
 



 

 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цели: формирование готовности студентов к совершенствованию представлений об особенностях 

психологического сопровождения духовно-нравственного развития личности в образовательном 

процессе.  

Задачи:  

 характеристика основных понятий и представлений об особенностях духовно-нравственного 

развития личности в современном образовательном процессе. 

 формирование практических умений психологического сопровождения духовно-

нравственного развития личности в образовательном процессе. 

 формирование профессиональных компетенций, необходимых для психологического сопро-

вождения духовно-нравственного развития личности в образовательном процессе.  

 

 

II. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

2.1.  Учебная дисциплина «Психологическое сопровождение духовно-нравственного развития 

личности в образовательном процессе» относится к обязательной части дисциплин в учебном 

плане. Изучается на 2 курсе. 

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формиру-

емые предшествующими дисциплинами: Б1.В.08 «Психологическая безопасность личности в 

медиапространстве»; Б.1.В. 06 «Психологическая безопасность развивающего пространства». 

 

Обучающийся, приступая к изучению дисциплины, должен иметь представление об основных 

методологических принципах духовно-нравственного развития и психологических законо-

мерностях возрастного развития личности в образовательном процессе. 
 

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

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: Б1.В.03 «Стратегии групповой и инди-

видуальной коррекционно-развивающей работы», Б1.В.10 «Психологическое сопровождение 

развития личности в семье», а также для прохождения Технологическая (проектно-

технологическая) практики. 

 

III.  ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Процесс освоения дисциплины направлен на формирование компетенций (элементов 

следующих компетенций) в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по направлению подготовки 

44.04.02 Психолого-педагогической образование: 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с инди-

каторами достижения компетенций 

 

 

Компетенция Индикаторы 
компетенций 

Результаты обучения 



УК-1 Способен осуществлять 

критический анализ проблем-

ных ситуаций на основе си-

стемного подхода, вырабаты-

вать стратегию действий 

ИДК УК1.1 анализирует проблемную 

ситуацию как систему, выявляя ее со-

ставляющие и связи между ними  

 

Знать: основные психолого-

педагогические технологии духов-

но-нравственного развития лично-

сти. 

Уметь: дифференцированно отби-

рать проблемные ситуации и психо-

лого-педагогические технологии, 

необходимые для индивидуализа-

ции обучения, духовно-

нравственного развития личности. 

Владеть: приемами работы с обуча-

ющимися с особыми образователь-

ными потребностями. 

ИДК УК1.2 критически оценивает 

надежность источников информации, 

работает с противоречивой информа-

цией из разных источников  

 

 

Знать: возрастные особенности, 

противоречивую информацию, за-

коны развития личности и проявле-

ния личностных свойств, психоло-

гические законы периодизации и 

кризисы развития. 

Уметь: применять образовательные 

технологии для индивидуализации 

обучения, духовно-нравственного 

развития личности. 

Владеть:  навыками использования 

образовательных технологий с уче-

том   возрастных   и  индивидуаль-

ных особенностей  обучающихся 

 ИДК УК1.3 разрабатывает и содержа-

тельно аргументирует стратегию реше-

ния проблемной ситуации на основе си-

стемного и междисциплинарного подхо-

дов  

 

Знать: принципы определения цели и 

задачи, решения проблемных ситуа-

ций.  

Уметь: подбирать диагностический 

инструментарий в рамках междисци-

плинарного подхода 

Владеть: навыками разработки про-

грамм отслеживания и контроля ре-

зультатов освоения образовательной 

программы  

 



ПК-2 Способен разраба-

тывать и реализовывать 

индивидуальные образо-

вательные маршруты и 

индивидуальные про-

граммы развития на осно-

ве психофизиологических 

и нейропсихологических 

особенностей обучаю-

щихся 

ИДК ПК2.1. Осуществляет развивающую 

и коррекционную работу с учетом инди-

видуально- психологических особенно-

стей субъектов образования, направлен-

ную на развитие и/или коррекцию ин-

теллектуальной, эмоционально - волевой 

сферы, познавательных процессов, сня- 

тие тревожности, решение проблем в 

сфере общения, преодоление проблем в 

общении и поведении.  

