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1. Цели и задачи дисциплины (модуля):  

Цель: формирование новейшего научного знания и понимания фундаментальных 
знаний об основных закономерностях формирования и эволюции культурного 
многообразия человечества, начиная с ранних этапов становления человеческого 
общества. 

Задачи: 
- изучение основных теоретических взглядов на феномен культуры и её место в 

социальной жизни; 
- изучение основных этапов эволюции культуры от простейших форм организации 

производственной деятельности первобытности до появления первых 
стратифицированных государственных образований; 

- изучение и усвоение новейших данных об этнообразующих функциях культуры и 
их трансформации в ходе усложнения и развития форм этносоциальной и социально-
экономической структуры социумов; 

- изучение основных факторов и механизмов появления в этнокультурных 
комплексах инновационных элементов, причин сохранения в культурах феноменов 
«культурных пережитков (анахронизмов»). 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: Б1.В.07 «Проблема культурогенеза 

доклассовых обществ» относится к обязательной дисциплине вариативной части 
профессионального цикла. Изучение материалов курса опирается на знания, полученные в 
результате освоения дисциплин бакалавриата: «История первобытного общества», 
«Этнология и социальная антропология», «Ранние цивилизации». 

Приступая к освоению материалов дисциплины Б1.В.07 «Проблема культурогенеза 
доклассовых обществ», студент должен обладать следующими компетенциями: 

• ОК-1 - Способность использовать основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой позиции; 

• ОК-6 - Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

• ОПК-2 - Способность находить организационно-управленческие решения в 
нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность; 

• ПК-8 - Способность к использованию специальных знаний, полученных в 
рамках профилизации или индивидуальной образовательной траектории.. 

• общепрофессиональными знаниями теории и методов археологических, 
этнологических и социально-антропологических исследований; 

Данная дисциплина является завершающей в цикле подготовке магистров и 
освоения научных знаний по образовательной программе «Археология». Знания, 
полученные в результате изучения материалов дисциплины, могут использоваться в 
дальнейшем при поступлении и обучении в аспирантуре и написании научно-
исследовательских работ на соискание степени кандидата исторических наук по 
соответствующим направлениям. 

Трудоемкость дисциплины Б1.В.07 «Проблема культурогенеза доклассовых 
обществ» составляет 3 зет. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

Процесс изучения обязательной дисциплины вариативной части базового цикла 
Б1.В.ОД.8 «Проблема культурогенеза доклассовых обществ» направлен на формирование 
следующих компетенций: ПК-8 

 
ПК-8 способность к применению современных информационно-коммуникационных 
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технологий в учебной деятельности 
 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
- базовый материал по дисциплине Б1.В.07 «Проблема культурогенеза 

доклассовых обществ»; 
- основные теоретические взгляды на феномен культуры и её место в социальной 

жизни; 
- основные этапы эволюции культуры от простейших форм организации 

производственной деятельности первобытности до появления первых 
стратифицированных государственных образований; 

- основные факторы и механизмы появления в этнокультурных комплексах 
инновационных элементов, причин сохранения в культурах феноменов «культурных 
пережитков (анахронизмов»). 

Уметь: 
– применять базовые знания дисциплины Б1.В.07 «Проблемы культурогенеза 

доклассовых обществ» в научно-исследовательской, образовательной, культурно-
просветительской, экспертно-аналитической, организационно-управлеченской 
деятельности. 

Владеть: 
- теоретическими знаниями процессов начального этапа социогенеза; 

- новейшими данными об этнообразующих функциях культуры и их трансформации 
в ходе усложнения и развития форм этносоциальной и социально-экономической 
структуры социумов; 

- основными междисциплинарными современными методами научных 
тематических исследований – поиск, сбор данных, их анализ, обобщение, 
интерпретация; 

- способностью понимать, излагать и критически анализировать фактические 
данные и базовую информацию по дисциплине Б1.В.07 «Проблемы культурогенеза 
доклассовых обществ»; 

 
4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы (разделяется по формам 

обучения) 
 

Вид учебной работы 
 

Всего часов 
/ зачетных 

единиц 

Семестры 
3   

Аудиторные занятия (всего) 108 108  - 

В том числе:  
Лекции - - - - 
Практические занятия (ПЗ) 34 34  - 
Самостоятельная работа (всего) 74 74   
В том числе:  
Курсовой проект (работа) - - - - 
Расчетно-графические работы - - - - 
Реферат (при наличии) 18 18 - - 
Другие виды самостоятельной работы  
работа в библиотеках, в электронных 
поисковых системах и т.п. по сбору 
материалов, необходимых для проведения 
практических занятий 

34 34  - 
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подготовка докладов и презентаций к 
практическим занятиям 

12 12  - 

подготовка к зачету 10 10  - 
Вид промежуточной аттестации (зачет, 
экзамен) 

зачет зачет  - 

Контактная работа (всего) 34 34  - 
Общая трудоемкость                                  часы 
                                                  зачетные единицы 

108 108  - 

3 3  - 
 
5. Содержание дисциплины (модуля) 
 
5.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля). Все разделы и темы 

нумеруются. 
Обучение в рамках курса предусматривает работу слушателей по 6 

образовательным разделам. Последовательность организации работы в блоках 
предусматривает следующую логику: 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела/темы 
Развернутое содержание 

дидакт.ед. 

