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РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

 

1.1. Цель изучения учебной дисциплины  
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов элементарного 

представления о различиях в подходах людей к одним и тем же проблемам в зависимости 

от принадлежности к той или иной этнокультуре, устойчивого интереса к выявлению 

специфики изучаемых явлений и процессов; определению национального своеобразия 

культуры народов, проживающих в регионах Арктической Зоны; формирование 

способности описывать социально-экономические и общественно-политические реалии 

стран региона специализации с учетом их культурологической специфики. Особый упор 

делается на толерантности в отношении иных культур, необходимости понимать и 

принимать отличающиеся нормы. 

1.2. Задачи учебной дисциплины 

Задачами освоения дисциплины «Культура регионов Арктической зоны» являются: 

– освоить содержание категорий дисциплины; 

– приобрести знания о традиционной культуре народов Арктической зоны, 

национальном своеобразии культуры народов, проживающих в регионах Арктической 

Зоны; 

– научить воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

1.3. Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Культура регионов Арктической зоны» направлено на 

формирование следующих компетенций: 

1) универсальные: 

- УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде; 

-УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

2) профессиональные: 

- ПК-4. Способен описывать общественно-политические реалии стран(ы) региона 

специализации с учетом их/ее лингвострановедческой специфики 

 

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Культура регионов Арктической зоны» относится к обязательной 

части  Блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы Б1.В.02.06 

(профессиональный модуль). 

 

2. Требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

 

2.1.  Изучение дисциплины «Коми язык» направлено на формирование следующих 

компетенций и индикаторов их достижений, заявленных в образовательной программе: 

1) универсальные: 

 

Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Формируемые 

компетенции (код, 

наименование 

компетенции) 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижений 

компетенций 

Содержание 

индикатора 

достижений 

компетенций 

Командная УК-3. Способен УК-3.И-1. УК-3.И-1.З-1. Знает 
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работа и 

лидерство 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль 

в команде 

Способен 

осуществлять 

социальные 

взаимодействия на 

основе знаний 

методов 

межличностных и 

групповых 

коммуникаций 

основные принципы и 

методы управления 

человеческими 

ресурсами для 

организации 

групповой работы 

УК-3.И-1.З-2. Знает 

основные методы 

анализа группового 

взаимодействия 

УК-3.И-1.У-1. Умеет 

проектировать 

межличностные и 

групповые 

коммуникации 

УК-3.И-1.У-2. Умеет 

выстраивать 

социальные 

взаимодействия при 

групповой работе 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и 

философском контекстах 

УК-5.И-1. 

Анализирует 

социокультурные 

различия 

социальных групп 

в контексте 

мировой истории, 

социокультурных 

традиций мира, 

основных 

философских, 

религиозных и 

этических учений 

 

 

 

 

 

 

УК-5.И-2. 

Конструктивно 

взаимодействует с 

людьми с учетом 

их 

социокультурных 

особенностей в 

целях успешного 

выполнения 

профессиональных 

задач 

УК-5.И-1.З-1. Знает о 

наличии 

межкультурного 

разнообразия общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.И-1.У-1. Умеет 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.И-2.З-1. Знает 

причины 

межкультурного 

разнообразия общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.И-2.У-1. Умеет 

учитывать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-
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историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.И-2.У-2. Умеет 

выстраивать 

взаимодействия с 

людьми с учетом их 

социокультурных 

особенностей 

 

  

2) профессиональные: 

 

Формируемые 

компетенции (код, 

наименование 

компетенции) 

Формируемая 

трудовая 

функция 

(наименование) 

 

Код и наименование 

индикатора 

достижений 

компетенций 

Содержание 

индикатора 

достижений 

компетенций 

ПК-4. Способен 

описывать 

общественно-

политические реалии 

стран(ы) региона 

специализации с 

учетом их/ее 

лингвострановедческ

ой специфики 

Научно-

исследовательски

й 

ПК-4.И-1. Описывает 

общественно-

политические реалии 

стран(ы) региона 

специализации с 

учетом их/ее 

лингвострановедческ

ой специфики 

ПК-4.И-1.З-1. Знает 

общественно-

политические реалии 

стран(ы) региона 

специализации с 

учетом их/ее 

лингвострановедческ

ой специфики 

ПК-4. И-1.У-1. Умеет 

описывать 

общественно-

политические реалии 

стран(ы) региона 

специализации с 

учетом их/ее 

лингвострановедческ

ой специфики 

 

