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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Цель: закрепление знаний о детстве, как особом явлении культуры, присущем всем 

народам мира, имеющем свою специфику, традиции, связанные с образом жизни разных 

этнических групп. 

Задачи: 

- изучение исследований в области этнографии детства, этнических культур.  

- формирование системы теоретических знаний, необходимых педагогу в его про-

фессиональной деятельности для понимания положения детей в разных культурах, их со-

циального статуса, способов жизнедеятельности, отношений со взрослыми; 

- выработка у студентов умения и навыки сбора и анализа этнографического мате-

риала по детской субкультуре (детских игр, детского фольклора, детской магии, детских 

традиций и т.д.); 

- формирование профессионального интереса к кругу проблем этнографии детства, 

стремление глубже овладеть знаниями, навыками, необходимыми в работе с детьми раз-

ных этнических групп. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

2.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Знания и умения, полученные по предметам: 

 

История (история России, всеобщая история) 

Психология дошкольного детства 

 

2.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (моду-

ля)необходимо как предшествующее: 

 

Социокультурные модели воспитания 

Этнопедагогика 

Основы поликультурного воспитания детей 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИС-

ЦИПЛИНЫ: 

УК - 5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

ПК - 4. Способен использовать предметные методики и современные образователь-

ные технологии обучения по предметам. 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМСЯ: 

 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Результаты сформированности компетенции по 

дисциплине 
ИУК - 5.1. Анализирует социо-

культурное разнообразие обще-

ства, используя знание о моде-

лях взаимодействия людей на 

исторических этапах и в совре-

менном мире 

 

Знает: основы межкультурного взаимодействия, 

направленного на решение профессиональных задач в 

области этнографии детства; 

Умеет: учитывать особенности социокультурного 

взаимодействия при решении профессиональных задач в 

области этнографии детства; 

Владеет: навыками организации эффективного взаи-

модействия в профессиональной среде с учетом нацио-

нальных, этнокультурных, конфессиональных особенно-

стей деятельности для понимания положения детей в 
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разных культурах, их социального статуса, способов 

жизнедеятельности, отношений со взрослыми. 

ИУК - 5.2. Выявляет и учитыва-

ет в профессиональной дея-

тельности этнокультурные и 

конфессиональные особенности 

социальных субъектов 

 

Знает: основные модели взаимодействия людей на 

исторических этапах и в современном обществе, об осо-

бом статусе детства присущем всем народам мира, име-

ющем при этом свою специфику, традиции, связанные с 

образом жизни разных этнических групп; 

Умеет: находить и использовать для саморазвития и 

взаимодействия с другими информацию о культурных 

особенностях и традициях различных социальных 

групп, собирать и анализировать этнографический мате-

риал по детской субкультуре; 

Владеет: способностью выявлять разнообразия куль-

тур в процессе межкультурного взаимодействия, для по-

нимания положения детей в разных культурах, их соци-

ального статуса, способов жизнедеятельности, отноше-

ний со взрослыми. 

ИУК - 5.3. Демонстрирует ува-

жительное отношение к этно-

культурным и конфессиональ-

ным традициям в ситуациях 

межкультурного взаимодей-

ствия  

 

 

Знает: этнокультурные и конфессиональные особен-

ности в социуме, необходимые в работе с детьми разных 

этнических групп; 

Умеет: учитывать особенности социокультурного 

взаимодействия при решении профессиональных задач 

по организации общения с детьми разных этнических 

групп; 

Владеет: способностью выявлять разнообразия куль-

тур в процессе межкультурного взаимодействия при 

сборе и анализе этнографического материала по детской 

субкультуре. 

ИПК - 4.1. Критически анали-

зирует содержание учебного 

материала с точки зрения его 

научности, психолого-

педагогической и методической 

целесообразности использова-

ния, в соответствии с потребно-

стями и особенностями обуча-

ющихся 

Знает: содержание учебных материалов предметной 

области этнография детства; 

Умеет: анализировать содержание учебных материа-

лов предметной области этнографии детства с точки 

зрения его научности, психолого-педагогической и ме-

тодической целесообразности; 

Владеет: приёмами использования учебных материа-

лов предметной области этнографии детства в соответ-

ствии с потребностями и особенностями детей разных 

этнических групп. 

