы 

Не зачтено Неудовлетво-

рительно 

сформированность компонентного состава (индикаторов) компетенций не соответ-

ствует требованиям компетентностной модели будущего выпускника на данном 

этапе  обучения, основанным на требованиях ОС ННГУ по направлению подготов-

ки, студент не готов решать профессиональные задачи в предметной области дисци-

плины в соответствии с типами задач профессиональной деятельности осваиваемой 

образовательной программы 

 

Шкала оценивания сформированности компетенции 

 
Уровень 

сформиро-

ванности 

компетенции 

(индикатора 

достижения 

компетенции) 

 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

не зачтено зачтено 

Знания 

 

Уровень знаний ниже ми-

нимальных требований. 

Имели место грубые 

ошибки. 

Минимально допустимый 

уровень знаний. Допуще-

но много негрубых оши-

бок. 

Уровень знаний в объеме, 

соответствующем про-

грамме подготовки. До-

пущено несколько  негру-

бых ошибок. 

Уровень знаний в объ-

еме, соответствующем 

требованиям програм-

мы подготовки, без  

ошибок. 

Умения 

 

При решении стандартных 

задач не продемонстриро-

ваны основные умения. 

Продемонстрированы 

основные умения, решены 

типовые  задачи с негру-

Продемонстрированы все 

основные умения, решены 

все основные задачи с 

Продемонстрированы 

все основные умения, 

решены все основные 



 

 

Имели место грубые 

ошибки. 

быми ошибками, выпол-

нены все задания, но не в 

полном объеме. 

негрубыми ошибками, 

выполнены все задания, в 

полном объеме, но неко-

торые с недочетами. 

задачи с отдельными 

несущественными 

недочетами, выполне-

ны все задания в пол-

ном объеме. 

Навыки 

 

При решении стандартных 

задач не продемонстриро-

ваны базовые навыки. 

Имели место грубые 

ошибки. 

Имеется минимальный 

набор навыков для реше-

ния стандартных задач с 

некоторыми недочетами 

Продемонстрированы 

базовые навыки при ре-

шении стандартных задач 

с некоторыми недочетами. 

Продемонстрированы 

навыки при решении 

нестандартных задач 

без ошибок и недоче-

тов. 

 

5.2 Критерии и процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине 

 

Критерии оценки тестирования 

Оценка «отлично»  80 – 100 % правильных ответов; 

Оценка «хорошо»  60 – 79 % правильных ответов; 

Оценка «удовлетворительно»  40 – 59% правильных ответов. 

Оценка «неудовлетворительно»  менее 40 % правильных ответов. 

 

Критерии оценки выполнения контрольных заданий  

по теоретическим основам дисциплины  

Оценка «отлично» – выполненные контрольные задания содержательно полностью со-

ответствуют поставленным вопросам. Приведенная информация проанализирована, перерабо-

тана, рассмотрены и приведены различные точки зрения специалистов по данным вопросам, 

возможно, приведены практические примеры. Оформление задания полностью соответствует 

требуемому шаблону. 

Оценка «хорошо» – выполненные контрольные задания содержательно соответствуют 

поставленным вопросам. Приведенная в них информация верная, но она студентом заимствова-

на из источника без проведения анализа содержания. Оформление задания полностью соответ-

ствует требуемому шаблону. 

Оценка «удовлетворительно» – выполненные контрольные задания в целом содержа-

тельно соответствуют поставленным вопросам. Приведенная в них информация представлена с 

ошибками. Оформление задания в целом соответствует требуемому шаблону. 

Оценка «неудовлетворительно» – выполненные контрольные задания содержательно 

не соответствуют поставленным вопросам. Приведенная в них информация представлена с 

ошибками. Оформление задания не соответствует требуемому шаблону. 

Оценка «неудовлетворительно» – реферативная работа не раскрывает основные вопро-

сы теоретического материала. Студент приводит информацию только из учебников. При отве-

тах на дополнительные вопросы не может дать понятный и аргументированный ответ. 

Критерии устного ответа студента при опросе на занятии / на зачёте 

Оценка «отлично» выставляется, когда студент глубоко и прочно усвоил весь про-

граммный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его изла-

гает, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с ситуаци-

онными заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обоб-

щать и излагать материал, не допуская ошибок.  

Оценка «хорошо» выставляется, если студент твердо знает программный материал, 

грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на во-

прос, может правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми умения-

ми и навыками при анализе информации. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, при котором студент освоил 

только основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материа-

ла и испытывает затруднения в выполнении анализа информации. 



 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, в ответе которого обнаружи-

лись существенные пробелы в знании основного содержания учебной программы дисциплины 

и / или неумение использовать полученные знания. 