 

 

2.2. Запланированные результаты обучения по дисциплине «Культура регионов 

Арктической зоны»:  

Должен знать: 

- традиционную культуру народов Арктической зоны, национальное своеобразие 

культуры народов, проживающих в регионах Арктической Зоны 

Должен уметь: 

- воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах 

- описывать общественно-политические реалии стран(ы) региона специализации с учетом 

их/ее лингвострановедческой специфики 

- осуществлять социальные взаимодействия на основе знаний методов межличностных и 

групповых коммуникаций 

3. Объём учебной дисциплины 
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Очная форма обучения 

Виды учебной работы 
Распределение учебного 

времени 

Контактная работа 39,25 

Аудиторные занятия (всего): 36 

Лекции 18 

Практические занятия 18 

Лабораторные занятия - 

Промежуточная аттестация  

Консультация перед экзаменом - 

Экзамен - 

Зачет 0,25  

Контрольная работа 0,55  

Руководство курсовой работой - 

Самостоятельная работа 19,75 

Самостоятельная работа в течение семестра 19,75 

Подготовка контрольной работы 3 

Написание курсовой работы - 

Подготовка к промежуточной аттестации 4 

Вид текущей аттестации  
Контрольная работа  

 

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 72 

зачётные единицы 2 

 

 

4. Содержание разделов и тем учебной дисциплины  

Наименование раздела 

учебной дисциплины 
Содержание  

Тема 1. Культура Арктики в 

глобальном мире 

(ПК-4) 

Народы Арктики и их культура в общемировой культуре 

Тема 2. Традиционная 

культура народов Арктики 

(ПК-4) 

Своеобразие традиционной культуры народов Севера.  

Традиции и праздники народов Севера. 

Тема 3. Традиционные 

знания народов Арктики 

(ПК-4) 

Традиционные знания коренных народов Севера – особая 

часть культурного и духовного наследия бесписьменных 

народов. Эти знания являются основой устойчивого 

взаимодействия с природой и рационального, 

неистощительного использования её ресурсов для 

обеспечения жизни и духовной практики.  

Основные компоненты традиционных знаний народов 

Севера. 
Тема 4. Историко-

культурное наследие 

народов Арктики (ПК-4) 

Материальное историко-культурное наследие народов 

Арктики. Историко-культурное наследие — объекты, 

представляющие собой ценность с точки зрения истории, 

археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, 

науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, 
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социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и 

цивилизаций, подлинными источниками информации о 

зарождении и развитии культуры. Сохранение историко-

культурных объектов. 

Тема 5. Этническая 

дипломатия: этикет и 

культура поведения (ПК-

4) 

Понятие и особенности этнической дипломатии. Основы 

осуществления социального взаимодействия: нужно, можно 

и нельзя. 

Тема 6. Современная 

культура народов Арктики 

(ПК-4) 

Современная культура народов Арктики: возможности и 

практики. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 

 

5.1. Основная литература (в том числе из ЭБС): 

 Культура Арктики : коллективная монография / М-во культуры Рос. Федерации, Аркт. 

гос. ин-т искусств и культуры, М-во культуры и духовного развития Респ. Саха (Якутия) ; 

[под общ. ред. д-ра социол. наук У.А. Винокуровой ; идея проекта А.С. Борисов]. - Якутск 

: ИД СВФУ, 2014. – 344 с. - (Культура Арктики ; Вып. 1) 

Козьмин В.А. Оленеводческая культура народов Западной Сибири. СПб: издательство 

Санкт-Петербургского университета, 2003. 

 

5.2. Дополнительная литература (в том числе из ЭБС): 

 

С. С. Игнатьева. Культурно-образовательный ландшафт российской Арктики: 

современные реалии модернизации // Вестник Челябинской государственной академии 

культуры и искусств. 2016. № 3 (47) 

Ю. Г. Хазанкович. Культура и литература малочисленных народов Арктики: 

«власть традиции» // Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М. К. 

Аммосова, 2014. 

Богораз В.Г. Материальная культура чукчей : авторизованный перевод с 

английского  Москва : Наука, 1991.  222 c. 

Василевич Г.М. Эвенки : историко-этнографические очерки : ( XVIII - начало XX 

в.). Ленинград : Наука, Ленинградское отделение, 1969.  302 с. 