РАЗДЕЛ 1. Определение термина и функции культуры 
Культура и общество; многообразие прикладных, бытовых и научных 
определений понятия «культура» (более 200! определений):  
- латинский «cultura» - «возделывание, обработка, воспитание, образование, 
развитие, почитание»; 
- историческое – «исторически определенный уровень развития об-ва, 
творческих сил и способностей человека, выраженный в типах и формах 
организации жизни и деятельности людей, в их взаимоотношениях, а также 
в создаваемых ими материальных и духовных ценностях»; 
узко специальные определения – «технология производства», «народная 
культура», «культура как творчество», «культура античная», 
«археологическая (биологическая) культура» и т.д.; 
- философское – «совокупность способов организации специфически 
человеческой деятельности и ее результатов»; 
- обществоведческое – «культура как совокупность технологий 
специфически человеческой деятельности». 
Структурные элементы культуры:  
- «материальная» и «духовная» культуры, взаимосвязь и взаимозависимость 
«вещного» и «ментального» начал;  
понятие «духовное производство», традиционализм (консерватизм) культур 
первобытных обществ;  
- культура как открытая самоорганизованная система (по Э. С. Маркаряну и 
С. А. Арутюнову); производственная, соционормативная, познавательная 
подсистемы культуры; жизнеобеспечивающая подсистема, как 
организующая часть системы в целом. 
Взаимодействие и взаимозависимость структурных элементов культуры, 
подчиненность культуры задачам воспроизводства того или иного общества 
как разновидности рода «Homo», сохранения индивидуальности и 
культурного разнообразия человечества. 

 
1 
 

РАЗДЕЛ 2. Этнические функции культуры 
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Этнодифференцирующее и этноинтегрирующее свойства культуры, «нет 
этносов без культуры и культура вне этноса не существует». Этнический и 
этнографический слой культуры, единство и противодействие 
центростремительных (конструктивных, консолидирующих) и 
центробежных (деструктивных) начал культуры. 
Взаимодействие эндогенных (внутренних) и экзогенных (внешних) факторов 
как одно из условий динамичных, восходящих процессов эволюции 
культуры. 
Культурная традиция. Условия и факторы, определяющие: трансформацию 
культуры; частичное замещение культурных традиций внешними 
заимствованиями (аккультурация) и полное замещение культуры 
(ассимиляция); основные механизмы обеспечения межпоколенной 
трансляции (переноса с искажениями) структурообразующего своеобразия 
этнических культур. 
Три формы функционирования культуры (по Ю. В. Бромлею) - а) 
интерпорная (общественное сознание, идейно-теоретический и 
гносеологический уровни сознания этнической общности); б) 
обществественное поведение и деятельность; в) материальные и духовные 
результаты этой деятельности. «Материальный объект, до того как он 
создан, должен стать идеей», в свою очередь – «любая идея, чтобы стать 
доступной для сознания других людей, должна объективироваться, найти 
свое материальное выражение». 
Адаптивно-адаптирующие свойства культуры – «культура как способ 
адаптации в среде и преобразования среды в соответствии с потребностями 
общества». Производственная (профессиональная) и бытовая культуры; 
преобладающе индивидуальный характер первой и анонимно-массовый 
характер второй. Узость сферы непосредственного производства 
(производственной культуры) и широта, всеобъемлющий характер сферы 
непроизводственного потребления результатов материального производства 
в рамках «бытовой культуры» - характернейшее свойство культуры 
доклассовых обществ. 

 
1 

РАЗДЕЛ 3. Основные носители этнических признаков культуры 
Язык как средство коммуникации и разделения людей (феномен «языкового 
барьера»); тип и число средств коммуникации как показатель стадиального 
уровня этнической общности (по С. А. Арутюнову); наличие постоянных 
средств коммуникации, как показатель стабильности этнического целого. 
Технические – «сигнификативные» (знаковые – орнамент, технологические 
приемы в производстве средств производства, тип одежды и т.д.) и 
«коммуникативные» функции культуры в процессе самоидентификации 
индивида и консолидации этнической общности. 
Ментальные распознаватели этнической культуры в области самосознания и 
мировоззрения. 
Временное и пространственное смещение этнического акцента в 
компонентах культуры. Социальная и поло-возрастная стратификация 
знаковых элементов культуры и «обряды перехода». 
Роль этнополитической, языковой и географической изоляции этнических 
общностей в темпах и направлениях эволюции традиционных культур. 

