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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

 

Цель: сформировать у студентов общие представления об истории становления и развития 

культуры монгольских народов Азии в период средневековья, нового и новейшего времени в 

отведенные для этого часы. Курс является частью комплекса дисциплин, формируемых 

участниками образовательных отношений, и призван дать студентам углубленные знания об 

истории и культурных традициях значительной части населения Северного Китая и Монголии, 

понимание культурно-исторических процессов, протекавших на территории Евразии с X в. по 

XХI. 

 

Задачи:  
- обозначить географические и хозяйственные предпосылки формирования культуры 

монгольских народов; 

- показать особенности складывания социально-экономических отношений, государственности 

и социальной структуры монгольских политий, выявить присущую им специфику;  

- продемонстрировать влияние на монгольские народы соседних земледельческих культур; 

- представить роль религии в становлении современной культуры монгольских народов; 

- охарактеризовать современные обычаи, традиции, символику и правила поведения в 

культурах монгольских народов;  

- показать место и роль монгольских народов в мировой истории и культуре. 

 

II. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.07.03 Современная и традиционная культура 

монгольских народов Китая и Монголии относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, элективные дисциплины 7 и изучается в 6-м семестре (3 курс). 

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

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Б1.О.18 Новая история; 

Б1.О.21 Культурология; 

Б1.О.24 История средних веков; 

Б1.О.28 Этнология и социальная антропология 

Б1.О.32 История стран Азии и Африки 

Б1.В.03 История мировых религий. 

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

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Б1.О.30 Новейшая история; 

Б1.В.ДВ.05.03 Политические системы в государствах АТР; 

Б1.В.ДВ.08.03 Этнопсихологические аспекты внешнеполитического процесса в странах 

Восточной Азии. 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: 
 

ПК-3 способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в 

области источниковедения, специальных исторических дисциплин, 

историографии и методов исторического исследования 

ПК-8 способностью к использованию специальных знаний, полученных в рамках 

профилизации или индивидуальной образовательной траектории 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 

- основные этапы и характеристики истории стран Восточной и Центральной Азии в изучаемые 

периоды; 

- социокультурные, религиозные, этнические, экономические и политические особенности 

существования обществ кочевников-скотоводов. 

Уметь: 

- анализировать и сравнивать культурные традиции монгольских народов и их соседей в разные 

периоды истории и их обусловленность географическими, хозяйственными, религиозными и 

политическими факторами. 

Владеть: 

- навыками участия в исследовательском процессе, представлениями о методах современной 

исторической науки, как отечественной, так и зарубежной 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов / 

зачетных 

единиц 

Семестры 

4 
   

Аудиторные занятия (всего) 39/1,1 39    

Из них объем занятий с использованием 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

8/0,2 8    

В том числе:      

Лекции 16/0,45 16    

Практические занятия 16/0,45 16    

КСР 7/0,2 7    

Самостоятельная работа  (всего) 69/1,9 69    

В том числе:      

Курсовая работа      

Другие виды самостоятельной работы:      

Подготовка  к практическим занятиям 18/0,5 18    

Подготовка докладов 18/0,5 18    

Подготовка к экзамену 33/0,9 33    

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 36/1,0 36    

Общая трудоемкость                                  часы 

                                                        зачетные единицы 

144 144    

4 4    

В том числе контактная работа                   часы 39 39    

 
5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов и тем дисциплины 

 
№ 

разде

ла 

 

Название раздела 

 

Название тем 

Д.Е. 

1.1 Монгольские 

народы: 

Алтайская и Анти-Алтайская теории происхождения 

монгольских языков. Классификация монгольских 

1 



5 

лингвистическая 

классификация, 

расселение и 

современное 

государственное 

устройство  

языков. Монголы, ойраты, буряты, дархаты, дауры и 

другие монголоязычные народы и их расселение. 

Монгольское государство и его административно-

территориальное деление. Автономный район Китайской 

Народной Республики – Внутренняя Монголия и его 

управление. 

1.2 Хозяйственный 

уклад 

монгольских 

народов 

География Монголии и Северного Китая: геоморфология, 

ландшафт, климат, животный мир. Кочевое скотоводство, 

особенности хозяйственного уклада, кухня, жилище, 

одежда, орудия труда 

1 

1.3 Политическое 

устройство 

монгольских 

народов в XII-XXI 

вв. 

Социальная структура обществ скотоводов-кочевников и 

их отношения с земледельческими обществами. От 

племенных союзов до Монгольской империи (XIII-XIV 

вв.). Монгольские ханства (XIV-XVII вв.). Монголия в 

составе империи Цын (XVII-начало XX вв.). Монгольское 

государство (1910-е – 2010 гг.) 

1 

 1.4 Традиционные 

верования 

монгольских 

народов 

Сакральные представления об окружающем мире: небе, 

земле, природных объектах, животном мире. 

Тенгрианство. Шаманизм. Пантеон божеств и духов. 

Обрядовая практика и священные места  

1 

1.5 Семейная 

обрядность 

монгольских 

народов 

Обряды, связанные с рождением детей, возрастные и 

гендерные традиции. Свадебная обрядность. 

Погребальная обрядность. Монгольские праздники, 

календарь и сезонные традиции. 

1 

1.6 Буддизм в жизни 

монголов  

Тибетский буддизм и его различные направления. Школа 

гулуг. Распространение буддизма в Монголии. Пантеон 

буддистских божеств. Буддийские монастыри и храмы: 

архитектура, символика, внутреннее устройство и служба. 