Васильевский Р. С. Происхождение и древняя культура коряков / отв. ред. акад. А. 

П. Окладников.  Новосибирск: Наука, Сибирское отд-ние, 1971.  252 с. 

 

5.3. Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы: 

 

Арктическая энциклопедия: в 2 томах. Т.2. Социально-экономическое развитие. 

Международные отношения и организации. Культура, наука, образование, религия. 

История исследования и освоения / отв. редактор Ю.Ф. Лукин. Москва: Паулсен. 2017. 

663 с. 

  5.4. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

Культура и традиции //https://www.culture.ru/s/arktika/kultura/ 

Арктический многоязычный портал // https://arctic-megapedia.com 

Историко-культурное наследие народов Арктики // 

https://sevprostor.ru/istorija/abandoned-facilities/1073-istoriko-kulturnoe-nasledie-

arktiki.html 

https://arctic-megapedia.com/
https://sevprostor.ru/istorija/abandoned-facilities/1073-istoriko-kulturnoe-nasledie-arktiki.html
https://sevprostor.ru/istorija/abandoned-facilities/1073-istoriko-kulturnoe-nasledie-arktiki.html
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Живая Арктика // 

https://www.edu.severodvinsk.ru/after_school/obl_www/2012/work/bogdanov/narod.html  

Народы Арктики // https://cleanarctic.ru/peoples-of-the-arctic  

Этнография народов России // http://www .ethnos.nw .ru/ 

Приведен полный список национальных, краеведческих музеев России, 

располагающих этнографическими коллекциями, есть база поиска коллекций по 

народам и музеям. Обзор публикаций конференций. 

Коренные народы России // http://nurali.newmail.ru/ 

Энциклопедическая информация по большинству народностей и этнических групп РФ 

по культурно-этническим ареалам страны, а также заметки по проблемам 

национальностей. 

Народы и религии мира // http://www .cbook.ru/peoples/index/welcome.shtml 

Сайт создан на основе одноименной энциклопедии. Включает большое количество 

статей, посвященных не только самим народам, но и религиям, терминологии 

этнологии и антропологии , так же периодически обновляющиеся тематические статьи 

и живой аудио- визуальный материал.  

Ресурс Рубрикон // http://www .rubricon.ru/nir_1.asp 

Удобная система поиска необходимой информации по народам, религиям мира, 

словарю этнографических терминов, заявленных в названии регионов. 6 .Проект 

"Аборигены Сибири" // http://www .nsu.ru/icen/grants/etno 

Проект посвящен этнографии коренных народов Сибири. На сайте представлена 

выборка информации по 13 народам, живущим в разных экологических условиях от 

Арктики до Саяно-Алтая. 

и др. 

5.5. Нормативно-правовые акты 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РАЗВИТИЕ 

КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА" VII. Приоритетные направления развития культуры в 

Арктической зоне Российской Федерации 

 

6. Средства обеспечения освоения  

учебной дисциплины  

 

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Коми язык» 

используются следующие программные средства:  

 

Информационные 

технологии 

Перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

Офисный пакет для работы с 

документами 

Microsoft Office Professional 

Свободно распространяемое программное обеспечение 

Only Office. 

https://www.onlyoffice.com 

Информационно-справочные 

системы 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

Справочно-правовая система «Гарант» 

Электронно-библиотечные 

системы 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

https://www.edu.severodvinsk.ru/after_school/obl_www/2012/work/bogdanov/narod.html
https://cleanarctic.ru/peoples-of-the-arctic
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Российская научная электронная библиотека 

https://www.elibrary.ru 

Электронная почта Электронная почта в домене krags.ru 

Средства для организации 

вебинаров, телемостов и 

конференций 

Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе 

BigBlueButton 

 

 

Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием 

электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе 

образовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru)  

 

7. Материально-техническое обеспечение  

освоения учебной дисциплины1*  

 

При проведении учебных занятий по дисциплине «Коми язык» задействована 

материально-техническая база академии, в состав которой входят следующие средства и 

ресурсы для организации самостоятельной и совместной работы обучающихся с 

преподавателем:  

– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляют 

собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории, наборами демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием; 

 помещение для самостоятельной работы обучающихся, которое оснащено 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации; 

 компьютерные классы, оснащенные современными персональными 

компьютерами, работающими под управлением операционных систем Microsoft Windows, 

объединенными в локальную сеть и имеющими выход в Интернет;  

 библиотека Академии, книжный фонд которой содержит научно-

исследовательскую литературу, научные журналы и труды научных конференций, а также 

читальный зал; 

 серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серии 

IBM System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционных 

систем Calculate Linux, включенной в Реестр Российского ПО; 

 сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети, 

предоставление доступа к сети Интернет с общей скоростью подключения 100 Мбит/сек, а 

также работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии;  

 интерактивные информационные киоски «Инфо»; 

 программные и аппаратные средства для проведения видеоконференцсвязи. 

Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используются 

следующие электронные ресурсы: 

 сеть Internet (скорость подключения – 100 Мбит/сек); 

 сайт https://www.krags.ru/; 

 беспроводная сеть Wi-Fi. 

                                                 

*1 Указывается то, что необходимо для реализации дисциплины. 

https://moodle.krags.ru/
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Конкретные помещения для организации обучения по дисциплине «Коми язык» 

определяются расписанием учебных занятий и промежуточной аттестации. Оборудование 

и техническое оснащение аудитории, представлено в паспорте соответствующих 

кабинетов ГОУ ВО КРАГСиУ. 

 

 

РАЗДЕЛ II. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 

Важнейшим условием успешного освоения материала является планомерная работа 

обучающегося в течение всего периода изучения дисциплины. Обучающемуся 

необходимо ознакомиться со следующей учебно-методической документацией: 

программой дисциплины; учебником и/или учебными пособиями по дисциплине; 

электронными ресурсами по дисциплине; методическими и оценочными материалами по 

дисциплине. 

Учебный процесс при реализации дисциплины основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий2*.  

Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и занятиями 

семинарского типа (практические занятия)*.  

Инновационные образовательные технологии используются в виде широкого 

применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Аудиторная работа 

обучающихся может предусматривать интерактивную форму проведения лекционных и 

практических занятий: лекции-презентации, лекции-дискуссии, работа в малых группах, 

анализ практических ситуаций и др.* 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы обучающихся в информационной образовательной среде. 

Все аудиторные занятия преследуют цель обеспечения высокого теоретического 

уровня и практической направленности обучения.  

 

Подготовка к лекционным занятиям  
В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные и наиболее сложные 

понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает 

рекомендации по подготовке к занятиям семинарского типа и самостоятельной работе. В 

ходе лекционных занятий обучающемуся следует вести конспектирование учебного 

материала. 

С целью обеспечения успешного освоения дисциплины обучающийся должен 

готовиться к лекции. При этом необходимо:  

- внимательно прочитать материал предыдущей лекции;  

- ознакомиться с учебным материалом лекции по рекомендованному учебнику 

и/или учебному пособию;  

- уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;  

- записать возможные вопросы, которые обучающийся предполагает задать 

преподавателю. 

 

Подготовка к занятиям семинарского типа  

Этот вид самостоятельной работы состоит из нескольких этапов: 

1) повторение изученного материала. Для этого используются конспекты лекций, 

рекомендованная основная и дополнительная литература; 

2) углубление знаний по теме. Для этого рекомендуется выписать возникшие 

вопросы, используемые термины;  

                                                 

*2 Выбрать нужное. 
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3) подготовка докладов по темам, предлагаемым преподавателем;  

При подготовке к занятиям семинарского типа рекомендуется с целью повышения 

их эффективности: 

– уделять внимание разбору теоретических задач, обсуждаемых на лекциях; 

– уделять внимание краткому повторению теоретического материала, который 

используется при выполнении практических заданий; 

– выполнять внеаудиторную самостоятельную работу; 

– ставить проблемные вопросы, по возможности использовать примеры и задачи с 

практическим содержанием; 

– включаться в используемые при проведении практических занятий активные и 

интерактивные методы обучения. 

При разборе примеров в аудитории или дома целесообразно каждый их них 

обосновывать теми или иными теоретическими положениями. 

Активность на занятиях семинарского типа оценивается по следующим критериям: 

− ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

− участие в дискуссиях; 

− выполнение проектных и иных заданий; 

− ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

 

Организация самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся представляет собой процесс активного, 

целенаправленного приобретения ими новых знаний, умений без непосредственного 

участия преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным 

контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Задачами самостоятельной работы являются: 

− систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; 

− углубление и расширение теоретических знаний; 

− формирование умений использовать нормативную и справочную 

документацию, специальную литературу; 

− развитие познавательных способностей, активности обучающихся, 

ответственности и организованности; 

− формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

− развитие исследовательских умений.  