 
 
 
1 

РАЗДЕЛ 4. Субъективное и объективное в «культурной традиции» (к вопросу об 
«уникальности» этнических культур) 

Внутрипоколенная (синхронная) и межпоколенная (диахронная) 
трансмиссия элементов материальной и духовной культуры; проблема 
адекватности транслируемых «ценностей» культуры. Диахронная 
трансмиссия культуры как условие межпоколенной преемственности и 
стабильности этноса. Живая речь, прямые контакты между людьми, 
коллективные действия как основные виды и механизмы диахронной и 
синхронной трансмиссии культуры доклассовых обществ. Степень 
жесткости структурных связей языка, ритуала, обычая, космогонии, 

 
 
 
 
 
 

1 
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верований и других сакрализованных элементов духовной культуры, как 
носителей достаточно устойчивых признаков этничности. Относительно 
большая подвижность (изменчивость) элементов материальной культуры. 
Селективный отбор и закрепление в интериорном сознании общества 
знаковых этнодифференцирующих признаков культуры (элитный ~ 
селекционный слой этноса - основная масса этноса - элитный слой). 
Коллективные действия, общественное признание как основные механизмы 
фиксации культурной информации. Потенциальные возможности и условия 
закрепления индивидуального «опыта» в этническом сознании. Традиция, 
как доминанта общественного сознания доклассовых этнических общностей; 
обычай и ритуал как сакрализованные части этнической традиции и 
основные средства регулирования межличностных отношений в 
доклассовом обществе. 

РАЗДЕЛ 5. Традиционное и новационое как основной механизм культурогенеза 
Относительный консерватизм (косность) традиционного; «новации» и 
«инновации» как результаты процессов внутриэтинического саморазвития 
(эволюции) этнических культур и интеграции в культуру внешних 
(инородных) включений. «Диффузия» (бесконтактное проникновение) 
инородных новаций и формирование культурных тождеств в географически 
изолированных этнических общностях (понятие ХКТ). Три типа миграции 
(переселений) этнических общностей в трансформации (аккультурации) и 
замещении (ассимиляции) автохтонных культур.  
Сравнительно низкие темпы нарастания новационных элементов в культуре 
доклассовых обществ и причины их «традиционализма» (Э. С. Маркарян - 
межпоколенная трансмиссия культуры в доклассовых социумах 
«обнаруживает почти полное аккумулирование опыта, заложенного в 
культурной традиции»); постепенный характер интеграции новационных и 
инновационных элементов культуры в традиции, апробация и проверка на 
адаптационную значимость новаций в течение жизни нескольких поколений. 
Три вида инноваций - три фактора трансформации культурной традиции: 
спонтанная - появление новаций внутри культуры без участия воздействия 
внешних импульсов; стимулированная - вызванная (инициированная) 
косвенным воздействием (примером, опытом) внешних импульсов 
инородной культуры; заимствования - прямое включение и интеграция 
инородных элементов культуры без их предварительной переработки. 
Отличия спонтанных и стимулированных инноваций от инноваций 
заимствования - единичные элементы культуры, в первом случае, как 
единичные, так и массовые (комплексы культуры) - во втором. 
Стадиальный уровень развития культуры как основной фактор, 
определяющий темпы трансформации культуры. Относительная 
независимость темпов изменений производственной, жизнеобеспечивающей 
и соционормативной сфер культуры. Изоляция как фактор замедления 
темпов культурогенеза. Роль природного фактора (изменение среды) в 
эволюции культуры; особая роль природных факторах в 
узкоспециализированных культурах (гибкость культуры и ее 
приспособленность к резкой смене природных условий). 

 
 
 
 
 
 
1 

РАЗДЕЛ 6. Условия и механизмы инновационного преобразования и эволюции 
культур. 

Условия восприятия внешних инновационных импульсов - принцип 
стадиальной и типологической близости культуры-донора и культуры- 
реципиента, как основной фактор, определяющий скорость адаптации 
инноваций и их трансформации в традицию. Зависимость восприятия 
внешних импульсов от тенденций внутреннего саморазвития культуры, 
степени их соответствия стабилизирующим свойствам культуры-
реципиента, отношения к ним разных социальных стратов носителей 
культуры. 
Стыковые зоны взаимодействующих культур, формирование 

 
 