 

 

Знать: основные психолого-
педагогические и коррекци-
онно-развивающие техноло-
гии духовно-нравственного 
развития личности 

Уметь: дифференцированно 

отбирать психолого-

педагогические технологии, 

необходимые для индивидуа-

лизации обучения, духовно-

нравственного развития лич-

ности. 

Владеть: приемами работы с 

обучающимися с особыми об-

разовательными потребно-

стями. 

ПК-3 Способен к исполь-

зованию современных 

психотехнологий в про-

фессиональной деятель-

ности 

ИДК ПК3.2. Использует современные 

психолого - педагогические методы и 

технологии по формированию комфорт-

ной и безопасной для личностного раз-

вития обучающегося образовательной 

среды, в т.ч. в условиях адаптации к но-

вой образовательной среде.  

 

 

Знать: возрастные особенно-

сти, законы развития лично-

сти и проявления личностных 

свойств, психологические за-

коны комфортной и образова-

тельной среды. 

Уметь: применять образова-

тельные технологии для ин-

дивидуализации обучения, 

духовно-нравственного раз-

вития личности. 

Владеть:  навыками использо-
вания образовательных тех-

нологий с учетом   возраст-
ных   и  индивидуальных осо-

бенностей  обучающихся 

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

4.1 Содержание дисциплины, структурированное по темам, c указанием видов 

учебных занятий и отведенного на них количества академических часов 

 

Раздел 

дис-

ципли

ны/ 

т

е

м

ы 

 

Се-

местр 

Виды учебной работы, включая самостоятельную ра-
боту 

обучающихся и трудоемкость (в часах) 

Формы те-

кущего 

контроля 

успеваемо-

сти. Форма 

промежу-

точной 
аттестации 

Контактная работа преподавателя с 
обучающимися 

 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Практиче-
ские заня-
тия 

Консультации КО 

Тема 1. 3 6/2  2 30 Составление 

глоссария 



       

Тема 2. 3 6  1 30 экспресс 
опрос 

Тема 3. 3 8/2  1 24 защита вы-
полненных 
заданий 

Итого ча-
сов 

108 20/4  4 84 Зачет  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. План внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

 

Се-

мест

р 

 
 

Название раздела, темы 

Самостоятельная работа 
Обучающихся 

 
Оценочное 

средство 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

самостоя-

тельной рабо-

ты 

 

Вид СРС 
Сроки 

вы-
пол-
нения 

Затраты 

времени 
(час.) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3 

1. Генезис концепций и 

универсалий судьбы и жиз-

ни в древних культурах  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Информаци-

онный поиск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1-3 

недели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

конспект 

Солонин, Ю. Н. 

Культурология: 

учебник для вузов / 

Ю.Н. Солонин, Э. 

Сурова. – СПб: Пи-

тер, 2015. – 448 с. – 

Режим доступа: 

ЭБС «Айбукс». – 

Неогранич. доступ. 

Полюшкевич О.А. 

Социальная антро-

пология: учеб.-

метод. пособие / 

О.А. Полюшкевич. 

– ЭВК. – Иркутск: 

Изд-во ИГУ, 2010. 

– Режим доступа: 

ЭЧЗ «Библиотех». – 

Неогранич. доступ.  

Колесников А.С. 

История филосо-

фии: учебник для 

вузов / А.С. Колес-

ников. – СПб.: Пи-

тер, 2010. – 656 с. – 

Режим доступа: 

ЭБС «Айбукс». – 

Неогранич. доступ. 

ФЛИНТА, 2013. - 

382, [1] с. [1] с. ; 21 

см. - (Библиотека 

психолога). - Режим 

доступа: ЭБС "Из-

дательство "Лань". - 

Неогранич. доступ.  

https://lib.rucont.ru/e

fd 

/213815 

https://lib.rucont.ru/efd/213815
https://lib.rucont.ru/efd/213815
https://lib.rucont.ru/efd/213815


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3 

2. Концепты и универсалии 

судьбы и жизни в культу-

рах Востока и Запада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Составление 

таблицы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4-5 

недели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
таблица 

Солонин, Ю. Н. 