Буддийские праздники. 

1 

 

 
5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами: 

Знания, полученные в результате изучения материалов дисциплины Б1.В.ДВ.08.03 

«Современная традиционная культура народов Китая и Монголии» могут использоваться в 

дальнейшем при изучении дисциплин «История стран Азии и Африки», «Политические 

системы в государствах АТР». 
 

№ 

п/п 

Наименование обеспе-

чиваемых (последую-

щих) дисциплин 

№ № разделов и тем данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 Политические системы в 

государствах АТР  

1.1 1.3 1.5       

2 История стран Азии и 

Африки 

1.2 1.4 1.5 1.6      

 

 
5.3. Разделы и темы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела / темы Виды занятий в часах 

Лекц. 
Практ. 

зан. 
Сем 

Лаб. 

зан. 
СРС Всего 

1. Монгольские народы: 3 3 - - 12 18 
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лингвистическая классификация, 

расселение и современное 

государственное устройство  
2. Хозяйственный уклад монгольских 

народов 
3 3 - - 12 18 

3. Политическое устройство 

монгольских народов в XII-XXI вв. 
3 3 - - 12 18 

4. Традиционные верования 

монгольских народов 
3 3 - - 11 17 

5. Семейная обрядность монгольских 

народов 
2 2 - - 11 17 

6. Буддизм в жизни монголов  2 2 - - 11 17 

 

 
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 

Формируе-

мые 

компетенции 

1 2 3 4 5 6 

1. 1 Монгольские народы: 

лингвистическая 

классификация, расселение и 

современное государственное 

устройство  

3 

опрос  

 

 

 

 

 

 

ПК-3,8 

2. 2 Хозяйственный уклад 

монгольских народов 
3 

опрос 

3. 3 Политическое устройство 

монгольских народов в XII-

XXI вв. 

3 

доклады 

обсуждение 

4. 4 Традиционные верования 

монгольских народов 3 
доклады 

обсуждение 

5. 5 Семейная обрядность 

монгольских народов 2 
доклады 

обсуждение 

6. 6 Буддизм в жизни монголов  
2 

опрос 

доклады 

 

 

6.1. План самостоятельной работы студентов 
 

№ 

 

Тема Вид 

самостоятельной 

работы 

Задание Рекомендуемая 

литература 

Кол-во 

часов 

1. Монгольские 

народы: 

лингвистическая 

классификация, 

расселение и 

современное 

Работа с 

источниками и 

литературой, 

подготовка к 

контрольной 

работе, к опросу 

доклад, 

контрольная 

работа, опрос 

а) 1-8. 12 
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государственное 

устройство  

2. Хозяйственный 

уклад 

монгольских 

народов 

Работа с 

источниками и 

литературой, 

подготовка к 

контрольной 

работе, к опросу 

доклад, 

контрольная 

работа, опрос 

а) 1-8. 12 

3. Политическое 

устройство 

монгольских 

народов в XII-

XXI вв. 

Работа с 

источниками и 

литературой, 

подготовка к 

опросу, 

написание 

доклада 

доклад, 

контрольная 

работа, опрос 

а) 1-8. 12 

4. Традиционные 

верования 

монгольских 

народов 

Работа с 

источниками и 

литературой, 

подготовка к 

опросу, 

написание 

доклада 

доклад, 

контрольная 

работа, опрос 

а) 9-14. 11 

5. Семейная 

обрядность 

монгольских 

народов 

Работа с 

источниками и 

литературой, 

подготовка к 

опросу, 

написание 

доклада 

доклад, 

контрольная 

работа, опрос 

а) 9-14. 11 

6. Буддизм в 

жизни монголов  

Работа с 

источниками и 

литературой, 

подготовка к 

тесту, к опросу и 

экзамену 

доклад. тест, 

опрос, 

экзамен 

а) 9-14. 11 

 

6.2. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов  

      

В ходе изучения дисциплины «История стран Азии и Африки» предусмотрена 

подготовка к семинарским занятиям, в том числе составление конспекта по теме семинара, 

подготовка к опросам, контрольным работам, тестированию, подготовка докладов; 

Работа с книгой 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. 

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой – это всегда большая 

экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, 

читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также указана в 

методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 
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на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода). 

При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет самостоятельная 

индивидуальная работа. Особое внимание следует обратить на определение основных понятий 

курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и 

уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного 

представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. При изучении 

материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) дополнять 

конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с 

преподавателем. Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте 

выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. 

Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных сигналов, 

содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой лист 

помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 

постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное – эти внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. После него не 

должно остаться ни одного непонятного cлова. Содержание не всегда может быть понятно 

после первичного чтения. 

Задача вторичного чтения полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). 

            Правила самостоятельной работы с литературой  

Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами (а также самостоятельное 

теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем на лекциях) – это 

важнейшее условие формирования у себя научного способа познания. Основные советы здесь 

можно свести к следующим: 

• Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться; «не старайтесь 

запомнить все, что вам в ближайшее время не понадобится, – советует студенту и молодому 

ученому Г. Селье, – запомните только, где это можно отыскать». 

• Сам такой перечень должен быть систематизированным (что необходимо для 

семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и дипломных работ, а 

что Вас интересует за рамками официальной учебной деятельности, то есть что может 

расширить Вашу общую культуру). 

• Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при написании 

курсовых и дипломных работ это позволит очень сэкономить время). 

• Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать более 

внимательно, а какие – просто просмотреть. 

• При составлении перечней литературы следует посоветоваться с преподавателями и 

научными руководителями (или даже с более подготовленными и эрудированными 

сокурсниками), которые помогут Вам лучше сориентироваться, на что стоит обратить большее 

внимание, а на что вообще не стоит тратить время... 

•Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует конспектировать, но 

это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно выписывать кратко основные 

идеи автора и иногда приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц). 

• Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях книги краткие пометки 

или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать свой «предметный указатель», где 

отмечаются наиболее интересные для Вас мысли и обязательно указываются страницы в тексте 

автора (это очень хороший совет, позволяющий экономить время и быстро находить 

«избранные» места в самых разных книгах). 

• Если Вы раньше мало работали с научной литературой, то следует выработать в себе 

способность «воспринимать» сложные тексты; для этого лучший прием – научиться «читать 

медленно», когда Вам понятно каждое прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с 
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помощью словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его узнать), и это может занять 

немалое время (у кого-то – до нескольких недель и даже месяцев); опыт показывает, что после 

этого студент каким-то «чудом» начинает буквально заглатывать книги и чуть ли не видеть 

«сквозь обложку», стоящая это работа или нет... 

• «Либо читайте, либо перелистывайте материал, но не пытайтесь читать быстро... Если 

текст меня интересует, то чтение, размышление и даже фантазирование по этому поводу 

сливаются в единый процесс, в то время как вынужденное скорочтение не только не 

способствует качеству чтения, но и не приносит чувства удовлетворения, которое мы получаем, 

размышляя о прочитанном», – советует Г. Селье. 

• Есть еще один эффективный способ оптимизировать знакомство с научной 

литературой – следует увлечься какой-то идеей и все книги просматривать с точки зрения 

данной идеи. В этом случае студент (или молодой ученый) будет как бы искать аргументы «за» 

или «против» интересующей его идеи, и одновременно он будет как бы общаться с авторами 

этих книг по поводу своих идей и размышлений... Проблема лишь в том, как найти «свою» 

идею... 

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 

во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста: 

1. информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую информацию) 

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

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

3. аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить материал, 

проанализировав его, определив свое отношение к нему) 

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

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

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

подвергнуть новой проверке). 

С наличием различных установок обращения к научному тексту связано существование 

и нескольких видов чтения: 

1. библиографическое – просматривание карточек каталога, рекомендательных списков, 

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

2. просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих нужную 

информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы и 

каталогами, в результате такого просмотра читатель устанавливает, какие из источников будут 

использованы в дальнейшей работе; 

3. ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение 

отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – познакомиться с характером информации, 

узнать, какие вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести сортировку материала; 

4. изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого чтения 

проявляется доверие читателя к автору, готовность принять изложенную информацию, 

реализуется установка на предельно полное понимание материала; 

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

тем, что участвуют в решении исследовательских задач. Первый из них предполагает 

направленный критический анализ, как самой информации, так и способов ее получения и 

подачи автором; второе – поиск тех суждений, фактов, по которым или в связи с которыми, 

читатель считает нужным высказать собственные мысли. 

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является изучающее – 

именно оно позволяет в работе с учебной литературой накапливать знания в различных 

областях. Вот почему именно этот вид чтения в рамках учебной деятельности должен быть 
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освоен в первую очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются 

основные приемы, повышающие эффективность работы с научным текстом. 

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 
1. Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или 

прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения; 

2. Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание и 

структуру изучаемого материала; 

3. Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без 

привлечения фактического материала; 

4. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее 

существенно отражающих ту или иную мысль автора; 

5. Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 

прочитанного. 

Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической 

последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет 

всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, 

делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта. 

            Методические рекомендации по составлению конспекта: 
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 

2. Выделите главное, составьте план; 

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора; 

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 

обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 

оставлять поля. 

Подготовка к контрольной работе 

Цель контрольной работы - проверка усвоения теоретического материала дисциплины 

(содержания и объема общих и специальных понятий, терминологии, факторов и механизмов), 

а также развития умений и навыков: выделять, анализировать и обобщать наиболее 

существенные связи, признаки и принципы разных общественных явлений и процессов. 

Одновременно контрольная работа способствует развитию творческого мышления, умению 

самостоятельно локализовать и соотносить общественные и политические явления и процессы 

во времени и пространстве. При подготовке к контрольной работе не следует просто заучивать, 

необходимо понять логику изложенного материала. 

Подготовка к тестированию 

  Цель тестов: проверка усвоения теоретического материала дисциплины (содержания и 

объема общих и специальных понятий, терминологии, факторов и механизмов), а также 

развития умений и навыков. 

Тесты составлены из следующих форм тестовых заданий: 

1. Закрытые задания с выбором одного правильного ответа(один вопрос и 

четыре варианта ответов, из которых необходимо выбрать один). Цель – проверка знаний 

фактического материала. 
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2. Закрытые задания с выбором нескольких правильных ответов (предлагается 

несколько вариантов ответа, в числе которых может быть несколько правильных). Студент 

должен выбрать все правильные ответы.  