 
1 
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метисированных культурных комплексов и распространение инноваций от 
центральной (пограничной, стыковой) к периферии. 
Механизм зарождения и развития инноваций в культуре: селекция и 
воспроизведение (копирование) инноваций - модификация - структурная 
интеграция в культурной традиции. «Утилитарные» и «престижно-
знаковые» инновации в культуре-реципиенте; анонимно-массовый характер, 
длительный путь селекции, копирование и последующее распространение в 
культуре - первых; единичный характер, первоначальное распространение в 
в элитарном (эталонном) слое носителей культуры, постепенное 
распространение в остальных слоях - вторых. Малые размеры доклассовых 
этнических общностей, их территориальная изолированность и культурная 
«самодостаточность», сопряженность распространения инноваций и их 
интеграция в культуре с характером брачных связей и типом межэтнических 
коммуникаций; причины, ограничивающие распространение инноваций. 
Ускоренное заимствование инноваций в ассимилируемых этносах; 
избирательность этноса к восприятию инноваций - основные 
закономерности культурогенеза и эволюции культуры. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 
(последующими) дисциплинами 

 
Дисциплина Б1.В.07 «Проблема культурогенеза доклассовых обществ» является 

завершающей в цикле подготовке магистров и освоения научных знаний по 
образовательной программе «Археология». Знания, полученные в результате изучения 
материалов дисциплины, могут использоваться в дальнейшем при поступлении и 
обучении в аспирантуре и написании научно-исследовательских работ на соискание 
степени кандидата исторических наук по соответствующим направлениям. 

 

5.3. Разделы и темы дисциплин (модулей) и виды занятий 

№ 

п/

п 

Наименование 
раздела 

Виды занятий в часах 

Лекц. Практ. 
зан. СРС Всего 

1. Определение 
термина и 
функции культуры 

- 4 8 12 

2. Этнические 
функции культуры - 4 8 12 

3. Основные носители 
этнических 
признаков культуры 

- 6 12 18 

4. Субъективное и 
объективное в 
«культурной 
традиции» (к 
вопросу об 
«уникальности» 
этнических культур) 

- 6 12 18 

5. Традиционное и 
новационное как 
основной механизм 
культурогенеза 

- 8 12 18 
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6. Условия и 
механизмы 
инновационного 
преобразования и 
эволюции культур 

- 6 12 18 

 

6. Перечень семинарских, практических занятий и лабораторных работ 

№ 
п/п 

№ раздела и 
темы 

дисциплины 
(модуля) 

Наименование семинаров, 
практических и лабораторных работ 

Труд
оемк
ость 

(часы
) 

Оценочные 
средства 

Формиру
емые 

компетен
ции 

1 2 3 4 5 6 

1. 1 Культура и общество; многообразие 
прикладных, бытовых и научных 
определений понятия "культура". 

 

2 

опрос 
дискуссия 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-6; 

ПК-8 

2. 1 Взаимодействие и 
взаимозависимость структурных 
элементов культуры. Сохранения 
индивидуальности и культурного 
разнообразия человечества. 

 

2 

 

 
доклады 

обсуждение 

3. 2 Этнодифференцирующее и 
этноинтегрирующее свойства 
культуры 

 

2 

доклады; 
обсуждение 

4. 2 Адаптивно-адаптирующие свойства 
культуры - "культура как способ 
адаптации в среде и преобразования 
среды в соответствии с 
потребностями общества». 

 

2 

доклады; 
рефераты 

5. 3 Основные носители этнических 
признаков культуры. 
Язык как средство коммуникации и 
разделения людей (феномен 
"языкового барьера") 

2 опрос; 
дискуссия 

6. 3 Основные носители этнических 
признаков культуры. Ментальные 
распознаватели этнической 
культуры в области самосознания и 
мировоззрения. 

2 доклады 
рефераты 

7. 3 Роль этнополитической, языковой и 
географической изоляции 
этнических общностей в темпах и 
направлениях эволюции 
традиционных культур. 

2 доклады 
обсуждение 

8. 4 Коллективные действия, 
общественное признание как 
основные механизмы фиксации 
культурной информации. 

2 доклады 
обсуждение 

9. 4 Потенциальные возможности и 
условия закрепления 

2 опрос; 
дискуссия 
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индивидуального "опыта" в 
этническом сознании. 

10. 4 Традиция, как доминанта 
общественного сознания 
доклассовых этнических 
общностей. 

2 доклады 
обсуждение 

11. 5 Традиционное и новационое как 
основной механизм культурогенеза. 

 опрос; 
дискуссия 

12. 5 Стадиальный уровень развития 
культуры как основной фактор, 
определяющий темпы 
трансформации культуры. 
Относительная независимость 
темпов изменений 
производственной, 
жизнеобеспечивающей и 
соционормативной сфер культуры. 

2 опрос; 
дискуссия 

13. 5 Роль природного фактора 
(изменение среды) в эволюции 
культуры. 

2 доклады 
обсуждение 

14. 6 Условия и механизмы 
инновационного преобразования и 
эволюции культур. 

