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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Вид деятельности выпускника 
Дисциплина охватывает круг вопросов, относящихся к педагогическому виду 
профессиональной деятельности выпускника в соответствии с компетенциями и видами 
деятельности, указанными в учебном плане. 

 
Цель дисциплины 
ознакомить обучающихся с основными этапами становления и развития многослойного мира 
сибирской культуры на примере восточносибирского региона; формирование представлений 
о специфике, своеобразии культурного пространства коренного малочисленного населения, 
проявлявшихся на каждом этапе развития сибирской культуры; рассмотрение эволюции 
культурного процесса как следствия взаимодействия многих факторов политического, 
экономического, культурного, антропологического, этнологического, гендерного, средового 
и др. Для реализации указанной цели предлагается междисциплинарная  версия построения 
курса (культурно-историческая на стыке с культурологической, этнографической, 
антропологической и историко-этнологической). 
 
Задачи дисциплины –  

 сформировать у обучающихся устойчивые знания о историческом этногенезе 
коренных малочисленных народов проживающих на территории Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации;

 сформировать системные представления об основных вехах развития российского 
многонационального государства ;
 

Код 
компетенции 

Содержание  
компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

1 2 3 
ОК-2 способность 

анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического 
развития для 
формирования 
патриотизма и 
гражданской 
позиции 

знать: 
 основные этапы и закономерности исторического 
развития общества; 
уметь: 
 анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества; 
владеть: 
– способностью формировать гражданскую позицию 
на основе знаний об основных этапах и 
закономерностях исторического развития общества. 

ПК-1 - готовность 
реализовывать 
образовательные 
программы по 
учебному предмету в 
соответствие с 
требованиями 
образовательных 
стандартов. 

знать: 
- основные духовно-нравственные особенности 
развития многонационального государства; 
уметь: 
- применять базовые знания в научно-
исследовательской, образовательной, культурно-
просветительской; экспертно-аналитической, 
организационно-управленческой деятельности; 
владеть:  
- общепрофессиональными знаниями теории и 
методов исторических исследований; способностью 
понимать, критически анализировать и излагать 
базовую историческую информацию связанную с 
историей автохтов Севера. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ  

 
Дисциплина Б1.В.ДВ. 15. 02  «Традиции и новации у коренных малочисленных народов 

Севера» относится к элективной части. 
Дисциплина ««Традиции и новации у коренных малочисленных народов Севера»» 

базируется на знаниях, полученных при изучении учебных дисциплин: Этнография Сибири, 
История России (с древнейших времен и до XVIII в.)  

Основываясь на изучении перечисленных дисциплин представляет основу для изучения 
дисциплин: практик 

Такое системное междисциплинарное изучение направлено на достижение требуемого 
ФГОС уровня подготовки по квалификации бакалавр. 

  
 
3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА ДИСЦИПЛИНЫ  

 
3.1. Распределение объема дисциплины по формам обучения 

 

Форма 
обучения 

К
ур

с 

Се
м

ес
т

р 

Трудоемкость дисциплины в часах 
Курсовая 
работа 

(проект), 
контрольна

я работа, 
реферат, 

РГР 

Вид  
промежу
точной 

аттеста
ции 

 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

(с
 

эк
за

м
ен

ом
) 

Ау
ди

т
ор

ны
х 

ча
со

в 

Л
ек

ци
и 

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
т

ы
 

Се
м

ин
ар

ы
  

Са
м

ос
т

оя
т

ел
ьн

а
я 

ра
бо

т
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Очная 4 8 72 30 10 - 20 42 - зачет 
Заочная - - - - - - - - - - 
Заочная 
(ускоренное 
обучение) 

- - - - - - - - - - 

Очно-заочная - - - - - - - - - - 
 

3.2. Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и трудоемкости 
 

Вид учебных занятий 
Трудо-

емкость 
(час.) 

в т.ч. в 
интерактивно
й, активной, 

иннова- 
циионной 
формах, 

(час.) 

Распределение  
по семестрам, час 

8 

1 2 3 4 
I. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (всего) 30 10 30 

Лекции (Лк) 10 2 10 
Семинары (С) 20 8 20 
Групповые (индивидуальные) 
консультации +  + 

II.Самостоятельная работа 
обучающихся (СР) 42 - 42 

Подготовка к семинарам  16 - 16 
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Подготовка к зачету в течении семестра 26 - 26 

III. Промежуточная аттестация зачет + - + 

Общая трудоемкость дисциплины час. 
зач. ед. 

72 - 72 
2 - 2 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1. Распределение разделов дисциплины по видам учебных занятий 

- для очной формы обучения: 
 

№ 
темы 

 

Наименование 
тем дисциплины 

Трудоем-
кость, 
(час.) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость; 
(час.) 

учебные занятия самосто
ятельна
я работа 
обучаю-
щихся* 

лекции семинары 
 

1 2 3 4 5 6 
1 1. Этногенез и этническая 

структура коренного 
малочисленного населения 
Восточной 
Сибири.Национальные 
политика советской власти в 
1920-1930-е гг. и ее 
этносоциальные последствия. 

12 2 3 7 

2 2. География расселения и 
социально-экономическое 
положение коренных 
малочисленных народов в 
Восточной Сибири в 1950-
1991 гг. 

12 1 4 7 

3 3. Взаимодействие 
традиционной культуры 
коренных малочисленных 
народов и советской 
культуры во второй половине 
ХХ в. 

12 1 4 7 

4 4. Сохранение и развитие 
духовной культуры в 
условиях межкультурного 
взаимодействия.  

12 2 3 7 

5 5. Влияние экстремальных 
условий в 90-е гг. XX века на 
жизнь коренных 
малочисленных народов 
Восточной Сибири. 

12 2 3 7 

6 6. Этносоциальные проблемы 
Российской Федерации в 
условиях перехода к рынку. 

12 2 3 7 

ИТОГО  72 10 20 42 
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4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам и темам 
 

№  
раздела  
и темы 

 

Наименование 
раздела и темы 

дисциплины 

 
Краткое содержание лекций 

 
 

Вид  
занятия в 

интерактивн
ой, активной,  
инновационно

й формах,  
(час.) 