При изучении дисциплины организация самостоятельной работы обучающихся 

представляет собой единство трех взаимосвязанных форм: 

1) внеаудиторная самостоятельная работа; 

2) аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под 

непосредственным руководством преподавателя при проведении практических занятий и 

во время чтения лекций; 

3) творческая, в том числе научно-исследовательская работа.  

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель может давать разъяснения по выполнению задания, которые включают: 

− цель и содержание задания; 

− сроки выполнения; 

− ориентировочный объем работы; 

− основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

− возможные типичные ошибки при выполнении. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся 

может проходить в письменной, устной или смешанной форме. 
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Достаточно часто преподаватель для тематических занятиях семинарского типа 

поручает конкретным обучающимся подготовить доклад. При подготовке доклада, 

пользуясь различными источниками (учебной и специальной литературой, в том числе 

монографиями, диссертациями и статьями, информационными источниками, 

статистической информацией и т.д.), необходимо полностью раскрыть тему, 

последовательно изложить историю вопроса, имеющиеся точки зрения, собственные 

выводы. Необходимо избегать непроверенной информации, оговаривать легитимность 

источников. Обязательным является сопровождение доклада электронной презентацией, 

сделанной в редакторе Power Point. Электронная презентация включает: титульный слайд 

с указанием темы доклада, Ф.И.О. обучающегося; основные положения доклада, выводы и 

заключительный слайд со списком источников и благодарностью (8–10 слайдов). Слайды 

могут быть пронумерованы. Цветовой фон слайдов подбирается так, чтобы на нем хорошо 

был виден текст. Слушая доклады и выступления на семинаре или реплики в ходе 

дискуссии, обучающимся важно не только уважать мнение собеседника, но и 

использовать навыки активного или рефлексивного слушания (не перебивать, давая 

возможность полностью высказать свою точку зрения, непонятое уточнять, 

переформулируя высказанное и т.п.).   

Подготовка к промежуточной аттестации  

Видами промежуточной аттестации по данной дисциплине являются сдача зачета, 

контрольной работы. При проведении промежуточной аттестации выясняется усвоение 

основных теоретических и прикладных вопросов программы и умение применять 

полученные знания к решению практических задач. При подготовке к промежуточной 

аттестации учебный материал рекомендуется повторять по учебному изданию, 

рекомендованному в качестве основной литературы, и конспекту. Промежуточная 

аттестация проводится в назначенный день, по окончании изучения дисциплины. После 

контрольного мероприятия преподаватель учитывает активность работы обучающегося на 

аудиторных занятиях, качество самостоятельной работы, результаты текущей аттестации, 

посещаемость и выставляет итоговую оценку. 

 

Изучение дисциплины с использованием дистанционных образовательных 

технологий 

При изучении дисциплины с использованием дистанционных образовательных 

технологий необходимо дополнительно руководствоваться локальными нормативными 

актами ГОУ ВО КРАГСиУ, регламентирующими организацию образовательного процесса 

с использованием дистанционных образовательных технологий. 

 

РАЗДЕЛ III. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

8. Контрольно-измерительные материалы, необходимые для проверки 

сформированности индикаторов достижения компетенций (знаний и умений) 

  

 

8.1. Задания для проведения текущего контроля  

 

Тема для контрольной работы:  

Традиционная культура народа (по выбору одного из народов Арктической зоны) 

 

8.2.  Вопросы к зачету: 

 

1. Что обозначают этнонимы  народов Арктики? 

2. Какие народы относятся к Арктическим народам? 

3. Памятники культуры арктических народов. 
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4. Традиционные праздники арктических народов России. 

5. Законодательство России по сохранению и поддержке культуры арктических народов. 

6. Традиционные знания арктических народов и их использование. 

7. Этническая дипломатия арктических народов: этикет и культура поведения. 

 

 8.3. Вариант заданий для проведения промежуточного контроля  

Аналитический просмотр документального фильма о культуре северных народов (по 

выбору) 

 

8.4. Тематика курсовых работ / рефератов (при наличии) 

Обучающийся может предложить свою тему курсовой работы, утверждению 

которой предшествует согласование ее с научным руководителем. 