2 опрос; 
дискуссия 

15. 6 Стыковые зоны 
взаимодействующих культур, 
формирование метисированных 
культурных комплексов и 
распространение инноваций от 
центральной (пограничной, 
стыковой) к периферии. 

2 доклады 
обсуждение 

16. 6 Ускоренное заимствование 
инноваций в ассимилируемых 
этносах; избирательность этноса к 
восприятию инноваций - основные 
закономерности культурогенеза и 
эволюции культуры. 

2 опрос; 
дискуссия 

 
 
6.1. План самостоятельной работы студентов 

 
№ 

нед. 
Тема Вид 

самостоятельной 
работы 

Задание Рекомендуемая 
литература 

Кол-во 
часов 

1-2 Определение 
термина и функции 
культуры 

работа в 
библиотеках, в 
электронных 
поисковых 
системах и т.п. 
подготовка 
докладов и 
презентаций к 

подготовка к 
опросу; 
доклады 

п.8а,б,в,г 8 
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практическим 
занятиям 

3-4 Этнические функции 
культуры 

работа в 
библиотеках, в 
электронных 
поисковых 
системах и т.п. 

подготовка 
докладов 
рефератов 

п.8а,б,в,г 8 

5-7 Основные носители 
этнических признаков 
культуры 

работа в 
библиотеках, в 
электронных 
поисковых 
системах и т.п. 
подготовка 
докладов и 
презентаций к 
практическим 
занятиям 

подготовка к 
опросу; 
подготовка 
докладов 
рефератов 

п.8а,б,в,г 12 

8-
10 

Субъективное и 
объективное в 
«культурной традиции» 
(к вопросу об 
«уникальности» 
этнических культур) 

работа в 
библиотеках, в 
электронных 
поисковых 
системах и т.п. 

подготовка к 
опросу; 
доклады 

п.8а,б,в,г 12 

11-
13 

Традиционное и 
новационое как 
основной механизм 
культурогенеза 

работа в 
библиотеках, в 
электронных 
поисковых 
системах и т.п. 
подготовка 
докладов и 
презентаций к 
практическим 
занятиям 

подготовка 
докладов 

п.8а,б,в,г 12 

14-
16 

Условия и механизмы 
инновационного 
преобразования и 
эволюции культур 

работа в 
библиотеках, в 
электронных 
поисковых 
системах и т.п. 

подготовка к 
опросу 

п.8а,б,г 12 

17  работа в 
библиотеках, в 
электронных 
поисковых 
системах и т.п. 

Подготовка к 
зачету 

п.8а,б,г 10 

 
6.2. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 

Получение углубленных знаний по изучаемой дисциплине достигается за счет 
самостоятельной работы студентов. Выделяемые часы целесообразно использовать для 
знакомства с дополнительной научной литературой по проблематике дисциплины, 
анализа научных концепций и современных подходов к осмыслению рассматриваемых 
проблем.  

К самостоятельному виду работы студентов относится работа в библиотеках, в 
электронных поисковых системах и т.п. по сбору материалов, необходимых для 
проведения практических занятий или выполнения конкретных заданий преподавателя по 
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изучаемым темам. Студенты могут установить электронный диалог с преподавателем, 
выполнять посредством него контрольные задания. 

Важным видом самостоятельной работы студентов является подготовка доклада по 
заданной либо согласованной с преподавателем теме. Доклад - продукт самостоятельной 
работы студента, представляющий собой публичное выступление по результатам анализа 
научных и других источников, решения определенной учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы. Это должно способствовать раскрытию творческих 
и аналитических способностей, привитию интереса к исследовательской деятельности. 

Доклад 
На основе индивидуальных предпочтений студенту необходимо самостоятельно 

выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подготовить по нему 
презентацию. Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и 
соответствовать теме учебного занятия. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный 
при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. 
Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоятельно 
обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в материале и 
отвечать на дополнительные вопросы слушателей; отработку навыков ораторства, умения 
проводить диспут. Докладчики должны 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 15 минут); иметь представление о композиционной 
структуре доклада. 

Реферат 
Реферат – письменный доклад по определенной теме, в котором собрана информация 

из одного или нескольких источников. К языковым и стилистическим особенностям 
рефератов относятся слова и обороты речи, носящие обобщающий характер, словесные 
клише. У рефератов особая логичность подачи материала и изъяснения мысли, 
определенная объективность изложения материала. Работа, проводимая студентом для 
подготовки реферата, помимо обзора опубликованных данных может включать 
самостоятельное мини-исследование, осуществляемое им на материале первоисточников 
по дисциплине. 

Подготовка к промежуточной аттестации (сдача зачета/экзамена): 
Каждый учебный семестр заканчивается зачетно-экзаменационной сессией. 

Подготовка к зачетно-экзаменационной сессии, сдача зачетов и экзаменов является также 
самостоятельной работой студента. Основное в подготовке к сессии – повторение всего 
учебного материала дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет или экзамен, 
работа в библиотеках, в электронных поисковых системах. 
 