1 2 3 4 
1. 1. Этногенез и этническая 

структура коренного 
малочисленного 
населения Восточной 
Сибири.Национальные 
политика советской 
власти в 1920-1930-е гг. и 
ее этносоциальные 
последствия. 

1. Этногенез и этническая структура 
коренного малочисленного населения 
Восточной Сибири.Национальные 
политика советской власти в 1920-1930-е 
гг. и ее этносоциальные последствия. 

- 

2. 2. География расселения 
и социально-
экономическое 
положение коренных 
малочисленных народов в 
Восточной Сибири в 
1950-1991 гг. 

2. География расселения и социально-
экономическое положение коренных 
малочисленных народов в Восточной 
Сибири в 1950-1991 гг. 

- 

3. 3. Взаимодействие 
традиционной культуры 
коренных малочисленных 
народов и советской 
культуры во второй 
половине ХХ в. 

3. Взаимодействие традиционной 
культуры коренных малочисленных 
народов и советской культуры во второй 
половине ХХ в. 

- 

4. 4. Сохранение и развитие 
духовной культуры в 
условиях 
межкультурного 
взаимодействия.  

4. Сохранение и развитие духовной 
культуры в условиях межкультурного 
взаимодействия.  

- 

5. 5. Влияние 
экстремальных условий в 
90-е гг. XX века на жизнь 
коренных малочисленных 
народов Восточной 
Сибири. 

5. Влияние экстремальных условий в 90-е 
гг. XX века на жизнь коренных 
малочисленных народов Восточной 
Сибири. 

- 

6. 6. Этносоциальные 
проблемы Российской 
Федерации в условиях 
перехода к рынку. 

6. Этносоциальные проблемы 
Российской Федерации в условиях 
перехода к рынку. 

 (2 часа)  
Лекция -
беседа 

 
4.3. Лабораторные работы: учебным планом не предусмотрено. 
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4.4. Семинары 
 

№ 
п/п 

Номер раздела 
дисциплины 

Наименование тем семинаров 
 

Объем  
(час.) 

Вид  
занятия в 

интерактивно
й, активной,  

инновационно
й формах,  

(час.) 
1 1. 1. Этногенез и этническая структура 

коренного малочисленного населения 
Восточной Сибири.Национальные 
политика советской власти в 1920-1930-е 
гг. и ее этносоциальные последствия. 

3 (1 час) 
Презентация 

2 2. 2. География расселения и социально-
экономическое положение коренных 
малочисленных народов в Восточной 
Сибири в 1950-1991 гг. 

4 (1 час) 
Дискуссия 

3 3. 3. Взаимодействие традиционной 
культуры коренных малочисленных 
народов и советской культуры во второй 
половине ХХ в. 

4 (2 часа) 
Дискуссия 

4 4. 4. Сохранение и развитие духовной 
культуры в условиях межкультурного 
взаимодействия.  

3 (1 час) 
Дискуссия 

5 5. 5. Влияние экстремальных условий в 90-
е гг. XX века на жизнь коренных 
малочисленных народов Восточной 
Сибири. 

3 (2 часа) 
Дискуссия 

6 6. 6. Этносоциальные проблемы 
Российской Федерации в условиях 
перехода к рынку. 

3 ( 1 часа) 
Дискуссия 

ИТОГО 20 8 
 

4.5. Контрольные мероприятия: курсовой проект (курсовая работа), контрольная 
работа, РГР, реферат 

 Учебным планом не предусмотрены 
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5. МАТРИЦА СООТНЕСЕНИЯ РАЗДЕЛОВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ К ФОРМИРУЕМЫМ В НИХ  
КОМПЕТЕНЦИЯМ И ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Компетенции 

№, наименование 
разделов дисциплины 

Кол-во 
часов 

Компетенции 
 

комп. tср, час 
Вид 

учебных 
занятий 

 
Оценка 

результатов 
ОК ПК 
2 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Этногенез и этническая структура 
коренного малочисленного населения 
Восточной Сибири.Национальные политика 
советской власти в 1920-1930-е гг. и ее 
этносоциальные последствия. 

12 + + 2 6 ЛК, С, СР зачет 

2. География расселения и социально-
экономическое положение коренных 
малочисленных народов в Восточной 
Сибири в 1950-1991 гг. 

12 + + 2 6 ЛК, С, СР зачет 

3. Взаимодействие традиционной культуры 
коренных малочисленных народов и 
советской культуры во второй половине ХХ 
в. 

12 + + 2 6 ЛК, С, СР зачет 

4. Сохранение и развитие духовной 
культуры в условиях межкультурного 
взаимодействия.  

12 + + 2 6 ЛК, С, СР зачет 

5. Влияние экстремальных условий в 90-е 
гг. XX века на жизнь коренных 
малочисленных народов Восточной 
Сибири. 

12 + + 2 6 ЛК, С, СР зачет 

6. Этносоциальные проблемы Российской 
Федерации в условиях перехода к рынку. 

12 + + 2 6 ЛК, С, СР зачет 

всего часов 72 36 36 2 36   
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6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИН 
1. Краснова, И.А. Историческая антропология : учебное пособие / И.А. Краснова, О.Ю. 
Орехова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 
194 с. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458057 (23.01.2018). 
  

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
 

Наименование издания  
 

Вид 
заня-
тия 

 

Кол-во  
экземп
ляров 

в 
библи
отеке, 

шт. 

Обеспеч
ен-

ность  
Экз/чел 

1 2 3 4 5 
Основная литература    

1. Краснова, И.А. Историческая антропология : учебное пособие / 
И.А. Краснова, О.Ю. Орехова ; Министерство образования и 
науки Российской Федерации, Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Северо-Кавказский 
федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 194 с. - 
Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458057 

Лк, С, 
СР 1 (эр) 1 

 
Дополнительная литература 

 
   

2. Коренные малочисленные народы Севера и Сибири в условиях 
глобальных трансформаций: на материале Красноярского края : 
монография / отв. ред. Н.П. Копцева ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, КГАУ 
«Красноярский краевой фонд поддержки научной и научно-
технической деятельности», ФГАОУ «Сибирский федеральный 
университет» и др. - Красноярск : Сибирский федеральный 
университет, 2012. - Ч. 1. Концептуальные и методологические 
основы исследования. Этнокультурная динамика коренных 
малочисленных народов Красноярского края. - 643 с. : ил. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7638-2403-2 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363915 . 

