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Распределение часов дисциплины по семестрам  

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на курсе>) 

1 (1.1) 
Итого 

 

Недель 16 2/6  
Вид занятий УП РП УП РП  

Лекции 10 10 10 10  
Лабораторные 6 6 6 6  
Практические 12 12 12 12  
Консультации (для студента) 0,5 0,5 0,5 0,5  
Контроль самостоятельной работы при проведении 
аттестации 

0,25 0,25 0,25 0,25  

Консультации перед экзаменом 1 1 1 1  
В том числе инт. 14 14 14 14  
Итого ауд. 28 28 28 28  
Кoнтактная рабoта 29,75 29,75 29,75 29,75  
Сам. работа 43,5 43,5 43,5 43,5  
Часы на контроль 34,75 34,75 34,75 34,75  
Итого 108 108 108 108  



 

  



УП: 39.03.02_2022_1212.plx  стр. 3 

     
          Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 

     
   

     

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2023-2024 учебном году на заседании кафедры 
кафедра физического воспитания и спорта, физиологии и безопасности жизнедеятельности 

     
 Протокол от  __ __________ 2023 г.  №  __ 

Зав. кафедрой Попова Елена Викторовна 

     

          Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 

     
   

     

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2024-2025 учебном году на заседании кафедры 
кафедра физического воспитания и спорта, физиологии и безопасности жизнедеятельности 

     
 Протокол от  __ __________ 2024 г.  №  __ 

Зав. кафедрой Попова Елена Викторовна 

     

          Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 

     
   
     

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2025-2026 учебном году на заседании кафедры 
кафедра физического воспитания и спорта, физиологии и безопасности жизнедеятельности 

     
 Протокол от  __ __________ 2025 г.  №  __ 

Зав. кафедрой Попова Елена Викторовна 

     

          Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 

     
   

     

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2026-2027 учебном году на заседании кафедры 
кафедра физического воспитания и спорта, физиологии и безопасности жизнедеятельности 

     
 Протокол от  __ __________ 2026 г.  №  __ 

Зав. кафедрой Попова Елена Викторовна 

  



УП: 39.03.02_2022_1212.plx       стр. 4 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели: систематизация и интеграция современных теоретических знаний о человеке, ребенке, его развитии и 
воспитании, создание целостной системы антропологического знания.  

1.2 Задачи: - систематизировать и интегрировать современные теоретические знания о человеке, ребенке, его 
развитии и воспитании.  
- обосновать гуманистическую позицию, осмысливать новаторские и традиционные педагогические системы, 
жизненный и педагогический опыт.  
- обоснованно использовать основные достижения современных «антропологических» знаний в проектах 
организации педагогической работы  

            
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.07 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 используют знания полученные на предыдущем уровне образования 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Психология 

2.2.2 Психофизиология 

            
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-1: способен к использованию законодательных и других нормативных правовых актов федерального и 

регионального уровней для предоставления социальных услуг, социального обеспечения, мер социальной помощи и к 

правовому регулированию социальной защиты граждан 

ИД-1.ПК-1: Демонстрирует знание законодательных и других нормативных правовых актов федерального и 

регионального уровней для предоставления социальных услуг, социального обеспечения, мер социальной помощи и к 

правовому регулированию социальной защиты граждан 

- знает нормативно-правовые акты федерального и регионального уровней при оказании социальной помощи гражданам 
- владеет навыками применения антропологических знаний при оказании социальной помощи гражданам 

            

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Модуль 1. Введение в 

психолого-педагогическую 

антропологию 

      

1.1 Модуль 1. Введение в психолого- 

педагогическую антропологию /Лек/ 
1 2 ИД-1.ПК-1 Л1.1Л2.1 Л2.2 2  

1.2 Модуль 1. Введение в психолого- 
педагогическую антропологию /Пр/ 

1 2 ИД-1.ПК-1 Л1.1Л2.1 Л2.2 2  

1.3 Модуль 1. Введение в психолого- 

педагогическую антропологию /Ср/ 
1 6 ИД-1.ПК-1 Л1.1Л2.1 Л2.2 0  

 Раздел 2. Модуль 2. Человек как 

предмет педагогической 

антропологии 

      

2.1 Модуль 2. Человек как предмет 

педагогической антропологии /Лек/ 
1 2 ИД-1.ПК-1 Л1.1Л2.1 Л2.2 0  

2.2 Модуль 2. Человек как предмет 
педагогической антропологии /Лаб/ 

1 6 ИД-1.ПК-1 Л1.1Л2.1 Л2.2 0  

2.3 Модуль 2. Человек как предмет 

педагогической антропологии /Ср/ 
1 10 ИД-1.ПК-1 Л1.1Л2.1 Л2.2 0  
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 Раздел 3. Модуль 3. Культура и 