ИПК - 4.2. Обосновывает выбор 

предметных методик и образо-

вательных технологий обучения 

по предметам, исходя из осо-

бенностей содержания учебного 

материала, возраста и образова-

тельных потребностей обучаю-

щихся 

 

 

 

Знает: способы конструирования предметного содер-

жания занятий с детьми с учетом специфики, традиций, 

связанных с образом жизни разных этнических групп; 

Умеет: осуществлять выбор методик и образователь-

ных технологий, исходя из особенностей содержания 

учебного материала, возраста и образовательных по-

требностей детей разных этнических групп; 

Владеет: навыками аргументировано конструировать 

учебное содержание в соответствие с возраста и образо-

вательных потребностей детей разных этнических 

групп. 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДОВ                           

УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ПО СЕМЕСТРАМ: 

Профиль (направленность) 
Се-

местр 

Всего 

часов 

Количество часов по видам учебной работы 

Лек. Практ. КСР 
Сам.  

работа  
Зачет 

Дошкольное образование и До-

полнительное образование 
5 72 16 16 4 36  

Итого 
72 16 16 4 36  

 

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

№ Раздел / Тема Содержание 

Количество часов 

Лекц. Практ. 
Сам. 

работа 

Семестр 5 

Раздел 1. Предметная область этнографии детства 

 1.1. Этногенез дет-

ства  

Предмет этнографии детства. Задачи 

курса. Связь этнографии детства с 

этнографией, социологией, 

психологией, педагогикой и другими 

науками.  

2 2 4 

 1.2. Антология 

детства: источ-

ники и методы 

его изучения 

Методы изучения этнографии 

детства: письменные источники, 

устные предания, археологические 

материалы, сравнительное 

языкознание, ономастика, 

статистические методы, полевые 

исследования, биографический метод.  

Этнографическое изучение детства в 

зарубежных исследованиях (Фрэзер 

Д.Д., Леви-Стросс К., Боас Ф., 

Малиновский Б.К., Тайлор Э.Б., Морган 

Л., Мид М., Бенедикт Р.). 

Отечественные исследования 

этнографии детства (Тенишев В.Н.,  

Берковский В., Покровский Е.А., 

П. Шейн, Виноградов Г.С., , Кон И.С., 

Науменко Г.М., Щеглова С.Н. 

Пушкарева Н.Л., Бернштам Т.А., 

Кошелева О.Е., Абраменкова В.В.) 

Кросскультурные исследования 

детства. «Региональная картотека 

человеческих отношений» 

(HumanRelationsAreaFiles,HRAF) 

2 2 4 
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(1937г.). «Проект шести 

культур».Метод исторической 

реконструкции. Три аспекта изучения 

детства (И.Кон).  

Международный проект ЮНИСЕФ 

«Мы все так похожи»(1995 г.)  

Исследование проблем дошкольного 

детства в поликультурном пространстве 

российских городов (2009 г. РГПУ им. 

А.И. Герцена). 

Проект «Где спят дети» 

(«WhereChildrenSleep») (2010 г.)  

Проект «ToyStories» («Истории иг-

рушек») (2013).  

Раздел 2 Детская субкультура. 

2.1. Природа и 

явления детской 

субкультуры. 

Происхождение и сущность детской 

субкультуры.  

Детская субкультура как совокупное 

произведение детского и взрослого 

сообщества.  

Принципы этного- (внешнего) и 

эмного- (внутреннего) подхода в 

описании культуры детства.  

Особенности детской субкультуры: 

динамизм и консервативность. 

Психологическое и социально-

педагогическое значение детской 

субкультуры. 

2 2 4 

2.2. Элементы 

детской суб-

культуры. 

Детская игра, детский фольклор, 

детское общение три главные 

подсистемыдетской культуры (М. 

Гудмэн).  

Дразнилки как вид детского 

фольклорного текста. Отговорки и 

остроты детей.  

Номинализм и артифициализм 

детских «страшилок».  