Культурология: 

учебник для вузов / 

Ю.Н. Солонин, Э. 

Сурова. – СПб: Пи-

тер, 2015. – 448 с. – 

Режим доступа: 

ЭБС «Айбукс». – 

Неогранич. доступ. 

Полюшкевич О.А. 

Социальная антро-

пология: учеб.-

метод. пособие / 

О.А. Полюшкевич. 

– ЭВК. – Иркутск: 

Изд-во ИГУ, 2010. 

– Режим доступа: 

ЭЧЗ «Библиотех». – 

Неогранич. доступ.  

Колесников А.С. 

История филосо-

фии: учебник для 

вузов / А.С. Колес-

ников. – СПб.: Пи-

тер, 2010. – 656 с. – 

Режим доступа: 

ЭБС «Айбукс». – 

Неогранич. доступ. 

ФЛИНТА, 2013. - 

382, [1] с. [1] с. ; 21 

см. - (Библиотека 

психолога). - Режим 

доступа: ЭБС "Из-

дательство "Лань". - 

Неогранич. доступ.  

https://lib.rucont.ru/e

fd 

/213815 

https://lib.rucont.ru/efd/213815
https://lib.rucont.ru/efd/213815
https://lib.rucont.ru/efd/213815


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3 

3. Универсалии и концепты 

судьбы и жизни в отече-

ственной культуре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Составление 

таблицы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6-7 

недели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
таблица 

Солонин, Ю. Н. 

Культурология: 

учебник для вузов / 

Ю.Н. Солонин, Э. 

Сурова. – СПб: Пи-

тер, 2015. – 448 с. – 

Режим доступа: 

ЭБС «Айбукс». – 

Неогранич. доступ. 

Полюшкевич О.А. 

Социальная антро-

пология: учеб.-

метод. пособие / 

О.А. Полюшкевич. 

– ЭВК. – Иркутск: 

Изд-во ИГУ, 2010. 

– Режим доступа: 

ЭЧЗ «Библиотех». – 

Неогранич. доступ.  

Колесников А.С. 

История филосо-

фии: учебник для 

вузов / А.С. Колес-

ников. – СПб.: Пи-

тер, 2010. – 656 с. – 

Режим доступа: 

ЭБС «Айбукс». – 

Неогранич. доступ. 

ФЛИНТА, 2013. - 

382, [1] с. [1] с. ; 21 

см. - (Библиотека 

психолога). - Режим 

доступа: ЭБС "Из-

дательство "Лань". - 

Неогранич. доступ.  

https://lib.rucont.ru/e

fd 

/213815 

Общая трудоемкость самостоятельной работы по 
дисциплине (час) 

84 
  

Бюджет времени самостоятельной работы, преду-

смотренный учебным планом для данной дисци-

плины (час) 

 

84 

  

 

 

4.2. Содержание учебного материала  

 

Тема 1. Генезис концепций и универсалий судьбы и жизни в древних культурах  

Базовые ценности первобытной культуры. Генезис символических форм культуры. Аксиоло-

гия и символичесие формы тотемной культуры. Аксиология и символичесие формы хтонической 

культуры. Символы жизни в тотемной культуре. Хтонические символы судьбы и жизни. 

Аксиология и символичесие формы классического мифа. Классические мифы народов мира. 

Пантеоны и иконография.  Аксиология и символичесие формы мистериальной культуры. Мистери-

альные ритуалы, их символы и образы. Героические мифы.  

Тема 2. Концепты и универсалии судьбы и жизни в культурах Востока и Запада. 

Ведийская аксиология. Базовые ценности индуизма. Индуистские символы судьбы и жизни. 

Буддийская аксиология. Буддизм о человеческой сущности. Эволюция ценностных систем. Понятия 

варны, дхармы, кармы, мокши, нирваны, ахимсы, сансары. 

https://lib.rucont.ru/efd/213815
https://lib.rucont.ru/efd/213815
https://lib.rucont.ru/efd/213815


Базовые ценности и культурные универсалии даосизма. Естественность и недеяние. Базовые 

ценности и культурные универсалии конфуцианства. Традиция, долг, ритуал, служе-

ние,человечность.  