воспитание в становлении и развитии 

человека 

      

3.1 Модуль 3. Культура и воспитание в 
становлении и развитии человека /Лек/ 

1 6 ИД-1.ПК-1 Л1.1Л2.1 Л2.2 0  

3.2 Модуль 3. Культура и воспитание в 

становлении и развитии человека /Пр/ 
1 10 ИД-1.ПК-1 Л1.1Л2.1 Л2.2 10  

3.3 Модуль 3. Культура и воспитание в 
становлении и развитии человека /Ср/ 

1 27,5 ИД-1.ПК-1 Л1.1Л2.1 Л2.2 0  

 Раздел 4. Консультации       
4.1 Консультация по дисциплине /Kонс/ 1 0,5 ИД-1.ПК-1 Л1.1Л2.1 Л2.2 0  

 Раздел 5. Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
      

5.1 Подготовка к экзамену /Экзамен/ 1 34,75 ИД-1.ПК-1 Л1.1Л2.1 Л2.2 0  

5.2 Контроль СР /KСРАтт/ 1 0,25 ИД-1.ПК-1 Л1.1Л2.1 Л2.2 0  

5.3 Контактная работа /KонсЭк/ 1 1 ИД-1.ПК-1 Л1.1Л2.1 Л2.2 0  

          
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

История развития понятия «антропология 
Психолого-педагогическая антропология как отрасль современного человекознания 
Объект, предмет психолого-педагогической антропологии. Цели и задачи дисциплины 
Методы психолого-педагогического познания человека 
История зарождения и становления психолого-педагогической антропологии за рубежом 
Психолого-педагогическая антропология в России до первой половины XIX века 
Психолого-педагогическая антропология в России XVIII века 
Психолого-педагогическая антропология в России первой половины XIX века 
Психолого-педагогическая антропология в России второй половины XIX века 
Человек как предмет психолого-педагогической антропологии 
Актуальность исследования процесса развития человека в психолого-педагогической антропологии 
Культура с точки зрения психолого-педагогической антропологии 
Культура как условие развитие человека 
Значение субкультуры для развития человека 
Основные характеристики процесса воспитания. Современные цели и задачи воспитания 
Антропологическая ориентированность процесса воспитания 
Гуманистические концепции воспитания 
Развитие педологического направления в рамках психолого-педагогической антропологии 
Педология – наука о развитии ребенка 
Характеристика возраста как антропологической категории 
Значение возрастной педагогики в психолого-педагогической ан- 
тропологии 
К.Д. Ушинский – основоположник психолого-педагогической ан- 
тропологии 
Значение идей К.Д. Ушинского в современном образовательном 
процессе 
Охарактеризуйте  антропоориентированные  педагогические  уста- 
новки 
Зарубежные  модели  антропоориентированных  образовательных 
учреждений 
Антропоориентированные модели образовательных учреждений и 
технологий в России 

5.2. Темы письменных работ 

Установка человека на диалог культур (культурная толерантность). 
Этнические, возрастные, региональные, групповые, профессиональные субкультурные образования. 
Детская и юношеская субкультура: источники возникновения, место в мире взрослых. 
Средства оформления возрастной субкультуры. 
Отличительные особенности детской и подростковой субкультур. 
Воздействие субкультуры на подростка или старшеклассника. 
Условия положительного воздействия субкультуры на подростка. 

5.3. Фонд оценочных средств   
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Формируется отдельным документом в соответствии с Положением о фонде оценочных средств ГАГУ. 

            

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л1.1 Самойлов В.Д. Педагогическая антропология: учебник Москва: ЮНИТИ- 
ДАНА, 2017 

http://www.iprbookshop.ru 
/81529.html 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л2.1 Салов Ю. И., 
Тюнников Ю. С. 

Психолого-педагогическая антропология: 
учебное пособие для вузов 

Москва: ВЛАДОС- 
ПРЕСС, 2003 

 

Л2.2 Мардашова Р.С. Педагогическая антропология. 