Детская магия: обряды и ритуалы. 

4 4 6 

Раздел 3. Этнография детской игры. 

3.1. Игра как фе-

номен культуры 

Игра как форма инкультурации 

ребенка. 

Межнациональные игры детей. 

Этнографические игры-близнецы. 

Пальчиковые игры. Методические 

приемы организации детских игр.  

2 4 12 

3.2. Орнамен-

тальные компо-

ненты игры. 

Орнаментальные компоненты игры. 

Язык игры: понятийность (речевой 

словарь); музыка, ритмика, игровые 

жесты; фольклорные говорилки, 

жеребьевки, дразнилки, речевые 

подковырки, игровые аксессуары 

(костюмы, бутафория, атрибуты). 

4 2 12 
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 Итого  16 16 40 

 

7. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ: 

Курсовая работа не предусмотрена  

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: Приложение 1. 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ: 

9.1. Рекомендуемая литература: Приложение 2. 

 

9.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  

 

:1. Научная электронная библиотека – http://www.elibrary.ru  

2. http://www.iea.ras.ru/cgi-bin/depat/reports.cgi?id=1309011537 - Институт этнологии и ан-

тропологии РАН 

3. http://www.komi.com/Folk/komi/230.htm - Этнографическая электронная энциклопедия 
 

9.3.  Перечень программного обеспечения: 

1. Пакет Microsoft Office. 

2. Пакет Libre Office. 

3. Пакет Open Office.org. 

4. Операционная система семейства Windows. 

5. Операционная система Linux. 

6. Интернет браузер. 

7. Программа для просмотра электронных документов формата pdf, djvu. 

8. Медиа проигрыватель. 

 

9.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных си-

стем: Приложение 3 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

1. Оборудованные учебные аудитории, в том числе с использованием видеопроекто-

ра и подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду Университета. 

2. Аудитории для самостоятельной работы с подключением к сети «Интернет» и до-

ступом в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

3. Компьютерный класс с подключением к сети «Интернет» и доступом в электрон-

ную информационно-образовательную среду Университета. 

4. Аудио, -видеоаппаратура. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Профессиональная компетенция будущего бакалавра дошкольного образования 

обеспечивается лекционно-практическим курсом, основанным на коммуникативно-

деятельностном системном подходе. Основным результатом освоения дисциплины явля-

ется понимание выпускником реальных учебных ситуаций и осознанное, целенаправлен-

ное применение знаний в различных педагогических условиях. 

Методические рекомендации по выполнению конкретного вида самостоятельной 

работы размещены в ФОС в соответствии со следующей структурой: алгоритм выполне-
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ния; описание ресурсов, необходимых для решения (тексты, фрагменты документов, обра-

зовательных программ  и т.д.); критерии оценивания задания. 

Самостоятельная работа студента предполагает выполнение исследовательских 

проектов, подготовки сообщений по разным темам и рефератов, выполнение презентации 

к ним. 

Дидактические требования к составлению мультимедийных презентаций: 

Должна быть строго определена тема презентации. 

Презентация должна включать от 10 до 13 слайдов. При этом следует помнить, что 

активно воспринимаются не более 10-15 слайдов. 

Первый слайд должен содержать название презентации. 

Слайды презентации должны содержать фактическую и иллюстративную инфор-

мацию. 

Фактическую информацию желательно подавать в виде схем, таблиц, кратких ци-

тат и изречений. 

Иллюстративная информация может быть в виде графиков, диаграмм, фото.  

Презентация может содержать видео фрагмент продолжительностью до 3-5 минут, 

во многом дополняющий или иллюстрирующий ранее предложенную информацию. 

Презентация должна представлять собой целостную логически связанную последо-

вательность слайдов. 

Обязательно последние слайды презентации должны подводить итог, делать вывод 

или наводить на самостоятельное размышление. 

Использование презентации должно сопровождаться комментариями, которые 

должны дополняться или конкретизироваться содержанием слайдов. Фактическая инфор-

мация слайдов не должна дублироваться устным выступлением или подменять его. 

Рекомендации по составлению сообщения к презентации.  