С, СР 1 (эр) 1 

3 Кудашкин, В. А. Социально-экономическое и культурное 
развитие коренных малочисленных народов Иркутской области 
и Красноярского края во второй половине 1950-х-1991 гг. : 
монография / В. А. Кудашкин, С. А. Янюшкин. - Братск : БрГУ, 
2009. - 172 с 

С, СР 32  1 

4 Кудашкин, В. А. Традиции и новации в жизни коренных 
малочисленных народов Восточной Сибири во второй половине 
XX века : учебное пособие / В. А. Кудашкин. - Братск : БрГУ, 
2012. - 135 с. 

С, СР 33  1 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
1. Электронный каталог библиотеки БрГУ  
http://irbis.brstu.ru/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=BOOK&P21
DBN=BOOK&S21CNR=&Z21ID= 
2. Электронная библиотека БрГУ http://ecat.brstu.ru/catalog  
3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 
http://biblioclub.ru  
4. Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» http://e.lanbook.com  
5. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 
http://window.edu.ru  
6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru  
7. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) 
https://uisrussia.msu.ru/  
8. Национальная электронная библиотека НЭБ http://xn--90ax2c.xn--p1ai/how-to-search 
/договор №101/НЭБ/2318 от 03.07.2017 

 
 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Во время лекций студенты должны сосредоточить внимание на её содержании. Основные 
положения лекции, отдельные важные факты, исторические даты, имена, выводы из 
рассматриваемых вопросов необходимо записывать. Конспектирование предлагаемого 
преподавателем материала вырабатывает у студентов навыки самостоятельного отбора и анализа 
необходимой для них исторической информации, умение более сжато и чётко записывать 
услышанное. Лекции могут служить необходимым вспомогательным материалом не только в 
процессе подготовки к зачету, но и при написании самостоятельных творческих работ студентов: 
сообщений, рефератов и т.д. 

 
 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ:  
Семинарское занятие представляет собой особую форму организации учебного процесса, в 

ходе которого обучающийся должен приобрести умения получать новые учебные знания, их 
систематизировать и концептуализировать; оперировать базовыми понятиями и теоретическими 
конструктами учебной дисциплины; решать познавательные задачи; логично выстраивать устные и 
письменные тексты. 

Целью семинарских занятий является приобретение обучающимися новых знаний, умений и 
навыков, необходимых для профессиональной деятельности, развитие у них гуманитарного 
мышления и интеллектуальных способностей как средства индивидуального освоения учебной 
дисциплины.  

При подготовке к семинарским занятиям следует уделять внимание усвоению базовых 
понятий. При этом надо не «заучивать» то или иное понятие, а самостоятельно конструировать его 
содержание. В процессе этого конструирования вначале надо показать, какую предметную область 
определяет понятие, а затем охарактеризовать ее черты (признаки, функции). Например, государство 
- это основной институт политической системы общества, который выполняет функции 
административного управления, социальной интеграции и мобилизации, защиты национальных 
интересов и характеризуется наличием следующих признаков: 1) публичная власть; 2) единая 
территория; 3) подвластное население; 4) правовая система; 5) суверенитет; 6) налоги. 

С целью приобретения навыков усвоения знаний эмпирического характера путем их 
формализации необходимо выполнять задания, связанные с построением таблиц тематического 
содержания, типа «Русские князья IX—XIII вв.», «Россия в Первой мировой войне», «Реформы 90-х 
гг. XX в. в России». 
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Решение познавательных задач на доказательство и сравнение способствует активизации 
познавательной самостоятельности обучающегося и развитию логики исторического мышления. 
Выполнять такого рода задания надо в соответствии с определенными алгоритмами. 

Проведение семинара с элементами дискуссии. Дискуссия создает условия эффективного 
накопления теоретических и фактических знаний, решается задача самостоятельной подготовки 
обучающихся, приобретения ими ораторских навыков и возможность практически применять 
полученную информацию. 

Особое место в структуре семинарского занятия занимают учебные доклады, которые 
позволяют студентам продемонстрировать теоретические и эмпирические знания, умения 
систематизировать и концептуализировать историческую информацию, содержащуюся в учебных и 
научных текстах, в соответствии с планом доклада. 

Готовясь к докладу, надо прочитать рекомендованную литературу и составить простые планы 
прочитанных текстов, а затем составить план доклада, придерживаясь рекомендованной схемы: 1) 
время события, 2) историография вопроса, 3) теория вопроса, 4) причины события, 5) содержание 
события, 6) значение события. В докладе особое внимание следует уделять историографическим и 
теоретическим аспектам темы. На основе доклада затем может быть написан реферат. Обязательным 
условием подготовки рефератов является использование дополнительной литературы. 

Подготовку к семинарскому занятию следует вести в следующем порядке: 
1. Вначале надо ознакомиться с планом семинарского занятия, затем прочитать тексты 

рекомендованной литературы и найти информацию, необходимую для письменного ответа на 
поставленные вопросы. Чтобы логично выстроить ответ на вопрос, информацию надо 
систематизировать и концептуализировать в соответствии со следующим порядком: 

- Хронология исторических событий. 
- Историография (различные научные точки зрения по вопросу). 
- Причины исторических событий (экономические, социальные, политические, духовные, 

влияние международной обстановки). 
- Ход исторических событий (систематизируя знания по тому или иному вопросу, надо 

выделить основные этапы (направления) в развитии исторических событий, а затем описать и 
объяснить их). 

- Итоги и следствие исторических событий. 
- Значение (определяя значение тех или иных исторических событий, надо показать их 

историческую роль, дать оценку, выявить последствия). 
2. Прочитать конспект лекции по теме семинарского занятия, отмечая карандашом материал, 

необходимый для освоения поставленных вопросов. 
3. Важнейшим этапом работы при подготовке к семинарскому занятию является изучение 

рекомендованной к каждой теме литературы. Исторические источники и литература — это надежная 
основа достоверных исторических знаний. Анализ и оценка событий и процессов прошлого, данная в 
произведениях выдающихся российских историков Н.М. Карамзина, С.М. Соловьева, В.О. 
Ключевского, С.Ф. Платонова, Н.И. Костомарова, Л.Н. Гумилева и многих других, помогают 
выработать собственное понимание сущности и значения исторических явлений. 