7. Примерная тематика курсовых работ (проектов) (при наличии) – учебным планом 
не предусмотрены 
 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля): 

а) основная литература 
 
1. Этнология (Этнография) [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров : учеб. для 

студ. вузов, обуч. по гуманитар. направл. и спец. / ред. В. А. Козьмин. - ЭВК. - М. : 
Юрайт, 2014. - Режим доступа: ЭЧЗ "Библиотех". - Неогранич. доступ. - ISBN 978-
5-9916-2978-2 

2. Виноградов Г. С. Этнография детства и русская народная культура в Сибири / 
Г. С. Виноградов ; РАН, Ин-т этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-
Маклая. - М. : Изд. фирма "Вост. лит." РАН, 2009. - 896 с. : [8] вкл. л. ил. ; 22 см. - 
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(Этнографическая библиотека). - Указ.: с. 821-892. - ISBN 978-5-02-036359-5 – 9 
экз. 

3. Тавадов Г. Т.  Этнология [Текст] : учебник / Г. Т. Тавадов. - 2-е изд., перераб. и 
доп. - М. : Дашков и К', 2011. - 407 с. - ISBN 978-5-394-01059-0 – 10 экз. 

 
б) дополнительная литература 
1. Основы этнологии : Учеб. пособие для студ. вузов / Э. Г. Александренков [и др.] ; 

ред., предисл. В. В. Пименов. - М. : Изд-во МГУ, 2007. - 688 с. - ISBN 978-5-211-
05321-2 – 1 экз. 

2. Алексеев В. П. Избранное : Историческая антропология и экология человека / В. 
П. Алексеев. - М. : Наука, 2008. – Т.3. – 614 с. ISBN : 978-5-02-035545-3 – 1 экз. 

3. Алексеев В. П. Избранное : Антропогеография / В. П. Алексеев. - М. : Наука, 2007. 
– Т.2. – 552 с. ISBN : 978-5-02-035544-6 – 1 экз. 

4. Мосс Марсель Общества. Обмен. Личность. Труды по социальной антропологии / 
М. Мосс. – М.: КДУ, 2011. – 416 с. - ISBN 502017386Х – 2 экз. 

5. Тишков В.А. Реквием по этносу : исследования по социально-культурной 
антропологии / В. А. Тишков. – М. : Наука, 2003. – 544 с. ISBN 5-02-008820-Х – 5 
экз. 

 
в) программное обеспечение: пакет офисных программ Microsoft Office 2003, 

браузер Google Chrome, пакет графических программ Corel Draw X3, система машинного 
перевода PROMT, программа для работы с PDF Acrobat Reader 

 
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
1. База данных JSTOR [Электронный ресурс] // Официальный сайт. – URL : 

www.jstor.org 
2. База данных E-library [Электронный ресурс] // Официальный сайт. – URL : 

www.elibrary.ru 
3. Государственная публичная историческая библиотека России [Электронный 

ресурс] // Официальный сайт. – URL : www.shpl.ru 
4. Институт научной информации по общественным наукам РАН  [Электронный 

ресурс] // Официальный сайт. – URL : www.inion.ru 
5. Институт этнологии и антропологии РАН [Электронный ресурс] // Официальный 

сайт. – URL : http://www.iea.ras.ru/ 
6. Исторические источники - на русском языке в Интернете - (Электронная 

библиотека - Исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова) [Электронный 
ресурс] // Официальный сайт. – URL : http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/html 

7. Каталог интернет ресурсов по этнографии [Электронный ресурс] // Официальный 
сайт. – URL : httpp://tutorski.narod.ru//spisokknig.html 

8. Культурология ХХ век [Электронный ресурс] // Официальный сайт. – URL : 
http://yanko.lib.ru/books/cultur/encyclopcultXX/all.html 

9. Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской Академии 
Наук [Электронный ресурс] // Официальный сайт. – URL : 
http://www.kunstkamera.ru/wprojects/ 

10. Научные ресурсы > История > Каталог научно-образовательных ресурсов МГУ 
[Электронный ресурс] // Официальный сайт. – URL : 
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/html 

11. Народы и религии мира [Электронный ресурс] // Официальный сайт. – URL : 
http://cbook.ru/peoples/index/welcome.shtml 

12. Научная библиотека Иркутского государственного университета [Электронный 
ресурс] // Официальный сайт. – URL : www.library.isu.ru 

http://www.jstor.org/
http://www.elibrary.ru/
http://www.shpl.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.iea.ras.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/html
http://yanko.lib.ru/books/cultur/encyclopcultXX/all.html
http://www.kunstkamera.ru/wprojects/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/html
http://cbook.ru/peoples/index/welcome.shtml
http://www.library.isu.ru/
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13. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] // Официальный 
сайт. – URL : www.rsl.ru 