3. Открытые задания со свободно конструируемым ответом(готовые ответы не 

даются, их должен получить сам тестируемый). Такая форма позволяют студентам 

продемонстрировать свои способности, выразить мысли, стимулирует к учебе. 

На выполнения всего теста дается строго определенное время из расчета, что на решение 

индивидуального теста, состоящего из 10 заданий отводится 30 мин. Тест считается успешно 

выполненным в том случае, если он оценивается в 7 и более баллов (по 1 баллу за каждый 

верный ответ на закрытые задания, максимум 5 баллов за полный ответ на открытые задания). 

Тест выполняется на индивидуальных бланках, выдаваемых преподавателем, и сдается 

ему на проверку. После проверки теста оглашается ее результат (в графике контрольных 

мероприятий). Если тест не зачтен, то студент должен заново повторить раздел дисциплины. 

После этого преподаватель проверяет понимание и усвоение материала, предлагая студенту 

найти ошибки в ответах. Если все ошибки будут найдены и исправлены, то выставляется 

оценка «зачтено».  

Цель тестирований в ходе учебного процесса состоит не только в систематическом 

контроле за знанием точных дат, имен, событий, явлений, но и в развитии умения студентов 

выделять, анализировать и обобщать наиболее существенные связи, признаки и принципы 

разных общественных явлений и процессов. Одновременно тесты способствуют развитию 

творческого мышления, умению самостоятельно локализовать и соотносить общественные и 

политические явления и процессы во времени и пространстве. 

Как и любая другая форма подготовки к контролю знаний, тестирование имеет ряд 

особенностей, знание которых помогает успешно выполнить тест. 

При подготовке к тестированию следует учитывать следующее: 

• Прежде всего, следует внимательно изучить структуру теста, оценить объем времени, 

выделяемого на данный тест, увидеть, какого типа задания в нем содержатся. Это поможет 

настроиться на работу. 

• Лучше начинать отвечать на те вопросы, в правильности решения которых нет 

сомнений, пока не останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие раздумья. Это 

позволит успокоиться и сосредоточиться на выполнении более трудных вопросов. 

• Очень важно всегда внимательно читать задания до конца, не пытаясь понять условия 

«по первым словам» или выполнив подобные задания в предыдущих тестированиях. Такая 

спешка нередко приводит к досадным ошибкам в самых легких вопросах. 

• Если Вы не знаете ответа на вопрос или не уверены в правильности, следует 

пропустить его и отметить, чтобы потом к нему вернуться. 

• Как правило, задания в тестах не связаны друг с другом непосредственно, поэтому 

необходимо концентрироваться на данном вопросе и находить решения, подходящие именно к 

нему.  

• Многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу правильный вариант 

ответа, а последовательно исключать те, которые явно не подходят. Метод исключения 

позволяет в итоге сконцентрировать внимание на одном-двух вероятных вариантах. 

• Рассчитывать выполнение заданий нужно всегда так, чтобы осталось время на проверку 

и доработку (примерно 1/3-1/4 запланированного времени). Тогда вероятность описок сводится 

к нулю и имеется время, чтобы набрать максимум баллов на легких заданиях и сосредоточиться 

на решении более трудных, которые вначале пришлось пропустить. 

• Процесс угадывания правильных ответов желательно свести к минимуму, так как это 

чревато тем, что студент забудет о главном: умении использовать имеющиеся накопленные в 

учебном процессе знания, и будет надеяться на удачу. Если уверенности в правильности ответа 

нет, но интуитивно появляется предпочтение, то психологи рекомендуют доверять интуиции, 

которая считается проявлением глубинных знаний и опыта, находящихся на уровне 

подсознания. 
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При подготовке к тесту не следует просто заучивать, необходимо понять логику 

изложенного материала. Этому немало способствует составление развернутого плана, таблиц, 

схем, внимательное изучение исторических карт. Большую помощь оказывают опубликованные 

сборники тестов, Интернет-тренажеры, позволяющие, во-первых, закрепить знания, во-вторых, 

приобрести соответствующие психологические навыки саморегуляции и самоконтроля. Именно 

такие навыки не только повышают эффективность подготовки, позволяют более успешно вести 

себя во время экзамена, но и вообще способствуют развитию навыков мыслительной работы. 

Методические рекомендации по подготовке доклада 

Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развернутое изложение на 

определенную тему, вид самостоятельной работы, который используется в учебных и 

внеаудиторных занятиях и способствует формированию навыков исследовательской работы, 

расширяет познавательные интересы, приучает критически мыслить. 

Чтобы выступление было удачным, оно должно хорошо восприниматься на слух, быть 

интересным для слушателей. При выступлении приветствуется активное использование 

мультимедийного сопровождения доклада (презентация, видеоролики, аудиозаписи). 

Доклады, сдаваемые в письменном виде, могут быть приняты преподавателем в виде 

зачетных работ. Преподаватель, практикующий такую форму отчетности, заранее предлагает 

список тем докладов для подготовки студентов. 

При подготовке доклада, в отличие от других видов студенческих работ, может 

использоваться метод коллективного творчества. Преподаватель может дать тему сразу 

нескольким студентам одной группы, использовать метод докладчика и оппонента. Студенты 

могут подготовить два выступления с противоположными точками зрения и устроить 

дискуссию. 

После выступления докладчик и содокладчик, если таковой имеется, должны ответить на 

вопросы слушателей. 