Методическое руководство к изучению 
учебного курса: учебно-методическое 

пособие 

Набережные Челны: 

Набережночелнинск 
ий государственный 

педагогический 
университет, 2018 

http://www.iprbookshop.ru 

/77571.html 

            

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса СТАНДАРТНЫЙ 

6.3.1.2 MS Office 

6.3.1.3 MS WINDOWS 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 База данных «Электронная библиотека Горно-Алтайского государственного университета» 

6.3.2.2 Электронно-библиотечная система IPRbooks 

            
7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 тест  

 реферат  

            
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Номер аудитории Назначение Основное оснащение 

204 А2 Лаборатория социальной работы. 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнение курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Рабочее место преподавателя. Посадочные места 

обучающихся (по количеству обучающихся). 
Интерактивная доска, проектор SMART V30, ноутбук 

207 А4 Компьютерный класс. Помещение для 

самостоятельной работы 
Персональные компьютеры. Рабочее место 

преподавателя. Посадочные места обучающихся (по 

количеству обучающихся) 

            
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по подготовке к практическим занятиям 
 
Одной из важных форм самостоятельной работы является подготовка к практическому занятию. 
При подготовке к практическим занятиям студент должен придержи¬ваться следующей технологии: 
1. внимательно изучить основные вопросы темы и план практического занятия, определить место темы занятия в общем 

содержании, ее связь с другими темами; 
2. найти и проработать соответствующие разделы в рекомендо¬ванных нормативных документах, учебниках и 

дополнительной литературе;   
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3. после ознакомления с теоретическим материалом ответить на вопросы для самопроверки; 
4. продумать свое понимание сложившейся ситуации в изучаемой сфере, пути и способы решения проблемных вопросов; 
5. продумать развернутые ответы на предложенные вопросы темы, опи¬раясь на лекционные материалы, расширяя и 
дополняя их данными из учебников, дополнительной литературы. 
 
Методические указания по подготовке лабораторной работы 
 
Лабораторная работа – вид самостоятельно-практической работы, проводимой с целью углубления и закрепления 
теоретических знаний и развития навыков экспериментирования. 
К лабораторным работам студенты должны приступать только после прослушивания теоретического материала по 
соответствующему разделу и рассмотрения основных вопросов на семинаре. Это обеспечит должную теоретическую 

подготовку к проведению лабораторных работ. Студенты должны быть заранее подготовлены к занятию. Название работы, ее 
цель, необходимое для работы оборудование, ход работы и теоретическое обоснование должны быть зафиксированы в 

тетради. Студенты самостоятельно выполняют все этапы эксперимента, после получения результатов заносят их в тетради, 
проводят анализ и делают вывод. В течение всего занятия студенты могут обращаться за консультацией к преподавателю, 

который следит за выполнением всех этапов эксперимента, а в конце работы принимает работу. Работа считается 
выполненной после того, как студент получит правильный результат и даст теоретическое объяснение полученных 

результатов. 
 
 
Методические указания по подготовке и написанию рефератов 
1. Под рефератом понимают продукт самостоятельной работы, представляющий собой краткое изложение в письменном виде 
полученных результатов теоретического анализа определённой научной (учебно-исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на неё.  
2. Подготовка и написание реферата является одной из активных форм обучения, задача состоит в том, чтобы с достаточной 

глубиной и полнотой раскрыть избранную тему, проявив при этом хорошие знание первоисточников, научной, учебной 
литературы, умение пользоваться ими. 
3. Реферат должен удовлетворять следующим требованиям: 
а) в нем должна излагаться теория вопроса, раскрываться значение проблемы для современного этапа развития науки и 

практики; 
б) реферат не должен быть перегружен цитатами, изложен доказательно, логически последовательно, стилистически и 

орфографически грамотно; 
в) написание реферата должно быть творческим процессом, предполагающим самостоятельность мышления и наличие 

определенных навыков работы; 
г) в реферате необходимо выразить свое отношение к рассматриваемой проблеме, а также к позициям авторов 

использованных работ; 
д) общий объем реферата не должен превышать 25 страниц машинописного текста (реферат должен быть аккуратно 

оформлен, иметь достаточно большие поля, страницы необходимо пронумеровать и скрепить). 
4. Работа над рефератом включает ряд этапов: 
а) выбор темы. В примерной тематике рефератов с учетом профиля специальности представлен широкий перечень тем, и 
студент в соответствии со своими интересами может выбрать тему, согласовав ее с научным консультантом; 
б) отбор литературы, которая может быть использована в процессе написания реферата. При отборе литературы 
рекомендуется пользоваться библиографическими пособиями, каталогами, списками произведений, указанных в программе; 
в) изучение отобранной литературы. Здесь следует иметь в виду, что простое чтение учебной, политической, научной 
литературы недостаточно для усвоения ее содержания. Поэтому рекомендуется использовать специальные приемы и методы 