Подготовка сообщения требует от докладчика большой самостоятельности и ин-

теллектуальной работы. Такого вида работы способствует формированию у обучающихся 

навыков самостоятельной научной деятельности, повышению его теоретической и про-

фессиональной подготовки, лучшему усвоению учебного материала, мотивации к обуче-

нию и интересу к предмету. 

При работе над сообщением можно использовать такие приемы, как: 

Подобрать нужный материал к выбранной (предложенной) теме, 

Подобрать источники литературы 

Использовать возможности поисковой системы Интернет. 

Работа с литературными источниками (литературный обзор)  

Первый этап деятельности студента поиск соответствующих источников информа-

ции по изучаемой теме. Основные источники: книги, методические пособия и разработки, 

статьи в научных журналах, веб-сайты в Интернете. Поиск книг по интересующей про-

блеме обычно начинают со справочно-библиографического отдела и систематического 

каталога библиотеки. Каждая библиотека имеет собственный справочно-

библиографический аппарат. Ее каталоги и картотеки содержат оригинальную информа-

цию. При сходных фондах отечественных изданий каталоги научных библиотек могут от-

личаться по структуре и содержанию. Поэтому поиск информации в различных библиоте-

ках может дать разные результаты. Читать же, пользоваться фондами можно в той биб-

лиотеке, которая покажется более удобной для работы с книгой. После того, как собрана 

информация об основных источниках по теме, можно переходить к их изучению. 

При первоначальном знакомстве с книгой полезно сначала внимательно изучить 

аннотацию, оглавление, введение, заключение, список литературы. Список литературы 

должен быть достаточно полным и характеризовать осведомленность студента в изучае-

мой проблеме.  

Количество используемых источников характеризует объем проделанной студен-

том работы, поэтому служит важным критерием для ее оценки.  
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Важнейшей задачей при работе с литературными и электронными источниками 

нужно обратить внимание на изучение основных понятий, научных и практических про-

блем изучаемой темы, разных точек зрения на нее, основных теоретических и эмпириче-

ских подходов к ее исследованию. Необходимо провести анализ, сравнение, группировку, 

систематизацию и обобщение собранных материалов, и не ограничиваться простой ком-

пиляцией традиционных учебных знаний или теоретических рассуждений из научных 

трудов. Работа не должна носить репродуктивный характер.  

Прежде чем делать выписки или конспектировать источник, необходимо зафикси-

ровать точное библиографическое его описание. Это потребуется вам при оформлении 

списка литературы. Выписки и конспекты работ целесообразно делать на отдельных ли-

стах, так как это создаст определенные удобства в классификации материалов на завер-

шающем этапе при написании текста работы, позволит быстрее классифицировать источ-

ники по содержанию информации. 

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литера-

тура.  

Основная литература – это учебники и учебные пособия.  

Дополнительная литература – это монографии, сборники научных трудов, жур-

нальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 

Рекомендации студенту: выбранную монографию или статью целесообразно вни-

мательно просмотреть. В книгах следует ознакомиться с оглавлением и научносправоч-

ным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рас-

смотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения.  

Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует читать 

внимательно, а какие прочитать быстро; - в книге или журнале, принадлежащие самому 

студенту, ключевые позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. 

При работе с Интернет-источником целесообразно также выделять важную инфор-

мацию; - если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно 

записывать номера страниц, которые привлекли внимание.  

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную информа-

цию. Физическое действие по записыванию помогает прочно заложить данную информа-

цию в «банк памяти».  

 

Методические рекомендации обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Специальные условия обучения в АлтГПУ определены «Положением об инклю-

зивном образовании». Данным «Положением» предусмотрено заполнение студентом при 

зачислении в университет анкеты «Определение потребностей обучающихся в создании 

специальных условий обучения», в которой указываются потребности лица в организации 

доступной социально-образовательной среды и помощи в освоении образовательной про-

граммы.  

Под специальными условиями для получения образования обучающимися с огра-

ниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и разви-

тия, включающие в себя использование специальных образовательных программ и мето-

дов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуально-

го пользования. 