Подготовка выступления 

Этапы подготовки доклада: 

1. Определение цели доклада (информировать, объяснить, обсудить что-то (проблему, 

решение, ситуацию и т.п.), спросить совета и т.п.). 

2. Подбор для доклада необходимого материала из литературных источников. 

3. Составление плана доклада, распределение собранного материала в необходимой 

логической последовательности. 

4. Композиционное оформление доклада в виде машинописного текста и электронной 

презентации. 

5. Заучивание, запоминание текста машинописного доклада. 

6. Репетиция, т.е. произнесение доклада с одновременной демонстрацией презентации. 

Подготовка доклада по избранной теме начинается с чтения соответствующего раздела 

учебника для определения тех аспектов темы, которые студент может и должен рассмотреть в 

докладе на практическом занятии, с учетом ограниченного времени выступления.  Чтение 

учебника поможет также наметить структуру будущего доклада, определить круг вопросов, 

учитывая их значимость для раскрытия темы.  После этого студент должен обратиться к 

дополнительной литературе, как рекомендованной преподавателем, так и найденной 

самостоятельно. Последнее требование способствует формированию способности к 

саморазвитию. Работа с привлеченными исследованиями предполагает выбор наиболее важных 

характеристик изучаемых аспектов темы доклада, формирует навыки работы с информацией, 

познавательные способности, исследовательские умения. Текст доклада, основанный на 

выписках из прочитанной литературы, должны быть конкретным, логичным, соответствующим 

заявленной теме. 

Оформление презентации. Для всех слайдов необходимо использовать один и тот же 

шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 пунктов, для информации - не 

менее 18. В презентациях не принято ставить переносы в словах. Наилучшими являются 

контрастные цвета фона и текста (белый фон – черный текст). Лучше не смешивать разные 
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типы шрифтов в одной презентации. Неконтрастные слайды будут смотреться тусклыми и 

невыразительными, особенно в светлых аудиториях. Для лучшей ориентации в презентации по 

ходу выступления лучше пронумеровать слайды. На слайдах должны быть поля, не менее 1 см с 

каждой стороны. Для акцентирования внимания можно воспользоваться лазерной указкой. Если 

Вы предпочитаете воспользоваться помощью оператора, а не листать слайды самостоятельно, 

очень полезно предусмотреть ссылки на слайды в тексте доклада. 

 

7. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрены учебным планом. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

а) перечень литературы 

основная литература: 

1. Алаев Л.Б. История Востока с древнейших времен до начала XX века [Текст] : учебное 

пособие / Л. Б. Алаев. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : УРСС, 2014. - 366 с. 

ISBN 978-5-396-00557-0 30 экз. 

2. Крадин Н.Н. Политическая антропология: учеб. Пособие / Н.Крадин; ДВО РАН, Ин-т 

истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДО РАН.- М.: Ладомир, 2001.- 

ISBN 5-86218-387-6, 10 экз. 

3. Очерки истории востоковедения в Иркутском государственном университете [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие. - ЭВК. - Иркутск : Изд-во ИГУ, 2013. - Режим доступа: ЭЧЗ 

"Библиотех". - Неогранич. доступ. ISBN 978-5-9624-0970-2 5 экз. 

4. Лиштованный Е.И. От Великой империи к демократии: очерки политической истории 

Монголии: научное издание. Иркутск: Изд-во ИГУ, 2007.- 198 с. ISBN 5-7430-1066-8, 15 экз. 

52 экз. 

Б) дополнительная литература: 

5. Васильев Л.С. История Востока [Текст] : учебник для магистров и студ. вузов : в 2 т. / Л. С. 

Васильев ; "Высш. шк. экономики", нац. исслед. ун-т. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 

2011 - . (Магистр). Т. 1. - 2011. - 722 с. - ISBN 978-5-9916-1327-9. 1 экз. 

6. Васильев Л.С. История Востока [Текст] : учебник для магистров, студ. вузов : в 2 т. / Л. С. 

Васильев ; "Высш. шк. экономики", нац. исслед. ун-т. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 

2011. - (Магистр). Т. 2. - 2011. - 788 с. - ISBN 978-5-9916-1390-3. 1 экз. 

7. Родригес, Александр Мануэльевич. История стран Азии и Африки в новейшее время в 

вопросах и ответах [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. "История" / А. М. 

Родригес. - М. : Проспект : ТК Велби, 2006. - 264 с. ; 20 см. - ISBN 5-482-00656-5 : 5 экз.  

8. Усов, Виктор Николаевич История КНР [Текст] : учебник: В 2 т. / В. Н. Усов ; Московский 

гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Ин-т стран Азии и Африки, Рос. акад. наук, Ин-т Дальнего 

Востока. - М. : АСТ : Восток-Запад, 2006 - . - 21 см. - ISBN 5-17-013752-4. - ISBN 5-478-00279-8.    

Т.2 : 1966-2004 гг. - 2006. - 718 с. - ISBN 5-17-036587-х. - ISBN 5-478-00278-х. 

9. Жуковская, Наталия Львовна. Монголия. Мир кочевой культуры: учеб. пособие для студ. 

вузов, обуч. по напр. "Антропология и этнология" (квалификация (степень) - "бакалавр")/ Н. Л. 

Жуковская. – 2-е изд.. – М.: Риор: Инфра-М, 2014. – 237, III с.: a-ил.. – (Высшее образование. 

Бакалавриат). – Библиогр.: с. 206-222 1 экз. 