Базовые ценности и культурные универсалии Древней Греции. Базовые ценности эллинисти-

ческого мира. Человек в культуре Древнего Рима.  

Базовые ценности христианства. Личность как сакральный символ. Базовые ценности и куль-

турные универсалии Возрождения. Просвещение и новоевропейская парадигма человека. Светское 

понимание личности.  

Раздел 3. Концепты и универсалии судьбы и жизни в отечественной культуре. 

Базовые ценности и культурные универсалии славян. Философский и культурологический 

анализ отечественных концептов судьбы и жизни. Жизненный мир православного человека. Искус-

ство как поиск ответов на «вечные вопросы бытия».  

Возможные прочтения базовых ценностей и культурных универсалий коренных народов Си-

бири. Жизнь и культура россиян в Сибири: история и современность.    

 

 

4.3. Перечень практических занятий 

 

№ раздела и 

темы 
дисци-

плины 

Наименование 

практических работ 

Трудо-
емкость 
(час.) 

Оценочные 

средства 

Формиру-
емые  ком-
петенции 

Тема 1. Генезис концепций и универсалий 
судьбы и жизни в древних культу-
рах. 

4 Вопросы по теме УК-1 

Тема 2. Концепты и универсалии судьбы и 

жизни в культурах Востока и Запа-

да. 
 

4 Учебные инди-
видуальные и 
групповые зада-

ния 

ПК-2 

Тема 3. Универсалии и концепты судьбы и 
жизни в отечественной культуре. 

4 Учебные индиви-
дуальные и груп-
повые задания 

ПК-3 

 

4.3.2. Перечень тем (вопросов), выносимых на самостоятельное изучение в рамках 

самостоятельной работы студентов 

 

Тема Задание Формируемая 
компетенция 

ИДК 

Тема 1. Генезис концепций 

и универсалий судьбы и 

жизни в древних культурах. 

Определить и аргументировать 

факторы, определяющие психоло-

гическую сущность семьи. 
 

УК-1 ИДК ПК1.1-  

Тема 2. Концепты и универ-

салии судьбы и жизни в куль-

турах Востока и Запада. 

 

Составить сравнительную таблицу 

и дать сравнение характеристике 

семьи в разных школах и направле-

ниях современной психологии 

ПК-2 ИДК ПК2.1-  

Тема 3. Универсалии и кон-

цепты судьбы и жизни в оте-
чественной культуре. 

Составить сравнительную таблицу 

с указанием возможностей влияния 

на полоролевое развитие личности 

ПК-3 ИДК ПК3.2-  



 

4.4. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа – форма организации образовательного процесса, стимулирующая 

активность, самостоятельность, познавательный интерес студентов. Самостоятельная работа 

организуется с целью формирования профессиональных компетенций, предусмотренных данной 

программой, понимаемых как способность применять знания, умения и личностные качества для 

успешной профессиональной деятельности. 

Основными формами организации самостоятельной работы являются: аудиторная (под 

методическим руководством преподавателя на практических занятиях) и внеаудиторная (без 

непосредственного участия педагога при подготовке) самостоятельная работы. 

Изучение литературы (информационный поиск). Изучение дисциплины следует 

начинать с проработки настоящей рабочей программы, особое внимание, уделяя целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Для подготовки к занятиям, текущему контролю и про- 

межуточной аттестации студенты могут воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа, они 

имеют возможность получить доступ к учебно-методическим материалам как библиотеки ВУЗа, 

так и иных электронных библиотечных систем. В свою очередь, студенты могут взять на дом 

необходимую литературу на абонементе вузовской библиотеки, а также воспользоваться 

читальными залами вуза. 

Важной часть изучения дисциплины является самостоятельная работа над учебным 

материалом: чтение и проработка лекционного материала, разбор материалов практических 

занятий, чтение и проработка учебной литературы, рекомендованной преподавателем. 

При изучении учебного материала рекомендуется вести отдельные конспекты: конспект 

лекций, конспект практических занятий и конспект самостоятельной работы над учебным мате- 

риалом (учебной литературой). В конспектах рекомендуется выделять важные выводы и фор- 

мулы, проделывать вычисления и выводы (доказательства) формул и теорем, предложенных для 

самостоятельного осуществления. 