При работе над рекомендованными источниками и литературой необходимо помнить, что здесь 
недостаточно ограничиваться лишь беглым ознакомлением или просмотром текста. Рекомендации 
для работы с текстом: 

а) сформулируйте общее представление о произведении (ознакомьтесь с заголовком, 
оглавлением, если оно имеется, просмотрите текст) и целях его создания (обратите внимание на дату 
написания, реконструируйте, опираясь на уже имеющиеся сведения и привлекая дополнительные, 
историческую ситуацию, определите причины, побудившие автора написать работу); 

б) внимательно прочтите текст, возвращаясь к отдельным положениям, выделяя непонятное. 
Снимите неясности, используя словари, справочную литературу; 

в) разделите текст на законченные в смысловом отношении части. Анализируя каждую из них, 
попытайтесь выделить основные положения, идеи автора, а также его аргументацию. Раскройте связи 
теоретических положений и конкретных фактов, определяя ту их совокупность, которая послужила 
основой для сделанного вывода; 

г) еще раз просмотрите весь текст, установите логические связи между выделенными частями, 
составьте структурный план. 
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4. На основе изученных источников и литературы необходимо подготовить тезисы или 
конспект, оформив соответствующие записи в тетради. 

В тезисной форме может быть подготовлено устное выступление на семинаре. Основой тезисов 
является план выступления, но в отличие от него в тезисах фиксируется не просто 
последовательность рассматриваемых вопросов, но и в краткой форме раскрывается их основное 
содержание. 

Наиболее трудоемкой, но совершенно необходимой, частью подготовки к семинару является 
конспектирование. Конспективная форма записи требует не только фиксации наиболее важных 
положений источника, но и приведения необходимых рассуждений, доказательств. Нередко в 
конспект включают и собственные замечания, размышления, оставляемые, как правило, на полях. 

Конспект составляется в следующей последовательности: 
а) после ознакомления с произведением составляется его план, записывается название 

источника, указывается автор, место и год издания работы; 
б) конспективная запись разделяется на части в соответствии с пунктами плана. Каждая часть 

должна содержать изложение какого-либо положения, а также его аргументацию. В ходе работы 
подчеркивается наиболее существенное, делаются пометки на полях. 

5. На семинарских занятиях обучающийся должен: 
а) принимать активное участие в обсуждении вопросов семинара; 
б) внимательно следить за выступлениями; 
в) уметь вести полемику с оппонентами. 

 
ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДОВ НА СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ  
Доклады (сообщения) - первый вид научно-исследовательской работы в университете. Именно 

при подготовке данного вида письменной работы, обучающиеся впервые знакомятся с логикой 
научного исследования. Тематика докладов, как правило, озвучивается преподавателем. 

Рекомендации к подготовке доклада: 
1. Предварительное знакомства с темой. С целью получения представлений об эпохе, 

выявления главных действующих лиц необходимо знакомство с трудами общего содержания - это 
академические издания, вступительные статьи к монографиям и т.д. 

2. Чтение источников и углубленной научной литературы. Основа любого исследования – это 
исторический источник. Его необходимо   тщательно проанализировать и сделать определенные 
выводы. Работа с источниками зачастую длительная и серьезная, требуется тщательность и 
вдумчивость. Материал источника должен быть использован полностью, информация обязана быть 
осмыслена в комплексе. Чтение источника подразумевает сбор сведений с одновременной 
фиксацией, т.е. с составлением выписок. Любая полезная информация должна сразу записываться с 
непременной ссылкой на место, откуда взята. 

3. Сформулировать цели и задачи доклада, составить максимально подробный план.  
4. После составления плана начинается чтение специальной научной литературы и работа над 

отдельными частями доклада. Сбор информации из литературы не сильно отличается от сбора 
сведений в источнике. Существенное отличие - в подавляющем большинстве случаев прямое 
цитирование лучше заменить на пересказ. Если используется труд другого ученого, нужно на него 
сослаться, указав выходные данные книги и номер страницы. 

Части доклада лучше писать в последовательности, в которой они будут читаться. Практика 
показывает, что оптимальным является объем до пяти страниц печатного текста 14 шрифтом через 
полтора интервала. Преподаватель будет оценивать качество работы с источниками, логику 
исследования и соответствие форме.  

5. После написания доклада необходимо прочитать текст целиком, обращая внимание на 
ясность изложения и логику. На данном этапе устраняются несогласованность в абзацах, отдельные 
блоки меняются местами и т.д.  

6. После подготовки итогового варианта доклад защищается на семинарском занятии. 
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9.1. Методические указания для обучающихся по выполнению семинаров  
 

Темы семинарских занятий: 
1. Этногенез и этническая структура коренного малочисленного населения Восточной 
Сибири.Национальные политика советской власти в 1920-1930-е гг. и ее этносоциальные 
последствия. 
2. География расселения и социально-экономическое положение коренных малочисленных 
народов в Восточной Сибири в 1950-1991 гг. 
3. Взаимодействие традиционной культуры коренных малочисленных народов и советской 
культуры во второй половине ХХ в. 
4. Сохранение и развитие духовной культуры в условиях межкультурного взаимодействия.  
5. Влияние экстремальных условий в 90-е гг. XX века на жизнь коренных малочисленных 
народов Восточной Сибири. 
6. Этносоциальные проблемы Российской Федерации в условиях перехода к рынку. 
 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
1. Нумизматика -  www.bonistikaweb.ru 
2. Генеалогия. -  http://topclass.narod.ru/index.html 
3. Генеалогия русских князей. - http://www.lants.tellur.ru/history/genealogy.htm 
4. За веру и верность. – http://warclub.virtuale.net/ 
5. История книги. – htpp://www.hi-edu.ru/e-books/HB/o.htm  
6. Музей виртуальной нумизматики. – http://pavlov-museum.spb.ru/index.html 
7. Историческая география -  http://vexillographia.narod.ru/ 
8. Награды СССР. - http://nagrada.h1.ru/ussr 
9. Термины генеалогии. - http://www.dag.com.ua/people/rodstv.html 
 