10. Майдар, Дандынжавын. Разноликая Монголия: этногр. очерк/ Д. Майдар, П. М. Турчин. – 

М.: Мысль, 1984. – 112 с.: a-ил. 2 экз. 

11. Мир буддийской культуры: Материалы междунар. симп. 10-14 сент. 2001 г. Агинское- 

Улан-Удэ- Чита/ Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние; Ин-т монголоведения, буддологии и 

тибетологии и др.. – Чита: Изд-во ЗабГПУ, 2001. – 213 с.: a-ил 

12. Сыртыпова, Сурун-Ханда. Культ богини-хранительницы Балдан Лхамо в тибетском 

буддизме (миф, ритуал, письменные источники)/ С. -Х. Сыртыпова; Рос. акад. наук, Ин.т 

монголоведения, буддологии и тибетологии. – М.: Изд. фирма "Вост. лит." РАН, 2003. – 238 с.. 
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– Библиогр.: с. 193-201 

13. Цултэм, Ням-Осорын. Искусство Монголии с древнейших времен до начала XX века/ Н.-О. 

Цултэм. – 3-е изд., испр.. – М.: Изобразит. искусство, 1986. – 231 с.: a-ил. 

14. Певцов, М. В.  Путешествия по Китаю и Монголии / М. В. Певцов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 335 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-09740-5. — ЭБС 

Юрайт. 

 
в) программное обеспечение  

1. Adobe Acrobat  XI Лицензия АЕ для акад. организаций Русская версия Multiple License RU 

(65195558) Platforms (11447921    Государственный контракт № 03-019-13, 19.06.2013, 

бессрочно) 

2. Microsoft Office Enterprise 2007 Russian Academic OPEN No Level (Номер Лицензии Microsoft 

43364238, 17.01.2008, бессрочно)  

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 250-499 Node 1 year 

Educational Renewal License (Форус Контракт №04-114-16 от 14 ноября 2016 г. KES Счет 

№РСЦЗ-000147 и АКТ от 23ноября 2016 г. Лиц. № 1B08161103 014721370444, 23.11.2016, 1 

год) 

4. Mozilia Firefox 50.0 Условия правообладателя (Условия использования по ссылке: 

https://www.mozilla.org/ru/about/legal/terms/firefox) бессрочно 

5. 7zip 16.04 Условия правообладателя (Условия использования по ссылке: http://7-

zip.org/license.txt) бессрочно 

6. Microsoft Windows XP Professional Russian Upgrade Academic OPEN No Level Номер 

Лицензии Microsoft 41059241 07.09.2006 бессрочно 

7. WinRAR Государственный контракт № 04-175-12 от 26.11.2012 25.12.2012 бессрочно 

 
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. 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 
6. Народы и религии мира [Электронный ресурс] // Официальный сайт. – URL : 

http://cbook.ru/peoples/index/welcome.shtml 

7. Научные ресурсы > История > Каталог научно-образовательных ресурсов МГУ 

[Электронный ресурс] // Официальный сайт. – URL : http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/html 

8. Научная библиотека Иркутского государственного университета [Электронный ресурс] // 

Официальный сайт. – URL : www.library.isu.ru 

9. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] // Официальный сайт. – URL : 

www.rsl.ru 

10. Электронная библиотека по гуманитарным дисциплинам «Гумер» Электронный ресурс] // – 

URL : www.gumer.info 

 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

 

Специальное помещение: учебная аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, для групповых и индивидуальных  консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Аудитория оборудована: учебной мебелью на 42 посадочных мест, доской 

меловой; техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории: проектор EpsonEB-X9, ноутбук15.6 «Samsung RV510», экран ScreenMedia Ecotomy-

http://www.jstor.org/
http://www.elibrary.ru/
http://www.shpl.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/html
http://cbook.ru/peoples/index/welcome.shtml
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/html
http://www.library.isu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.gumer.info/
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3 200*200mw 1:1 настенный, колонки. Программы для демонстрации учебно-наглядных пособий, 

тематических иллюстраций, презентаций и других учебных материалов, соответствующих рабочей 

программы дисциплины. 

Специальные помещения: аудитория для проведения организации самостоятельной работы, в 

том числе, научно исследовательской. Аудитория оборудована: меловой доской, учебной мебелью на 19 

посадочных мест, оборудованных персональными компьютерами с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

организации Программы для демонстрации презентаций иллюстраций и других учебных материалов. 

 

10. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

При проведении занятий используются активные и интерактивные формы обучения: 

разбор конкретных ситуаций, деловые и ролевые игры, элементы психологического тренинга, 

метод кейсов, мозговой штурм, дискуссия, моделирование профессиональных ситуаций. В 

сочетании с внеаудиторной работой это способствует формированию и развитию 

профессиональных навыков обучающихся.  

Для закрепления знаний студентов по всем разделам курса «История стран Азии и 

Африки» проводятся практические занятия. 

В учебном процессе широко используются активные и интерактивные формы проведения 

занятий, таких как:  

1) ролевые игры – каждый участник имеет или определенное задание, или определенную 

роль, которую он должен исполнить в соответствии с заданием, например, при рассмотрении 

подходов сторонников разных школ в науке о международных отношениях по отношению к 

проблемам безопасности, международного сотрудничества, работы международных институтов 

и т.п.  

2) групповые дискуссии – связаны с отработкой проведения совещаний или 

приобретением навыков групповой работы.  