 

9. Критерии выставления оценок по результатам изучения дисциплины 

  

Освоение обучающимся каждой учебной дисциплины в семестре, независимо от её 

общей трудоёмкости, оценивается по 100-балльной шкале, которая затем при 

промежуточном контроле в форме экзамена и дифференцированного зачета переводится в 

традиционную 4-балльную оценку («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»), а при контроле в форме зачёта – в 2-балльную («зачтено» или 

«незачтено»). Данная 100-балльная шкала при необходимости соотносится с Европейской 

системой перевода и накопления кредитов (ECTS).  

 

Соотношение 2-, 4- и 100-балльной шкал оценивания освоения 

обучащимися учебной дисциплины со шкалой ЕСТS 

 

Оценка 

по 4-бальной шкале 
Зачёт 

Сумма баллов 

по дисциплине 

Оценка 

ECTS 
Градация 

5 (отлично) 

Зачтено 

90 – 100 А Отлично 

4 (хорошо) 85 – 89 В Очень хорошо 

75 – 84 С Хорошо 

3 (удовлетворительно) 

70 – 74 
D 

Удовлетворительно 

65 –69 

60 – 64 E Посредственно 

2 

(неудовлетворительно) 

Не  

зачтено 

Ниже 60 F Неудовлетворительно 

 

Критерии оценок ЕСТS 

 

5 А 

«Отлично» – теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, 

без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом 

баллов, близким к максимальному 

4 B 

«Очень хорошо» – теоретическое содержание дисциплины освоено 

полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом в основном сформированы, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения 

большинства из них оценено числом баллов, близким к максимальному, 

однако есть несколько незначительных ошибок  
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C 

«Хорошо» – теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, 

без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из 

них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками 

3 

D 

«Удовлетворительно» – теоретическое содержание дисциплины освоено 

частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения 

учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, 

возможно, содержат ошибки  

E 

«Посредственно» – теоретическое содержание дисциплины освоено 

частично, некоторые практические навыки работы не сформированы, 

многие предусмотренные программой обучения учебные задания не 

выполнены, либо качество выполнения некоторых из них оценено числом 

баллов, близким к минимальному  

2 F 

«Неудовлетворительно» – теоретическое содержание дисциплины не 

освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, все 

выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная 

самостоятельная работа над материалом дисциплины не приведет к какому-

либо значимому повышению качества выполнения учебных заданий  

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в форме 

текущего и промежуточной контроля. Текущий контроль в семестре проводится с целью 

обеспечения своевременной обратной связи, с целью активизации самостоятельной 

работы обучающихся. Объектом промежуточного контроля являются 

конкретизированные результаты обучения (учебные достижения) по дисциплине.  

 

Структура итоговой оценки обучающихся 

 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

№ Критерии оценивания 
Показатели  

(оценка в баллах) 

1 Работа на аудиторных занятиях 20 

2 Посещаемость 5 

3 Самостоятельная работа 15 

4 Текущая аттестация 20 

 Итого 60  

5 Промежуточная аттестация 40  

 Всего 100 

 

 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения  

в рамках аудиторных занятий 

 

№ Критерии оценивания 
Показатели  

(оценка в баллах) 

1 Подготовка и выступление с докладом до 10  

2 Активное участие в обсуждении доклада до 3  
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3 Выполнение практического задания (анализ 

практических ситуаций, составление документов, 

сравнительных таблиц) 

до 5  

4 Другое до 2 

 Всего 20 

   

Критерии и показатели оценивания результатов обучения в рамках посещаемости 

обучающимся аудиторных занятий 

 

Критерии оценивания Показатели  

(оценка в баллах) 

100% посещение аудиторных занятий 5  

100% посещение аудиторных занятий. Небольшое количество 

пропусков по уважительной причине  

4  

До 30% пропущенных занятий 3  

До 50% пропущенных занятий 2  

До 70% пропущенных занятий 1  

70% и более пропущенных занятий 0  

 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения  

в рамках самостоятельной работы обучающихся 

 

Критерии оценивания Показатель 

(оценка в баллах) 

Раскрыты основные положения вопроса или задания через 

систему аргументов, подкрепленных фактами, примерами, 

обоснованы предлагаемые в самостоятельной работе решения, 

присутствуют полные с детальными пояснениями выкладки, 

оригинальные предложения, обладающие элементами 

практической значимости, самостоятельная работа 

качественно и чётко оформлена  

15–12  

В работе присутствуют отдельные неточности и замечания 

непринципиального характера  

11–9  

В работе имеются серьёзные ошибки и пробелы в знаниях 8–5  

Задание не выполнено или выполнено с грубыми ошибками 0  

 