Целесообразно в процессе изучения материала вести специальную тетрадь – справочник 
(словарь), содержащую основные определения, формулировки и т.п. 

При работе с литературой и/или документами главное – осмысленное чтение и вдумчивый 

анализ прочитанного. Она включает три этапа: 

1) общее знакомство с документом, позволяющее получить общее представление о нём: 

уровень принятия документа, дата утверждения и вступления в силу, проанализируйте название 

документа (определите, о чём пойдёт речь в документе, вспомните документы, регламентиру-

ющие аналогичные вопросы), обратите внимание на структуру документа; ознакомьтесь с при-

казом, утверждающим данный документ; 

2) чтение основного текста документа: начинать чтение следует при наличии справоч-

ной литературы с целью правильного толкования текста, по ходу чтения документа формули-

руйте вопросы к тексту, выдвигайте свои идеи, предположения о содержании документа, убе-

дитесь в их правильности при последующем чтении, читая, выделяйте в документе главное. 

3) обработка текста с целью обобщения информации: сформулируйте основные положе-

ния документа, опишите, какие проблемы решаются в тексте документа, какие способы реше-

ния предлагаются, постарайтесь выработать собственное отношение к документу сформулируй-

те аргументы, обосновывающие Вашу точку зрения на документ, сравните документ с другими 

ранее изученными, установите их различия, в чём новизна (если она есть), обобщите информа-

цию, полученную из разных документов и сформулируйте собственные выводы о том, насколь-

ко значим и актуален документ для решения задач педагогической деятельности. 

Подготовка к практическому занятию. Подготовка к практическому занятию включает 

следующие элементы самостоятельной деятельности: четкое представление цели и задач его 

проведения; выделение навыков умственной, аналитической, научной деятельности, которые 



станут результатом предстоящей работы. Данный вид СРС обеспечивает формирование таких 

общекультурных компетенций, как способность к самоорганизации и самообразованию, 

способность использовать методы сбора, обработки и интерпретации комплексной  информации 

для решения организационно-управленческих задач, в том числе находящихся за пределами 

непосредственной сферы деятельности студента. 

Подготовка к практическому занятию нередко требует подбора материала, данных и 

специальных источников, с которыми предстоит учебная работа. Студенты самостоятельно 

осуществляют поиск соответствующих источников, определяют их актуальность. На 

практическом занятии главное − уяснить связь решаемых задач с теоретическими положениями. 

Подготовка к зачету. Зачет является традиционной формой проверки знаний, умений, 

компетенций, сформированных у студентов в процессе освоения всего содержания изучаемой 

дисциплины. Самостоятельная подготовка к зачету должна осуществляться в течение всего 

семестра, а не за несколько дней до его проведения. Подготовка включает следующие действия. 

Прежде всего нужно перечитать все лекции, а также материалы, которые готовились к 

семинарским и практическим занятиям в течение семестра. Затем надо соотнести эту информацию 

с вопросами, которые даны к зачету. Если информации недостаточно, ответы находят в 

предложен- ной преподавателем литературе. Рекомендуется делать краткие записи. 

Подготовка к экзамену. Экзамен представляет собой форму контроля учебной 

деятельности студента. Самостоятельная подготовка к экзамену схожа с подготовкой к зачету, 

особенно если он дифференцированный. Но объем учебного материала, который нужно 

восстановить  в памяти к экзамену, вновь осмыслить и понять, значительно больше, поэтому 

требуется больше времени и умственных усилий. Необходимо перечитать лекции, вспомнить то, 

что говори- лось преподавателем на практических занятиях, а также самостоятельно полученную 

информацию при подготовке к ним. Важно сформировать целостное представление о содержании 

ответа на каждый вопрос, что предполагает знание разных научных трактовок сущности того или 

иного явления, процесса, умение раскрывать факторы, определяющие их противоречивость, 

знание имен ученых, изучавших обсуждаемую проблему. Необходимо также привести 

информацию о материалах эмпирических исследований, что указывает на всестороннюю 

подготовку студента к экзамену. Ответ, в котором присутствуют все указанные блоки 

информации, наверняка будет отмечен высокими баллами. 