Построение образовательного процесса ориентировано на учет индивидуальных 

возрастных, психофизических особенностей обучающихся, в частности предполагается 

возможность разработки индивидуальных учебных планов. Реализация индивидуальных 

учебных планов сопровождается поддержкой тьютора (родителя, взявшего на себя тью-

торские функции в процессе обучения, волонтера). 
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Обучающиеся с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по индивиду-

альному учебному плану в установленные сроки с учетом индивидуальных особенностей 

и специальных образовательных потребностей конкретного обучающегося. Срок получе-

ния высшего образования при обучении по индивидуальному учебному плану для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может быть при необходимости увеличен, но не 

более чем на год. 

при составлении индивидуального графика обучения для лиц с ОВЗ возможны раз-

личные варианты проведения занятий: 

проведение индивидуальных или групповых занятий с целью устранения сложно-

стей в усвоении лекционного материала, подготовке к семинарским занятиям, выполне-

нию заданий по самостоятельной работе. Для лиц с ОВЗ, по их просьбе, могут быть адап-

тированы как сами задания, так и формы их выполнения.  

выполнение под руководством преподавателя индивидуального проектного зада-

ния, позволяющего сочетать теоретические знания и практические навыки; 

применение мультимедийных технологий в процессе ознакомительных лекций и 

семинарских занятий, что позволяет экономить время, затрачиваемое на изложение необ-

ходимого материала и увеличить его объем; 

дистанционную форму индивидуальных консультаций, выполнения заданий на ба-

зе платформы «Moodle». Основным достоинством дистанционного обучения для лиц с 

ОВЗ является то, что оно позволяет полностью индивидуализировать содержание, методы, 

формы и темпы учебной деятельности инвалида, следить за каждым его действием и опе-

рацией при решении конкретных задач; вносить вовремя необходимые коррекции как в 

деятельность студента-инвалида, так и в деятельность преподавателя. Дистанционное 

обучение также позволяет обеспечивать возможности коммуникаций не только с препода-

вателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной деятель-

ности (форум, вебинар, skype-консультирование). Эффективной формой проведения он-

лайн-занятий являются вебинары, которые могут быть использованы для проведения вир-

туальных лекций с возможностью сетевого взаимодействия всех участников дистанцион-

ного обучения. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации преподаватели, в соответствии с потребностями студента, отмеченными в ан-

кете, и рекомендациями специалистов дефектологического профиля, разрабатывает фон-

ды оценочных средств, адаптированные для лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образователь-

ной программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, за-

явленных в образовательной программе. 

Форма проведения текущей аттестации для студентов с ОВЗ устанавливается с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости лицам с ОВЗ 

может быть предоставлено дополнительное время для подготовки к ответу на зачете или 

экзамене, выполнения задания по самостоятельной работе.  

Студент с ограниченными возможностями здоровья обязан: 

выполнять требования образовательных программ, предъявляемые к степени овла-

дения соответствующими знаниями; 

самостоятельно сообщить в соответствующее подразделение по работе со студен-

тами с ОВЗ о наличии у него подтвержденной в установленном порядке ограниченных 

возможностей здоровья, жизнедеятельности и трудоспособности (инвалидности) необхо-

димости создания для него специальных условий. 
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Приложение 2 

 

 

Список литературы 

 

Код: 44.03.05 

Направление: Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): Дошкольное 

образование и Дополнительное образование 

Программа: ДОиДО44.03.05-2020.plx 

Дисциплина: Этнография детства 

Кафедра: Дошкольного и дополнительного образования 

 

Тип Книга Количество 

Основная Давыдова О. И. Этнография детства: [в лекциях, ситуаци-

ях, первоисточниках]: учебное пособие для студентов 

средних и высших педагогических учебных заведений / О. 

И. Давыдова. - Барнаул: Изд-во БГПУ, 2002. - 113 с. 

95 

Дополнительная Майер А. А. Генезис детства: коллективная монография / 

А. А. Майер, О. И. Давыдова, Л. И. Шварко ; Алтайская 

государственная педагогическая академия. - Москва; Бар-

наул: Сфера, 2011. - 293 с. 

30 
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