3) инновационные игры — формируют инновационное мышление участников, выдвигают 

инновационные идеи в традиционной системе действий, отрабатывают модели реальной, 

желаемой, идеальной ситуаций, включают тренинги по самоорганизации, так же способствуют 

развитию познавательных процессов.  

4) элементы тренинговых упражнений направленные на разрешение межличностных 

конфликтов, повышения уверенности в себе, коммуникативные тренинги. 

 

11. Оценочные средства (ОС): 

 

Входной контроль знаний и умений студентов проводится в начале изучения 

дисциплины в виде собеседования и заполнения контурной карты «Политическая карта Азии и 

Африки». 

 

Оценочные материалы текущего контроля  

Текущий контроль в рамках дисциплины организован в форме опросов, докладов, 

контрольных работ и тестирования. 

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 (Sсес) максимально предусматривается 30 

баллов. 
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№ п/п Вид учебной деятельности 
    

Баллы 

Максимум 

за семестр 

1. Участие в опросе 0-5 30 

2. Подготовка доклада 0-10 10 

3. Тестирование 0-10 10 

4. Написание контрольной работы 0-10 10 

 Всего за семестр  60 

 

Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний студентов: 
 

№ 

п\п 

Вид контроля Контролируемые темы (разделы) Компетенции, 

компоненты которых 

контролируются 

1. Опрос 1.1.-1.6. ПК-3, ПК-8 

2. Контрольная работа 1.1.-1.6. ПК-3, ПК-8 

3. Тестирование 1.1.-1.6. ПК-3, ПК-8 

4. Доклад 1.1.-1.6. ПК-3, ПК-8 

 

 

Демонстрационный вариант теста 

 

Вариант 1. 

1. 1. Форма государственного устройства современной Монголии: 

а) президентская республика;  

б) парламентская республика;  

в) теократическая монархия 

2. Назовите дату возникновения Китайской Народной Республики 

а) 1951 

б) 1947 

в) 1949 

г) 1948 

3. Какой предмет в буддизме сохраняет благодать, данную божеством богатства, и 

приносит удачу, счастье, благополучие и т.д.: 

а) олбок;  

б) бумба;  

в) хадак 

4. По представлениям монголов чтобы человек или животное после смерти могли 

возродится ему: 

а) не вырезали глаза;  

б) не ломали кости;  

в) не срезали шерсть или волосы. 

5. До 1911 г. Монголия являлась частью: 

а) Российской империи;  

б) Империи Цин;  

в) Японии империи 

 

Вариант 2. 

1. Территория современной Монголии ранее называлась: 
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а) Джунгарией;  

б) Халхой;  

в) Маньчжурией 

2. Кто был автором «Сокровенное сказание монголов» (Юань чао би ши)? 

а) Чингисхан 

б) Угэдэй 

в) Автор не известен 

3. Какой угол в жилище в Центральной и Восточной Азии считается углом богатства: 

а) северо-восточный;  

б) юго-восточный;  

в) юго-западный. 

4. Символом солнца у монгольских народов была: 

а) растительная пища;  

б) молочная пища;  

в) мясная пища 

5. Монгольский язык входит в языковую семью: 

а) индоевропейскую;  

б) алтайскую  

в) сино-тибетскую 

 

Вариант 3. 

1. Столица современной Монголии ранее называлась: 

а) Хух-Хото;  

б) Урга; 

в) Мукден 

2. На службе у правителя какого государства находился Рашид-ад-дин Фазлуллах 

Хамадани? 

а) Чагатайского улуса 

б) Государства Хулагуидов 

в) Империи Юань 

3. Кто из иерархов буддийской церкви Монголии известен как «Микеланджело Азии»: 

а) Намкай-Джамцо;  

б) Нейджи-тойн;  

в) Дзанабадзар 

4. Что запрещалось монгольским народам делать у очага с огнем: 

а) громко разговаривать;  

б) поворачиваться к нему спиной;  

в) разгребать его острыми предметами 

5. В основе современного монгольского письма: 

а) иероглифика;  

б) кириллица;  

в) латиница 

 

Демонстрационный вариант контрольной работы 

 

Вариант 1. 

1. Духовным лидером дореволюционной Монголии являлся: 

а) Хамбо-лама;  

б) Богдо-гэгэн;  

в) Богдо-хан 

. 2. Официальное название современной Монголии: 

а) Монгольская Народная Республика;  
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б) Монгольская Демократическая Республика;  

в) Государство Монголия 

3. В каком году возникла Китайская Народная Республика? 

4. Кто такой Рашид-ад-дин Фазлуллах Хамадани? 

5. Кто из трех сыновей Алан-гоа-хатун, родившихся после смерти Добун-Мэргэна, был 

предком Чингисхана? 

а) Буха Хатаги  

б) Бугуту Салжи  

в) Бодончар 

Вариант 2. 

1. Современная Монголия: 

а) имеет выход к морю;  

б) не имеет выход к морю;  

2. В каком году Внешняя Монголия провозгласила независимость: 

а) 1911 г.;  

б) 1917 г.;  

в) 1921 г. 

3. Кто такой Бортэ-Чино? 

4. Что означают понятия «улус» и «худон» 

5. Представители каких двух родов (племен) бежали от преследования тюрок в страну 

Эргуне-Кун? 

а) Нукуз и кият  

б) Нирун и дарлекин  

в) Кият и кият-борджигин? 