 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Вид 
занятия 

(Лк, С,  СР) 

Наименование 
 аудитории 

 

Перечень основного 
оборудования № С,Лк 

1 3 4 5 
Лк Лекционные аудитории - №№ 1÷6 
С Лекционные аудитории - №№ 1÷6 

СР ЧЗ 1÷ЧЗ 4 15 компьютеров Pentium 
III, с выходом в Internet 

- 
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Приложение  1 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Описание фонда оценочных средств (паспорт) 

№ 
компе
тенци

и 

Элемент 
компетенции Тема ФОС 

 

ОК-2 способность 
анализировать 
основные этапы 
и 
закономерности 
исторического 
развития для 
формирования 
патриотизма и 
гражданской 
позиции 

1. Этногенез и этническая структура 
коренного малочисленного населения 
Восточной Сибири.Национальные 
политика советской власти в 1920-1930-е 
гг. и ее этносоциальные последствия. 

Вопросы к зачету: 
1.1-1.2 

2. География расселения и социально-
экономическое положение коренных 
малочисленных народов в Восточной 
Сибири в 1950-1991 гг. 

Вопросы к 
зачету:2.1 

3. Взаимодействие традиционной 
культуры коренных малочисленных 
народов и советской культуры во второй 
половине ХХ в. 

Вопросы к 
зачету:3.1  

4. Сохранение и развитие духовной 
культуры в условиях межкультурного 
взаимодействия.  

Вопросы к зачету: 
4.1  

5. Влияние экстремальных условий в 90-е 
гг. XX века на жизнь коренных 
малочисленных народов Восточной 
Сибири. 

Вопросы к зачету: 
5.1 

6. Этносоциальные проблемы Российской 
Федерации в условиях перехода к рынку. 

Вопросы к зачету: 
6.1 

ПК-1 - готовность 
реализовывать 
образовательные 
программы по 
учебному 
предмету в 
соответствие с 
требованиями 
образовательных 
стандартов. 

1. Этногенез и этническая структура 
коренного малочисленного населения 
Восточной Сибири.Национальные 
политика советской власти в 1920-1930-е 
гг. и ее этносоциальные последствия. 

Вопросы к зачету: 
1.1-1.2 

2. География расселения и социально-
экономическое положение коренных 
малочисленных народов в Восточной 
Сибири в 1950-1991 гг. 

Вопросы к 
зачету:2.1 

3. Взаимодействие традиционной 
культуры коренных малочисленных 
народов и советской культуры во второй 
половине ХХ в. 

Вопросы к 
зачету:3.1  

4. Сохранение и развитие духовной 
культуры в условиях межкультурного 
взаимодействия.  

Вопросы к зачету: 
4.1  

5. Влияние экстремальных условий в 90-е 
гг. XX века на жизнь коренных 
малочисленных народов Восточной 
Сибири. 

Вопросы к зачету: 
5.1 
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  6. Этносоциальные проблемы Российской 
Федерации в условиях перехода к рынку. 

Вопросы к зачету: 
6.1 

 
 
2. Вопросы к зачету 

 

 
Компетенции ВОПРОСЫ 

К ЗАЧЕТУ 

№ и наименование  
раздела  

 Код  Определение 

1  2 3 4 

1 

ОК-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

способность 
анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического 
развития для 
формирования 
патриотизма и 
гражданской 
позиции  

1.1 Этногенез и этническая 
структура коренного 
малочисленного населения 
Восточной Сибири. 
1.2 Национальные политика 
советской власти в 1920-1930-
е гг. и ее этносоциальные 
последствия. 

1. Этногенез и этническая 
структура коренного 
малочисленного населения 
Восточной 
Сибири.Национальные 
политика советской власти в 
1920-1930-е гг. и ее 
этносоциальные последствия. 

ПК-3 
 

- способность 
решать задачи 
воспитания и 
духовно-
нравственного 
развития 
обучающихся в 
учебной и 
внеучебной 
деятельности. 

2 

ОК-2 способность 
анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического 
развития для 
формирования 
патриотизма и 
гражданской 
позиции  

2.1 География расселения и 
социально-экономическое 
положение коренных 
малочисленных народов в 
Восточной Сибири в 1950-
1991 гг. 

2. География расселения и 
социально-экономическое 
положение коренных 
малочисленных народов в 
Восточной Сибири в 1950-
1991 гг. 

ПК-3 
 

- способность 
решать задачи 
воспитания и 
духовно-
нравственного 
развития 
обучающихся в 
учебной и 
внеучебной 
деятельности. 
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3 

ОК-2 способность 
анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического 
развития для 
формирования 
патриотизма и 
гражданской 
позиции  

3.1 Взаимодействие 
традиционной культуры 
коренных малочисленных 
народов и советской культуры 
во второй половине ХХ в. 

3. Взаимодействие 
традиционной культуры 
коренных малочисленных 
народов и советской 
культуры во второй половине 
ХХ в. 

ПК-3 
 

- способность 
решать задачи 
воспитания и 
духовно-
нравственного 
развития 
обучающихся в 
учебной и 
внеучебной 
деятельности. 

4 

ОК-2 способность 
анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического 
развития для 
формирования 
патриотизма и 
гражданской 
позиции  

4.1 Сохранение и развитие 
духовной культуры в условиях 
межкультурного 
взаимодействия.  

4. Сохранение и развитие 
духовной культуры в 
условиях межкультурного 
взаимодействия.  

ПК-3 
 

- способность 
решать задачи 
воспитания и 
духовно-
нравственного 
развития 
обучающихся в 
учебной и 
внеучебной 
деятельности. 

5 

ОК-2 способность 
анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического 
развития для 
формирования 
патриотизма и 
гражданской 
позиции  

5.1 Влияние экстремальных 
условий в 90-е гг. XX века на 
жизнь коренных 
малочисленных народов 
Восточной Сибири. 

5. Влияние экстремальных 
условий в 90-е гг. XX века на 
жизнь коренных 
малочисленных народов 
Восточной Сибири. 
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6 

ОК-2 способность 
анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического 
развития для 
формирования 
патриотизма и 
гражданской 
позиции  

6.1 Этносоциальные проблемы 
Российской Федерации в 
условиях перехода к рынку. 