14. Словарь этнография, этнографические субдисциплины и смежные науки 
[Электронный ресурс] // Официальный сайт. – URL : 
http://www.sati.archaeology.nsc.ru/encyc_p/part.html?part=11 

15. Электронная библиотека по гуманитарным дисциплинам «Гумер» Электронный 
ресурс] // – URL : www.gumer.info 

16. Этнонет [Электронный ресурс] // Официальный сайт. – URL : 
http://www.ethnonet.ru/ru/ 

17. Этнография народов России [Электронный ресурс] // Официальный сайт. – URL : 
http://ethnology.ru/lib/links.html 

18. Этнографическое обозрение [Электронный ресурс] // Официальный сайт. – URL : 
http://journal.iea.ras.ru/ 

 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля):  

Оргтехника: компьютер, мультимедиа проектор, экран. 

10. Образовательные технологии: 

Помимо традиционных форм обучения – практических (семинарских) занятий - 
предусмотрены активные формы проведения занятий: 

Обсуждение докладов, дискуссии - оценочные средства, позволяющие включить 
обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их умение 
аргументировать собственную точку зрения 

11. Оценочные средства (ОС): 

11.1. Оценочные средства для входного контроля по дисциплине Б1.В.07 «Проблема 
культурогенеза доклассовых обществ» - устное собеседование по темам: 

1. Определения понятий «Этнос», «Этническая общность» и основные 
характеристики обоих этнографических феноменов. 

2. Формы классификации народов мира; область применения и разрешающие 
возможности каждой. 

3. Содержание понятий «объект» и «предмет» этнографических исследований 
4. Основные этапы накопления данных о народах мира и становление этнологии как 

самостоятельной науки. 
5. Роль географической изоляции в этнокультурной истории народов. 
6. Этнос – Нация – Гражданское общество: типологическое соотношение понятий и 

этнографических феноменов. 
7. Современные проблемы этнической и этнокультурной истории государств и 

народов мира: межэтнические конфликты, конфессиональные войны, 
рекомбинация этнического состава и границ государственных объединений 
народов. 

 
11.2. Оценочные средства текущего  контроля  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 
студентов Иркутского государственного университета,  усвоение студентом каждой 
изучаемой в семестре дисциплины максимально оценивается 100 баллами. 

Указанное максимальное количество баллов (Sитог), которое студент может набрать 
за семестр по каждой дисциплине складывается из суммы баллов за текущую работу в 
семестре (Sтек) и баллов, полученных на экзаменационной  сессии (Sсес).  

При этом максимальное количество баллов за текущую работу в семестре (Sтек) 
ограничивается 60-ю баллами, а на оценку зачета или экзамена (Sсес) максимально 
предусматривается 30 баллов. 

http://www.rsl.ru/
http://www.sati.archaeology.nsc.ru/encyc_p/part.html?part=11
http://www.gumer.info/
http://www.ethnonet.ru/ru/
http://journal.iea.ras.ru/
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№ 
п/п 

Вид учебной деятельности Баллы Максимум  
за семестр 

1 Посещаемость занятий 0-5-10 10 
2 Подготовка докладов 0-5 50 
3 Участие в обсуждении докладов (дискуссии) 0-5 10 
4 Зачет 5-30 30 
 Всего за семестр  60-100 

 
11.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации (в форме экзамена или 

зачета). 
Промежуточный контроль - зачет – проводится в форме устного собеседования 
Студенту, набравшему в течение семестра за текущую работу (Sтек) 60 и более баллов, 

зачет по дисциплине может быть выставлен без процедуры сдачи.  
 

Итоговый семестровый 
рейтинг (Sитог) 

Академическая оценка 

60-70 баллов «удовлетворительно» 
«зачтено» 71-85 баллов «хорошо» 

86-100 баллов «отлично» 
 

Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний 
студентов: 

 
№ 
п\п 

Вид контроля Контролируемые темы (разделы) Компетенции, 
компоненты которых 

контролируются 
1. текущий контроль: 

(опрос, доклады и их 
совместное 
обсуждение, 
рефераты) 

1,2,3,4,5,6  
 
 

ПК-8 

2. промежуточный 
контроль 
(зачет) 

1,2,3,4,5,6 

 
Темы докладов: 
 

1. Понятия системы, структуры и элемента в изучении культуры 
2. Биологические и культурные аспекты функционирования человеческого общества 
3. Эндогенные и экзогенные факторы в развитии культуры 
4. Культурная традиция – условие функционирования культуры 
5. Адаптивно-адаптирующие свойства культуры 
6. Коммуникативные функции культуры в процессах её воспроизводства и развития 
7. Специфика знаковых средств культуры в формировании самоиндентификации 