Рекомендуется подготовку к экзамену осуществлять в два этапа. На первом, в течение 2– 3 

дней, подбирается из разных источников весь материал, необходимый для развернутых ответов на 

все вопросы. Ответы можно записать в виде краткого конспекта. На втором этапе по памяти 

восстанавливается содержание того, что записано в ответах на каждый вопрос. 

Составление глоссария позволяет повысить уровень информационный культуры; при- 

обрести новые знания; отработать необходимые навыки в предметной области учебного курса. 

Глоссарий – словарь специализированных терминов и их определений, позволяющий 

систематизировать понятий или термины, объединенных общей специфической тематикой, по 

одному либо нескольким источникам. 

Этапы выполнение задания: 

1) внимательно прочитать работу; 

2) определить наиболее часто встречающиеся термины; 

3) составить список терминов, объединенных общей тематикой; 
4) расположить термины в алфавитном порядке и дать точную формулировку термина 
Составление глоссария позволит студентам решать стандартные задачи профессио-
нальной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных тре-

бований информационной безопасности. 

Построение сводной (обобщающей, аналитической) таблицы позволяет усвоению 

отношений между понятиями или отдельными разделами темы. Это концентрированное пред-

ставление отношений между изучаемыми феноменами, выраженными в форме переменных. 



Правила составления таблицы: таблица должна быть выразительной и компактной, лучше 

делать несколько небольших по объему, но наглядных таблиц, отвечающих задаче 

исследования; 

1) название таблицы, заглавия граф и строк следует формулировать точно и лаконично; 

2) в таблице обязательно должны быть указаны изучаемый объект и единицы измерения; 
3) при отсутствии каких-либо данных в таблице ставят многоточие либо пишут «Нет 

сведений», если какое-либо явление не имело места, то ставят тире; 

4) значения одних и тех же показателей приводятся в таблице с одинаковой степенью 

точности; 

5) таблица должна иметь итоги по группам, подгруппам и в целом; 
6) если суммирование данных невозможно, то в этой графе ставят знак умножения; 
Навык построения таблицы сформирует готовность студентов использовать индивиду-

альные креативные способности для оригинального решения исследовательских задач; 

 

4.5. Примерная тематика курсовых работ 

Курсовые работы не предусмотрены. 

V.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

 

а) основная литература: 

а) основная литература  

1.  Солонин, Ю. Н. Культурология: учебник для вузов / Ю.Н. Солонин, Э. Сурова. – СПб: Пи-

тер, 2015. – 448 с. – Режим доступа: ЭБС «Айбукс». – Неогранич. доступ. 

2. Полюшкевич О.А. Социальная антропология: учеб.-метод. пособие / О.А. Полюшкевич. – 

ЭВК. – Иркутск: Изд-во ИГУ, 2010. – Режим доступа: ЭЧЗ «Библиотех». – Неогранич. до-

ступ.  

3. Колесников А.С. История философии: учебник для вузов / А.С. Колесников. – СПб.: Питер, 

2010. – 656 с. – Режим доступа: ЭБС «Айбукс». – Неогранич. доступ. 

б) дополнительная литература  

1. Матутите К.П. Постижение человека – основа гуманитарного знания: учеб. пособие / К.П. 

Матутите; Рос. акад. образов., Московский психол.-соц. ин-т. – М.: Моск. психол.-соц. ин-т, 

2010. – 359 с. (1 экз.). Михайлов, Ярослав Всеволодович.  

2. Михайлов Я. В. Человек в мире / Я. В. Михайлов. - М. : Языки славянской культуры, 2010. - 

342 с.  (1 экз.). 

3.  Скрынченко Д. В. Ценность жизни по современно-философскому и христианскому учению / 

Д.В. Скрынченко. - 2-е изд., доп. - М. : Либроком, 2010. - 170 с. (1 экз.). 

4. Философская антропология. Человек многомерный: учеб. пособие для студентов вузов / ред. 

С. А. Лебедев. - М. : Юнити-Дана, 2010. - 351 с. (1 экз.). 