6. Этносоциальные проблемы 
Российской Федерации в 
условиях перехода к рынку. 

ПК-3 
 

- способность 
решать задачи 
воспитания и 
духовно-
нравственного 
развития 
обучающихся в 
учебной и 
внеучебной 
деятельности. 

 
 
3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций  
 

Показатели Оценка Критерии 
 
Знать  

ОК-2 
- основные этапы и 

закономерности 
исторического развития 
общества; 
 
ПК-1 
- основные духовно-
нравственные 
особенности развития 
многонационального 
государства; 
 
Уметь 
ОК-2: 

- анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического развития 
общества для 
формирования 
гражданской позиции; 
ПК-1: 
- применять базовые 
знания в научно-
исследовательской, 
образовательной, 

Зачтено 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Оценка «Зачтено» выставляется 
обучающемуся, при владении 
всесторонним систематическим 
знанием основных этапов и 
закономерностей исторического 
развития общества; 

умении анализировать основные этапы 
и закономерности исторического 
развития общества; проявлении 
навыков анализа, обобщения, 
критического осмысления, публичной 
речи, аргументации, ведения 
дискуссии и полемики, критического 
восприятия информации; способности 
формировать гражданскую позицию на 
основе знаний об основных этапах и 
закономерностях исторического 
развития общества. При изложении 
материала грамотно, в определенной 
логической последовательности, 
точном использовании терминологии; 
умении иллюстрировать теоретические 
положения конкретными примерами, 
применять их в новой ситуации; 
высказывать свою точку зрения; 
демонстрации усвоения ранее 
изученных сопутствующих вопросов. 
Могут быть допущены одна – две 
неточности при освещении 
второстепенных вопросов. 
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культурно-
просветительской; 
экспертно-аналитической, 
организационно-
управленческой 
деятельности; 
 
Владеть 
ОК-2: 
 – способностью 
анализировать основные 
этапы и закономерности 
исторического развития 
общества для 
формирования 
гражданской позиции. 
 
ПК-1: 
- 
общепрофессиональными 
знаниями теории и 
методов исторических 
исследований; 
способностью понимать, 
критически 
анализировать и излагать 
базовую историческую 
информацию связанную 
с историей автохтов 
Севера. 

Не зачтено 
 

Оценка «Не зачтено» выставляется 
обучающемуся, если им не раскрыто 
содержание основных этапов и 
закономерностей исторического 
развития общества; обнаружено 
незнание или непонимание большей 
или наиболее важной части 
исследуемого материала; допущены 
ошибки в определении понятий, при 
использовании терминологии, 
которые не исправлены после 
нескольких наводящих вопросов; не 
сформированы компетенции, умения 
и навыки публичной речи; при 
отсутствии  анализа основных 
этапов и закономерностей 
исторического развития общества; 
способности формировать 
гражданскую позицию на основе 
знаний об основных этапах и 
закономерностях исторического 
развития общества, навыков 
аргументации, ведения дискуссии и 
полемики, критического восприятия 
информации. 

 
 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта 
деятельности 
Для успешного выполнения теста студенту рекомендуется действовать по следующему алгоритму: 
Перед подготовкой к тесту узнать тематику и хронологические рамки материала проводимого теста; 
проработать учебную (в том числе конспекты лекций) и дополнительную литературу (см. список 
рекомендованной литературы к занятиям); 
составить конспект; 
во время консультации выяснить у преподавателя вопросы, вызвавшие затруднения. 
Во время теста 
вначале ответить на все известные вопросы; 
затем обратиться к вопросам, вызвавшим затруднения; 
перед сдачей теста обязательно проверить правильность ответов по всем 
вопросам. 
Рубежной формой контроля является зачет. Целью рубежной формы контроля является выявление у студента: 
 полноты теоретических знаний по изучаемому материалу (основных концептуальных подходов к проблеме); 
знания материала первоисточника; 
умения анализировать, сопоставлять материал и проводить причинно-следственные связи; 
способность делать самостоятельные аргументированные выводы. 
Успех сдачи зачета зависит от: 
 полноты знаний студентом теоретического и практического материала по изучаемому курсу; 
 умения самостоятельно и логично мыслить, обобщать и систематизировать материал; 
способности делать самостоятельные аргументированные выводы. 
Для успешной сдачи зачета студенту необходимо: 
 в течение учебного времени выполнять все формы учебной нагрузки (посещение лекций, работа на 
семинарских занятиях, самостоятельная подготовка); 
 осуществлять подготовку в течение всего времени, отведенного на изучение данного курса. 
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Приложение  2 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
Традиции и новации у коренных малочисленных народов Севера 

  
1. Цель и задачи дисциплины.  
Ознакомить обучающихся с основными этапами становления и развития многослойного 
мира сибирской культуры на примере восточносибирского региона; формирование 
представлений о специфике, своеобразии культурного пространства коренного 
малочисленного населения, проявлявшихся на каждом этапе развития сибирской культуры; 
рассмотрение эволюции культурного процесса как следствия взаимодействия многих 
факторов политического, экономического, культурного, антропологического, 
этнологического, гендерного, средового и др. Для реализации указанной цели предлагается 
междисциплинарная  версия построения курса (культурно-историческая на стыке с 
культурологической, этнографической, антропологической и историко-этнологической). 
 
Задачи дисциплины : сформировать у обучающихся устойчивые знания о историческом 
этногенезе коренных малочисленных народов проживающих на территории Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской Федерации; сформировать системные представления об 
основных вехах развития российского многонационального государства .

 
2. Структура дисциплины 
2.1 Распределение трудоемкости по отдельным видам учебных занятий, включая 
самостоятельную работу: часов, лекции – 10 часов, практические занятия – 20 часов, 
самостоятельная работа –42 часов. 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетные единицы. 
 
2.2 Основные разделы дисциплины:  
1. Этногенез и этническая структура коренного малочисленного населения Восточной 
Сибири.Национальные политика советской власти в 1920-1930-е гг. и ее этносоциальные 
последствия. 
2. География расселения и социально-экономическое положение коренных малочисленных 
народов в Восточной Сибири в 1950-1991 гг. 
3. Взаимодействие традиционной культуры коренных малочисленных народов и советской 
культуры во второй половине ХХ в. 
4. Сохранение и развитие духовной культуры в условиях межкультурного взаимодействия.  
5. Влияние экстремальных условий в 90-е гг. XX века на жизнь коренных малочисленных 
народов Восточной Сибири. 
6. Этносоциальные проблемы Российской Федерации в условиях перехода к рынку. 
 