 

5.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения и для контроля формирования компетенции 

 

Типовые тестовые задания 

для оценки сформированности компетенции УК-5   

 

1. Термин «антропология» означает: 

1) наука о происхождении человека 

2) наука о философском содержании понятия «человек» 

3) наука о человеке 

4) наука о человеческом многообразии во времени и пространстве 

2. Предмет социальной антропологии – это: 

1) человек как биосоциальное и психологическое существо 

2) закономерности и механизмы взаимодействия человека с его социальным и природ-

ным окружением в условиях конкретной культурной системы 

3) знаково-символические  культурные системы 

4) закономерности биологической и социальной эволюции человека 

3. Представители французского материализма, высказывавшие свою позицию о со-

циально-антропологической природе человека: 

1) К. Ясперс, Г. Марсель, М. Мерло-Понти 

2) М. Хайдеггер, Ж.-П. Сартр, А. Камю 

3) Ж.-Ж.. Руссо, А. Гольбах, Д. Дидро 

4) М. Фуко; Ж. Делез, Р. Барт 

4. Воззрения, согласно которым человек есть центр и высшая цель мироздания, – 

это: 

1) гуманизм 

2) антропоцентризм 

3) антропометрия 

4) антропоморфизм 

5. Современная антропология подтверждает факт человеческой эволюции от жи-

вотных: 

1) да 

2) нет 

3) частично, на уровне одной из гипотез 

4) данные исследования не проводились 

 

Типовые тестовые задания 

для оценки сформированности компетенции ПКР-4   

 

1. Л. Кольберг выделяет _________ уровней социализации с точки зрения развития 

морального сознания: 

1) три 

2) четыре 

3) пять 

4) шесть 

2. Э. Фромм выделяет _________типов социального характера: 

1) три 

2) четыре 

3) пять 



 

 

4) шесть 

3. Страфикационная модель современного экономически развитого общества это 

модель: 

1) пирамидообразная 

2) ромбовидная 

3) трехкастовая 

4) семиклассовая 

4. Основным фактором этнической самоидентификации является: 

1) язык этноса 

2) культура этноса 

3) статус этноса 

4) религия этноса 

5. Понятие жизненного мира было введено в обиход: 

1) Э. Фроммом и К. Левиным 

2 Ю. Хабермасом и К.-О. Апелем 

3) Э. Гуссерлем и Л. Бинсвангером 

4) К. Юнгом и А. Адлером 

 

Типовые контрольные задания по теоретическим основам дисциплины  

для оценки сформированности компетенции УК-5  

1. Назовите основоположников социальной антропологии. 

2. Охарактеризуйте роль в развитии культурно-антропологического знания одной из 

классических работ: Л. Леви-Брюля или К. Леви-Строса;  3. Фрейда или Э. Фромма;  Б. Мали-

новского или А. Рэдклифф-Брауна. 

3. Назовите представителей английского классического эволюционизма в антропологии. 

4. Перечислите основные отрасли антропологического знания и охарактеризуйте их 

предметную специфику и проблемное поле. 

5. Перечислите и охарактеризуйте основные направления и школы современной куль-

турной антропологии, назовите их представителей. 

 

Типовые контрольные задания по теоретическим основам дисциплины  

для оценки сформированности компетенции ПКР-4  

 

1. Укажите предпосылки формирования социальной антропологии и основные этапы ее 

развития.  

2. Перечислите методы социальной антропологии. 

3. Какова роль социальной антропологии в системе наук о человеке? 

4. Охарактеризуйте особенности российской ментальности. 

5.  Назовите основные коммуникативные тактики.  

 

Типовые контрольные задания по теоретическим основам дисциплины  

для оценки сформированности компетенции ПКР-4  

1. В чем состоят особенности экономической антропологии? 

2. Опишите культурно-исторические модели отношений обмена. 

3. Опишите культурные модели, практики и стили потребления.  

4. Назовите типы семьи. 

5. Назовите основные формы брачных отношений.  

 

Контрольные вопросы для промежуточной аттестации (к зачету) 

№ Вопрос 

Код 

формируемой 

компетенции 



 

 

(индикатора) 

1. Объект и предмет социальной антропологии. Методы социальной антропологии. ПКР-4 

2. Социальный характер. Исторические типы социального характера. УК-5 

3. Понятие и этапы социализации. Механизмы и агенты социализации. Формы социали-

зации. 
ПКР-4 

4. Человеческое разнообразие и стратификация общества УК-5 

5. Труд в жизни человека. Стимулы и мотивы трудовой деятельности человека. ПКР-4 

6. Человек и собственность. Распределение и обмен. Основные типы обмена. ПКР-4 

7. Потребление. Символическое потребление и понятие престижного потребления. ПКР-4 