 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения  

в рамках текущей аттестации 

 

Критерии оценивания Показатели  

(оценка в баллах) 

Задание полностью выполнено, правильно применены 

теоретические положения дисциплины. Отмечается чёткость и 

структурированность изложения, оригинальность мышления 

20–17  

Задание полностью выполнено, при подготовке применены 

теоретические положения дисциплины, потребовавшие 

уточнения или незначительного исправления  

16–13  

Задание выполнено, но теоретическая составляющая 

нуждается в доработке. На вопросы по заданию были даны 

нечёткие или частично ошибочные ответы 

12–5  
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Задание не выполнено или при ответе сделаны грубые ошибки, 

демонстрирующие отсутствие теоретической базы знаний 

обучающегося 

0  

 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения  

в рамках промежуточного контроля 

 

Промежуточный контроль в форме экзамена (контрольной работы, зачета, 

дифференцированного зачета) имеет целью проверку и оценку знаний обучающихся по 

теории и применению полученных знаний и умений. 

 

Критерии и показатели оценки результатов экзамена в тестовой форме 

Критерии оценивания Показатели  

(оценка в баллах) 

Правильно выполненных заданий – 86–100% 40–35  

Правильно выполненных заданий – 71–85% 34–25  

Правильно выполненных заданий – 51–70% 24–15  

Правильно выполненных заданий – менее 50% 14–0  

 

Критерии и показатели оценки результатов экзамена 

 в устной/письменной форме  

Критерии оценивания Показатели  

(оценка в баллах) 

продемонстрировано глубокое и прочное усвоение знаний 

материала; исчерпывающе, последовательно, грамотно и 

логически стройно изложен теоретический материал; 

правильно формулированы определения; продемонстрировано 

умение делать выводы по излагаемому материалу; безошибочно 

решено практическое задание (при наличии) 

40–35 

продемонстрировано достаточно полное знание материала, 

основных теоретических понятий; достаточно последовательно, 

грамотно и логически стройно изложен материал; 

продемонстрировано умение делать достаточно обоснованные 

выводы по излагаемому материалу; с некоторыми 

неточностями (незначительными арифметическими ошибками) 

решено практическое задание (при наличии) 

34–25  

продемонстрировано общее знание изучаемого материала, 

основной рекомендуемой программой дисциплины учебной 

литературы, умение строить ответ в соответствии со 

структурой излагаемого вопроса; показано общее владение 

понятийным аппаратом дисциплины; предпринята попытка 

решить практическое задание (при наличии) 

24–15  

продемонстрировано незнание значительной части 

программного материала; невладение понятийным аппаратом 

дисциплины; сделаны существенные ошибки при изложении 

учебного материала; продемонстрировано неумение строить 

ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса, 

делать выводы по излагаемому материалу, решить 

практическое задание (при наличии) 

14–0  

 

Критерии и показатели оценки результатов зачёта/дифференцированного зачета 

(контрольной работы) в тестовой форме  
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Критерии оценивания Показатели  

(оценка в баллах) 

Правильно выполненных заданий – 86–100% 40–35 

Правильно выполненных заданий – 71–85% 34–25  

Правильно выполненных заданий – 51–70% 24–15  

Правильно выполненных заданий – менее 50% 14-0  

 

Критерии и показатели оценки результатов зачёта/ дифференцированного зачета 

(контрольной работы) в устной/письменной форме  

Критерии оценивания Показатели  

(оценка в баллах) 

продемонстрировано достаточное знание материала, знание 

основных теоретических понятий, умение ориентироваться в 

нормативно-правовой базе; достаточно последовательно, 

грамотно и логически стройно изложен материал; 

продемонстрировано умение делать достаточно обоснованные 

выводы по излагаемому материалу; с некоторыми 

неточностями выполнено практическое задание 

40–15 

 

продемонстрировано незнание значительной части 

программного материала, невладение понятийным аппаратом 

дисциплины, неумение строить ответ в соответствии со 

структурой излагаемого вопроса; сделано много существенных 

ошибок при изложении учебного материала; выявлено 

неумение делать выводы по излагаемому материалу, выполнить 

практическое задание 

14–0 
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