работы с печатным словом (выписка цитат, составление тезисов, конспектов); 
г) разработка плана, который должен включить четко сформулированные вопросы, последовательно определяющие ведущие 

идеи и положения темы реферата. 
Как правило, реферат состоит из трех частей: введения, основной части и заключения. 
Во введении следует дать краткое обоснование актуальности и значимости избранной темы, необходимо обозначить объект и 

предмет, цель и задачи исследования и, если это необходимо, раскрыть историю излагаемой проблемы. 
В основной части раскрывается основное содержание темы, освещаются ее теоретические проблемы, показывается, какое 

отражение они нашли в истории философии. Если этого требует тема, необходимо дать сравнительный анализ имеющихся в 
литературе представлений по данному вопросу. 
В заключительной части делается необходимый вывод и обобщение (Примечание: вводная и заключительная части реферата 
в совокупности не должны составлять более одной четверти его объема). 
Завершается реферат списком использованной литературы с указанием авторов, полного названия произведений, места и года 
их издания. Литература размещается по алфавиту. 
5. Оформление реферата. 
а) титульный лист; 
б) на второй странице дается оглавление (план) реферата с указанием глав (параграфов) и страниц. Название глав должно быть 
указано  в тексте  реферата. 
6. Объем реферата должен быть не менее 15 и не более 25 страниц машинописного текста через 1,5 интервала на одной 
стороне стандартного листа А4 с соблюдением  следующего размера полей: верхнее и нижнее -2, правое – 1,5, левое – 3 см. 

Шрифт – 14. Реферат может быть и рукописным, написанным ровными строками (не менее 30 на страницу), ясно 
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читаемым почерком. Абзацный отступ – 5 печатных знаков. Страницы нумеруются в нижнем правом углу без точек. Первой 

страницей считается титульный лист, нумерация на ней не ставится, второй – оглавление. 
Критерии оценки реферата: 
Срок сдачи готового реферата определяется преподавателем. 
В случае отрицательного заключения преподавателя студент обязан доработать или переработать реферат. Срок доработки 
реферата устанавливается руководителем с учетом сущности замечаний и объема необходимой доработки.  
Оценка "отлично" выставляется за реферат, который носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенный 
материал, с соответствующими обоснованными выводами. 
Оценка "хорошо" выставляется за грамотно выполненный во всех отношениях реферат при наличии небольших недочетов в 
его содержании или оформлении. 
Оценка "удовлетворительно" выставляется за реферат, который удовлетворяет всем предъявляемым требованиям, но 
отличается поверхностью, в нем просматривается непоследовательность изложения материала, представлены 

необоснованные выводы. 
Оценка "неудовлетворительно" выставляется за реферат, который не носит исследовательского характера, не содержит 

анализа источников и подходов по выбранной теме, выводы носят декларативный характер. 
 
 
Методические указания по подготовке к экзамену 
Изучение дисциплины завершается сдачей экзамена. Экзамен является формой итогового контроля знаний и умений, 

полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы. 
В период подготовки к экзамену студенты вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При этом они не только 

скрепляют полученные знания, но и получают новые. Подготовка к экзамену включает в себя три этапа: 
-аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа в течение семестра; 
-непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по темам курса; 
-подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в экзаменационных материалах Фонда оценочных средств по дисциплине. 
Литература для подготовки к экзамену рекомендуется преподавателем, либо указана в рабочей программе  дисциплины. 
Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций, где учебный материал дается в 
систематизированном виде, основные положения его детализируются, подкрепляются современными фактами и 

информацией, которые в силу тех или иных причин не вошли в опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к 
экзамену необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания излагаемых проблем. 

По решению кафедры экзамен проводится в устной форме по вопросам, охватывающим весь пройденный материал. На 
подготовку отводится 30 минут. По окончании ответа преподаватель может задать студенту дополнительные и уточняющие 

вопросы. 
Критерии оценки ответа на экзамене: 
«отлично» выставляется студенту, показавшему всесторонние, систематизированные, глубокие знания учебной программы 
дисциплины и умение уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и правильное 

обоснование принятых решений; 
«хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, умеет применять 

полученные знания на практике, но допускает в ответе или в решении задач некоторые неточности; 
«удовлетворительно» выставляется студенту, показавшему фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно 

правильные формулировки базовых понятий, нарушения логической последовательности в изложении программного 
материала, но при этом он владеет основными разделами учебной программы, необходимыми для дальнейшего обучения и 

может применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации; 
«неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает большей части основного содержания учебной программы 

дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий дисциплины и не умеет использовать 
полученные знания при решении типовых практических задач. 

 