8. Основные понятия антропологии власти. Политогенез. Типы политической организа-

ции общества. 
УК-5 

9. Антропология конфликта. Война и ее формы. Насилие в истории и в современном об-

ществе. 
ПКР-4 

10. Искусство как культурная система. Виды и жанры искусства. Искусство и игра. ПКР-4 

11. Антропология религии. Теории происхождения и сущности религии. ПКР-4 

12. Первобытные, национальные и мировые религии. ПКР-4 

13. Институт брака: происхождение, эволюция, виды. Системы брачных союзов. ПКР-4 

14. Понятие и типы семьи. Структуры родства. ПКР-4 

15. Понятие и аспекты повседневности. Культура повседневности УК-5 

16. Проблема смерти в культурной и исторической антропологии УК-5 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

а) основная литература: 

 

1. Отюцкий, Г. П.  Социальная антропология: учебник и практикум для вузов / 

Г. П. Отюцкий, Г. Н. Кузьменко ; под редакцией Г. Н. Кузьменко. – Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. – 423 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-9916-8288-6. – Текст: электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/469274. 

2. Бажуков, В. И. Социальная и культурная антропология : учебник и практикум для ака-

демического бакалавриата / В. И. Бажуков. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 357 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02618-4. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/viewer/socialnaya-i-kulturnaya-antropologiya-433573.  

 

б) дополнительная литература: 

 

1. Борко, Т. И. Культурная антропология : учебник для академического бакалавриата / Т. 

И. Борко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 209 с. — (Универ-

ситеты России). — ISBN 978-5-534-09047-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/viewer/kulturnaya-antropologiya-437440   

2. Елисеев, О. П. Культурно-историческая антропология : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / О. П. Елисеев. — 3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 469 с. — 

(Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07163-4. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/viewer/kulturno-istoricheskaya-antropologiya-437491  

3. Орлова, Э. А. Социальная и культурная антропология : учебник и практикум для ака-

демического бакалавриата / Э. А. Орлова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 336 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00960-6. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/viewer/socialnaya-i-kulturnaya-

antropologiya-433668.   

4. Павлова, А.Н. Социальная антропология: учебное пособие [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / А.Н. Павлова. — Электрон. дан. — Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. — 96 с. // ЭБС 

«Лань»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: http: //e.lanbook.com/— Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/90179. 

5. Рогожова, Н.А. Социальная антропология [Электронный ресурс] : учебное пособие. — 

Электрон. дан. — СПб. : ИЭО СПбУУиЭ (Институт электронного обучения Санкт-

https://urait.ru/bcode/469274
https://urait.ru/viewer/socialnaya-i-kulturnaya-antropologiya-433573
https://urait.ru/viewer/kulturnaya-antropologiya-437440
https://urait.ru/viewer/kulturno-istoricheskaya-antropologiya-437491
https://urait.ru/viewer/socialnaya-i-kulturnaya-antropologiya-433668
https://urait.ru/viewer/socialnaya-i-kulturnaya-antropologiya-433668


 

 

Петербургского университета управления и экономики), 2011. — 259 с. // ЭБС «Лань»: [Элек-

тронный ресурс]. – Адрес доступа: http: //e.lanbook.com. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 

Лицензионное программное обеспечение: Операционная система Windows. 

Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Office. 

 

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), платформа Elibrary: национальная 

информационно-аналитическая система.  Адрес доступа: http://elibrary.ru/project_risc.asp 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение: 

программное обеспечение Libre Office;   

программное обеспечение Yandex Browser. 

 

Электронные библиотечные системы: 

Электронная библиотечная система "Лань" https://e.lanbook.com/ 

Электронная библиотечная система  "Юрайт" http://www.urait.ru/ 

Электронная библиотечная система "Znanium" http://znanium.com/ 

Электронно-библиотечная система Университетская библиотека ONLINE http://biblioclub.ru/ 

Фундаментальная библиотека ННГУ  www.lib.unn.ru/ 
Сайт библиотеки Арзамасского филиала ННГУ. – Адрес доступа: lib.arz.unn.ru  

Ресурс «Массовые открытые онлайн-курсы Нижегородского университета им. Н.И. Ло-

бачевского» https://mooc.unn.ru/ 

Портал «Современная цифровая образовательная среда Российской Федерации»  

https://online.edu.ru/public/promo  
 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой, оснащенные оборудованием и техническими средствами обуче-

ния: ноутбук, проектор, экран. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную ин-

формационно-образовательную среду ННГУ.  

 

http://elibrary.ru/project_risc.asp
https://e.lanbook.com/
http://www.urait.ru/
http://znanium.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.lib.unn.ru/
http://www.lib.unn.ru/
https://mooc.unn.ru/
https://online.edu.ru/public/promo
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