индивида и консолидации этнической общности 
8. Роль ментальных аспектов этнической культуры в формировании мировоззрения 
9. Изоляция и взаимодействие в развитии культуры 
10. Специфика диахронной и синхронной трансмиссии элементов культуры 
11. Процесс превращения новации в традицию: условия и факторы 
12. Индивидуальное и коллективное в культуре доклассовых обществ 
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13. Индивидуальные и коллективные формы и уровни манифестации и стандартизации 
культурных элементов 

14. Условия и факторы явлений инноваций в культуре 
15. Культурогенез и современное постиндустриальное общество 
16. Природные факторы в культурогенезе доклассовых обществ 
17. Неравномерность изменений структурных элементов культуры 
18. Взаимодействие культур: соотношение пограничной и центральной зон 
19. Копирование, аккумуляция и модификация в процессе взаимодействия культур в 

доклассовом обществе 
20. Социокультурные и биологические факторы в распространении инноваций в 

культуре. 
 
Темы рефератов: 

1. Культура, как инструмент познания места человека в социальной и природной 
среде. 

2. Культурная традиция. Условия и факторы, определяющие: трансформацию 
культуры. 

3. Адаптивно-адаптирующие свойства культуры - "культура как способ адаптации в 
среде и преобразования среды в соответствии с потребностями общества». 

4. Формы функционирования культуры по Ю.В.Бромлею. 
5. Основные механизмы обеспечения межпоколенческой трансляции 
6. Этнодифференцирующее и этноинтегрирующее свойства культуры. 
7. Технические - "сигнификативные" и "коммуникативные" функции культуры в 

процессе самоидентификации индивида и консолидации этнической общности. 
8. Язык как средство коммуникации и разделения людей. 
9. Социальная и поло-возрастная стратификация знаковых элементов культуры и 

"обряды перехода". 
10. Роль этнополитической, языковой и географической изоляции этнических 

общностей в темпах и направлениях эволюции традиционных культур. 
11. Индивидуальное и коллективное в культуре. 
12. Этнос и культура: биологические, социальные и биосоциальные аспекты 

взаимодействия. 
13. Проблема культурогенеза доклассовых обществ в современном научном знании. 
14. Понятие «эволюция культуры». Стадиальность и многолинейность. 

 
 
Вопросы к зачету 

1. Многообразие определений термина «культура», его профанный (утилитарно-
бытовой) и философско-познавательный аспект. 

2. Культура как инструмент самоорганизации общества, адаптации и само 
воспроизводства социумов в изменчивой природной и социально-экономической 
среде. 

3. Роль факторов этнической изоляции и межэтнического взаимодействия в 
воспроизводстве и поступательном (прогрессивном) развитии этнокультур. 

4. Соотношение «этнических (самобытных) и «надэтнических (интернациональных) 
компонетов в материальной культуре доклассовых и индустриальных социумов. 

5. Кросскультурные (наднациональные) связи постиндустриальных социумов как 
закономерное явление современности, безальтернативное условие сохранение 
Человека как биосоциального организма. 

6. Основные закономерности культурогенеза и эволюции культуры 
7. Индивидуальное и коллективное в культуре: изменение соотношения как фактор её 

развития 
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8. Структурные элементы культуры: взаимозависимость и взаимодополняемость 
9. Роль культурного разнообразия в воспроизводстве вида homo sapiens 
10. Этнос и культура: биологические, социальные и биосоциальные аспекты 

взаимодействия 
11. Трансформация культуры: биологические, социокультурные аспекты 

межпоколенной трансмиссии 
12. Формы и уровни функционирования культуры 
13. Коммуникативные средства культуры. Уровни и типы коммуникации 
14. Жёсткость и вариативность структурных связей элементов культуры 
15. Специфика культурогенеза в доклассовых обществах 
16. Пластичность культуры: условия и факторы 
17. Понятие «развитие культуры». Стадиальность и многолинейность 

функционирования культуры. 
18. Специфика взаимодействия культур в доклассовом обществе 
19. Гносеологические основания инновационных процессов в культуре 
20. Средства регулирования социальных отношений в первобытном и современном 

(постиндустриальном) обществах 
 
 
Разработчики:   

___________________ к.и.н., доцент кафедры мировой 
(подпись)   истории и международных отношений     ____М. Г. Туров__ 

                                                             (занимаемая должность)                   (инициалы, фамилия) 
 
 
Программа рассмотрена на заседании 

кафедры 
мировой истории и международных 
отношений 

 (наименование) 

«21» февраля 2022 г.  
Протокол № 5     Зав. кафедрой, д.и.н., профессор С. И. Кузнецов _________________ 

 
Настоящая программа не может быть воспроизведена ни в какой форме без 
предварительного письменного разрешения кафедры-разработчика программы. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