3. Планируемые результаты обучения (перечень компетенций) 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития для формирования патриотизма и гражданской позиции; 
ПК-1 - - готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 
соответствие с требованиями образовательных стандартов. 
 
4. Вид промежуточной аттестации: зачет 
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Приложение  3 
 

 
Протокол о дополнениях и изменениях в рабочей программе 

на   20-20  учебный год 
 

1. В рабочую программу по дисциплине вносятся следующие дополнения: 
 
 
 

 
2. В рабочую программу по дисциплине вносятся следующие изменения: 

 
 
 

 
 
Протокол  заседания кафедры №____ от «___» __________ 20 г.,  

                                             

 

Заведующий базовой кафедры истории, педагогики и психологии В.В. Кудряшов 
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Приложение  4 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО  
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Описание фонда оценочных средств (паспорт) 
 

№ 
компе
тенци

и 

Элемент 
компетенции Тема ФОС 

 

ОК-2 способность 
анализировать 
основные этапы 
и 
закономерности 
исторического 
развития для 
формирования 
патриотизма и 
гражданской 
позиции 

1. Этногенез и этническая структура 
коренного малочисленного населения 
Восточной Сибири.Национальные 
политика советской власти в 1920-1930-е 
гг. и ее этносоциальные последствия. 

Тест. Вопросы на 
семинарских 
занятиях. 
Вопросы к зачету: 
1.1 

2. География расселения и социально-
экономическое положение коренных 
малочисленных народов в Восточной 
Сибири в 1950-1991 гг. 

Тест. Вопросы на 
семинарских 
занятиях. 
Вопросы к зачету: 
2.1 

3. Взаимодействие традиционной 
культуры коренных малочисленных 
народов и советской культуры во второй 
половине ХХ в. 

Тест. Вопросы на 
семинарских 
занятиях. 
Вопросы к зачету: 
3.1 

4. Сохранение и развитие духовной 
культуры в условиях межкультурного 
взаимодействия.  

Тест. Вопросы на 
семинарских 
занятиях. 
Вопросы к зачету: 
4.1 

5. Влияние экстремальных условий в 90-е 
гг. XX века на жизнь коренных 
малочисленных народов Восточной 
Сибири. 

Тест. Вопросы на 
семинарских 
занятиях. 
Вопросы к зачету: 
5.1 

6. Этносоциальные проблемы Российской 
Федерации в условиях перехода к рынку. 

Тест. Вопросы на 
семинарских 
занятиях. 
Вопросы к зачету: 
6.1 

ПК-1 готовность 
реализовывать 
образовательные 
программы по 
учебному 
предмету в 
соответствие с 
требованиями 
образовательных 
стандартов. 

1. Этногенез и этническая структура 
коренного малочисленного населения 
Восточной Сибири.Национальные 
политика советской власти в 1920-1930-е 
гг. и ее этносоциальные последствия. 

Тест. Вопросы на 
семинарских 
занятиях. 
Вопросы к зачету: 
1.1 

2. География расселения и социально-
экономическое положение коренных 
малочисленных народов в Восточной 
Сибири в 1950-1991 гг. 

Тест. Вопросы на 
семинарских 
занятиях. 
Вопросы к зачету: 
2.1 

3. Взаимодействие традиционной 
культуры коренных малочисленных 
народов и советской культуры во второй 

Тест. Вопросы на 
семинарских 
занятиях. 
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половине ХХ в. Вопросы к зачету: 
3.1 

4. Сохранение и развитие духовной 
культуры в условиях межкультурного 
взаимодействия.  

Тест. Вопросы на 
семинарских 
занятиях. 
Вопросы к зачету: 
4.1 

5. Влияние экстремальных условий в 90-е 
гг. XX века на жизнь коренных 
малочисленных народов Восточной 
Сибири. 

Тест. Вопросы на 
семинарских 
занятиях. 
Вопросы к зачету: 
5.1 

 
 
 

Министерство образования и науки РФ 
ФГБОУ ВО  

«Братский государственный 
 университет» 

тест 
Вариант № 1 

по дисциплине «Традиции и новации у 
коренных малочисленных народов Севера» 

1. В каких городах северо-запада России исторически формирова-лась столица государства? 
А) Архангельске, Пскове. 
Б) Новгороде, Санкт-Петербурге. 
В) Санкт-Петербурге. 
Г) Вологде, Новгороде. 
2. Язык коренного населения Карелии относится к группе: 
А) Тюркской. 
Б) Финно-угорской. 
В) Иранской. 
Г) Романской. 
3. Коренные жители Поволжья: 
А) Русские, украинцы, татары. 
Б) Буряты, татары. 
В) Чуваши, марийцы, мордва. 
Г) Ханты, манси. 
4. Россия занимает первое место в мире по: 
А) Численности населения. 
Б) Площади территории. 
В) Уровню жизни. 
Г) Естественному приросту населения. 
5. К монгольской группе относятся: 
А) Буряты. 
Б) Народы Дагестана. 
В) Карелы. 
Г) Казахи. 
6. Наибольшее количество последователей в России имеет: 
А) Ислам. 
Б) Православие. 
В) Буддизм. 
Г) Конфуцианство. 
7. К славянской языковой группе относятся: 
А) Буряты. 
Б) Русские. 
В) Алтайцы. 
Г) Якуты. 
8. Значительная часть верующих исповедует ислам в: 
А) Туве, Якутии. 
Б) Чечне, Татарстане. 
В) Карелии, Чечне. 
Г) Калмыкии, Туве. 
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9. Санкт-Петербург был основан Петром I: 
А) В начале XVI в. 
Б) В 1703 г. 
В) В 1812 г., после пожара в Москве. 
Г) В конце XVII в. 
10. Малыми народами России являются: 
А) Татары, чуваши. 
Б) Башкиры, марийцы. 
В) Ханты, манси. 
Г) Мордва, удмурты. Материал с сайта http://doklad-referat.ru 
11. Для какой из названных территорий России особенно харак-терна пестрота национального состава? 
А) Европейский Север. 
Б) Поволжье. 
В) Западная Сибирь. 
Г) Северный Кавказ. 
12. В национальной русской кухне велика роль хлебных, крупяных блюд, овощей, так как основным занятием 
русских в прошлом было: 
А) Скотоводство. 
Б) Земледелие. 
В) Собирательство. 
Г) Охота и рыболовство. 
 