 

Вариант 3. 

1. Население современной Монголии составляет: 

а) около 2 млн. человек;  

б) около 3 млн. человек;  

в) около 5 млн. человек 

2. Признание независимости Монголии гоминьдановским Китаем произошло: 

а) в 1945 г.;  

б) в 1946 г.;  

в) в1949 г. 

3. Кто такая Бортэ-Чино? 

4. Что означают понятия «нойон» и «баатар». 

5. Каким сторонам света соответствовали у кочевников понятия «левое-правое»? 

а) «запад - восток»  

б) «юго-запад – северо-восток»  

в) «восток – запад» 

 

 

Тематика докладов 

1. Прародина монголов – Эргунэ Кун 

2. Родословное дерево Чингисхана  

3. Первое политическое объединение монголов Хамаг монгол улус 

4. Расселение монгольских племен в конце XII в. 

5. Юность Чингисхана 

6. Основные характеристики развития кочевых государств.  

7. Провозглашение Тэмучина Чингисханом. Борьба за власть в Монголии. Разгром 
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меркитов, татар, кераитов и найманов 

8. Становление Монгольского государства (1206 г.) и управление им. 

9. Монгольская армия в XIII в.  

10.  Яса Чингисхана.  

11.  Монгольская элита в Империи Юань 

12.  Астральные представления монгольских народов – солнце, луна, небо, звезды, планеты. 

13.  Представления монгольских народов о земле и ее обитателях 

14.  Огонь в жизни монгольских народов. 

15.  Представления монгольских народов о рождении человека и связанные с этим обряды. 

16.  Смерть и погребальный обряд у монгольских народов.  

17.  Распространение буддизма среди монгольских народов в XVI-XVII в.  

18.  Буддистский пантеон.  

19.  Благоприятные символы буддизма.  

20.  Буддистские празднества и ритуалы. 

 

Оценочные материалы для промежуточной аттестации (в форме зачета и экзамена) 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине предусмотрена в форме устного экзамена (6 

семестр). 

Устный экзамен. 

В соответствии с Положением «О балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 

студентов Иркутского государственного университета», студент, набравший в результате 

текущей работы по дисциплине (Sтек) менее 40 баллов, не допускается к сдаче экзамена, и ему 

выставляется 0 сессионных баллов (Sсес = 0). 

Студент, набравший в течение семестра (Sтек) 40 и более баллов, допускается к сдаче 

экзамена по дисциплине, на котором может набрать (Sсес) до 30 баллов. 

Если на экзамене сумма баллов студента составляет менее 10, то экзамен считается не 

сданным. 

Если на экзамене студент набирает 10 и более баллов, то они прибавляются к сумме 

баллов за текущую работу и переводятся в оценку, которая фиксируется в зачетной книжке 

студента. 

 

Итоговый семестровый 

рейтинг (Sитог) 

Академическая оценка 

60-70 баллов «удовлетворительно» 

71…85 баллов «хорошо» 

86…100 баллов «отлично» 

 

Перечень вопросов для промежуточной аттестации по дисциплине «Современная и 

традиционная культура монгольских народов Китая и Монголии»  

 

6 семестр  

1. Геоморфология, водные ресурсы и полезные ископаемые Монголии и Северного Китая. 

2. Климат, ландшафт и животный мир Монголии и Северного Китая. 

3. Современное территориально-административное деление Монгольского Государства и 

Автономной области Внутренней Монголии Китайской Народной Республики. 

4. Современное население Монголии и Северного Китая: численность, плотность, демография. 

5. Монголоязычные народы, их лингвистические и культурные особенности. 

6. Религиозные конфессии Внешней и Внутренней Монголии. 
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7. Особенности кочевого хозяйства, его основные черты и взаимодействие кочевых народов с 

оседлыми соседями. 

8. Составные элементы и внутренняя структура гера (юрты). 

9. Социальная структура кочевых сообществ. 

10. Монголы в X-XII вв. 

11. Образование Монгольской империи.  

12. Монгольские завоевания. Организация войска. 

13. Управление монгольской империей. Великая Яса. Реформы Елу Чу Цая. 

14. Государства Чингизидов во второй половине XIII-XIV вв. 

15. Империя Юань. Политическая история. Управление. Социальная структура. 

16. Изгнание монголов из Китая. Поздняя Юань. 

17. Объединение Монголии под властью Даян-хан  

18. Распространение буддизма в Монголии. 

19. Маньчжуры (чжурчжэни). Создание империи Цин. 

20. Джунгарское ханство. 

21. Вхождение Монголии в империю Цин. 

22. Управление Халхой в цинский период. 

23. Социально-политическая структура монгольского общества в период цинского правления   

24. Синьхайская революция в Китае и национально-освободительное движение в Монголии в 

1911-1912 гг. 

25. Образование феодально-теократического монгольского государства. 

26.  Революция 1921 г. Создание Монгольской народной республики. 

27.  Японская оккупация Внутренней Монголии. Конфликт на Халхин-Голе. 

28. Плебисцит о независимости страны в 1945 г. Политическое устройство МНР. 

29. Образование Китайской Народной Республики и её национальная политика. 

30. Двенадцатилетний восточный календарь 

31. Монгольские национальные праздники 

32. Традиционная пища монголов 

33. Монгольский национальный костюм 

34. Монгольские обряды, связанные с рождением ребенка 

35. Почитание монголами духов-хозяев местности 
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