 
Тест составил  
Кудашкин В.А., к.и.н., доцент    __________________  
 
Утверждено на заседании базовой кафедры истории, педагогики и психологии 
протокол от «     »_____________№ __ 
 
Заведующий базовой кафедры ИПиП _________ В.В. Кудряшов 
 
 

 
Правильные ответы. Тест 1 

 
N 

задания 
Правильный ответ 

1 А 
2 В 
3 А 
4 Г 
5 Д 
6 Е 
7 А 
8 Б 
9 В 

10 Д 
11 А 
12 Г 
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Тематическая структура теста 1 
 

N 
раздела

Наименование радела 
N 

задания 
 

Компетенция 
Тема 

задания 

1. 

1. Этногенез и этническая структура коренного 
малочисленного населения Восточной 
Сибири.Национальные политика советской 
власти в 1920-1930-е гг. и ее этносоциальные 
последствия. 

1-2 ОК-2, ПК-1  

2. 
2. География расселения и социально-
экономическое положение коренных 
малочисленных народов в Восточной Сибири в 
1950-1991 гг. 

2-4 ОК-2, ПК-1  

3. 
3. Взаимодействие традиционной культуры 
коренных малочисленных народов и советской 
культуры во второй половине ХХ в. 

5-7 ОК-2, ПК-1  

4. 
4. Сохранение и развитие духовной культуры в 
условиях межкультурного взаимодействия.  

8-9 ОК-2, ПК-1  

5. 
5. Влияние экстремальных условий в 90-е гг. XX 
века на жизнь коренных малочисленных 
народов Восточной Сибири. 

9-10 ОК-2, ПК-1  

6. 6. Этносоциальные проблемы Российской 
Федерации в условиях перехода к рынку. 

11-12 ОК-2, ПК-1  

 
 
 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели Оценка Критерии 

 
Знать  

ОК-2 
- основные этапы и 

закономерности 
исторического развития 
общества; 
 
ПК-1 
- основные духовно-
нравственные 
особенности развития 
многонационального 
государства; 
 
Уметь 
ОК-2: 

- анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического развития 
общества для 

Зачтено 
 
 

«Зачтено» выставляется обучающемуся, 
обнаружившему всесторонне систематическое 
знание основных этапов и закономерностей 
исторического развития общества; умеющему 
анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества; проявляющему 
навыки анализа, обобщения, критического 
осмысления, публичной речи, аргументации, 
ведения дискуссии и полемики, критического 
восприятия информации; способному 
формировать гражданскую позицию на основе 
знаний об основных этапах и закономерностях 
исторического развития общества. Материал 
изложен грамотно, в определенной логической 
последовательности, точно используется 
терминология; показано умение иллюстрировать 
теоретические положения конкретными 
примерами, применять их в новой ситуации; 
высказывать свою точку зрения; 
продемонстрировано усвоение ранее изученных 
сопутствующих вопросов. Могут быть допущены 
неточности при освещении второстепенных 
вопросов. 
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формирования 
гражданской позиции; 
ПК-1: 
- применять базовые 
знания в научно-
исследовательской, 
образовательной, 
культурно-
просветительской; 
экспертно-аналитической, 
организационно-
управленческой 
деятельности; 
 
Владеть 
ОК-2: 
 – способностью 
анализировать основные 
этапы и закономерности 
исторического развития 
общества для 
формирования 
гражданской позиции. 
 
ПК-1: 
- 
общепрофессиональными 
знаниями теории и 
методов исторических 
исследований; 
способностью понимать, 
критически 
анализировать и излагать 
базовую историческую 
информацию связанную 
с историей автохтов 
Севера. 

Не 
зачтено 

«Не зачтено» выставляется обучающемуся, им не 
раскрыто содержание основных этапов и 
закономерностей исторического развития 
общества; обнаружено незнание или непонимание 
большей или наиболее важной части исследуемого 
материала; допущены ошибки в определении 
понятий, при использовании терминологии, 
которые не исправлены после нескольких 
наводящих вопросов; не сформированы 
компетенции, умения и навыки публичной речи, 
не умеет анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития 
общества; не способен формировать гражданскую 
позицию на основе знаний об основных этапах и 
закономерностях исторического развития 
общества, нет навыков аргументации, ведения 
дискуссии и полемики, критического восприятия 
информации. 
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Программа составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование от 04.12.2015 г. № 1426 и  
для набора 2017 года: и учебным планом ФГБОУ ВО «БрГУ» для очной формы обучения от 
«06» марта 2017г. №125 , 
для набора 2018 года и учебным планом ФГБОУ ВО «БрГУ» для очной формы обучения от 
«12»марта 2018  г. №130. 
 
Программу составил: 
 
Кудашкин В.А. доцент базовой кафедры ИПиП, к.и.н.   ____________ 
 
 
 
Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании базовой кафедры ИПиП 
           

от «17» декабря 2018г., протокол № 5 
 
Заведующий базовой кафедрой ИПиП ___________________                          В.В. Кудряшов 
 
СОГЛАСОВАНО: 
 
Заведующий выпускающей базовой кафедрой ГМУ   ___________   В.В. Кудряшов          

                                                                                        
 
Директор библиотеки         __________________                                   Т.Ф. Сотник 

                   
 
 
Рабочая программа одобрена методической комиссией гуманитарно-педагогического 
факультета  
 

 
от «25»  декабря 2018 г., протокол № 4 

 
Председатель методической комиссии факультета _______________  Н.Н. Наумова 
                                                
 
СОГЛАСОВАНО: 
 
Начальник  
учебно-методического управления _______________________             Г.П. Нежевец 

      
 
 
Регистрационный №________ 
 

 
 