5. Чистяков В.В. Основы педагогической и социальной антропологии: учеб. пособие для студ. 

пед. и гуманит. вузов / В.В. Чистяков, К.Е. Безух. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 443 с. (2 экз.).  

6. Клягин Н.В.  Современная антропология: учеб. пособие для вузов / Н.В. Клягин; Рос. акад. 

наук, Ин-т философии. – М.: Логос, 2014. – 622 с. (1 экз.). 

7. Губогло М.Н. Антропология повседневности: науч. изд. / М.Н. Губогло. – М.: Языки сла-

вянской культуры, 2013. – 750 с. (1 экз.). 

8. Степин В.С. Философская антропология и философия культуры. Избранное: науч. издание / 

В.С. Степин; Рос. акад. наук, Ин-т философии. – М.: Академ. проект, 2015. – 542 с. (1 экз.). 

9. Философия жизни в русской литературе XX - XXI веков: от жизнестроения к витальности. - 

ЭВК. - Иркутск : Изд-во ИГУ, 2013. - Режим доступа: ЭЧЗ "Библиотех". - Неогранич. доступ. 

10. Хухлаева О. В. Этнопедагогика. Учебник и практикум: учеб. для бакалавров : для студ. ву-

зов, обуч. по гуманит. напр. и спец.  / О. В. Хухлаева, А. С. Кривцова ; Моск. гор. пси-хол.-



пед. ун-т. - М. : Юрайт, 2014. - 333 с. (1 экз.). 

 

 

I. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Учебно-лабораторное оборудование: 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации укомплектована 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления информации аудитории: мультимедиапрoектор BENQ, ноутбук ASUS A6000, экран 

ClassicNorma 305*406MW. 

Помещение для самостоятельной работы: аудитория укомплектована специализирован- 

ной мебелью, оснащена компьютерной техникой: компьютерами (Системный блок Intel Pentium 

G3250, 3.20GHz, Монитор ViewSonic VA2249S, Системный блок Intel Celeron CPU 430, 1.81GHz, 

Монитор LG Flatron W1942SE; доска, стационарный проектор Casio XJ- V1, XGA1024*768) с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 

6.2. Программное обеспечение: не предусмотрено 

6.3. Технические и электронные средства: 

В процессе реализации программы используется тематическая подборка медиаконтента для 

его психологического анализа: художественные, документальные и мультипликационные 
фильмы. 

 

VII.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1. Проблемное изложение учебного материала на лекциях и семинарах; 

2. Лекции – презентации; 

3. Работа в малых группах; 

4. Учебная дискуссия; 

5. Ролевая игра; 

6. Кейс-технология. 

Наименование тем занятий с использованием активных форм обучения 

 

 
Тема занятия 

 

Вид 

занятия 

Форма / Мето-

ды 

интерактивного обуче- 
ния 

 

Кол-во 

часов 

Тема 1. Генезис концепций и универса-

лий судьбы и жизни в древних культу-

рах. 

практическое Групповая дискуссия 4 

Тема 3. Универсалии и концепты судьбы 

и жизни в отечественной культуре. 

практическое 
Анализ кейсов 4 

Итого часов 8 

 

VIII. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Оценочные средства (ОС): 
 

8.1. Оценочные средства для входного контроля: 
Образцы тестовых заданий 

 

1. Саморазвивающаяся основа жизни человека и общества, которая носит сознательный и волевой 

характер – это  



1. духовность 

2. нравственность 

3. мораль 

2. С помощью чего происходит преодоление животной, дикой, варварской природы человека, воз-

растает сознание 

1. тело 

2. дух 

3. душа 

Установить соответствие. 

1. 

 

 
Название характе-

ристик 

 
Волевые характеристики 

А Упорство  1 Способность и потребность предвидеть последствия своих дей-

ствий 

Б Настойчивость  2 Характеристика волевого начала с точки зрения соотношения уси-

лия и преграды 

В Ответственность  3 Характеристика с точки зрения внеситуационного сохранения 

направленности усилия вопреки изменяющимся обстоятельствам 

Г Чувство долга 4 Эмоционально насыщенное  стремление действовать в определен-

ном,  связанном с обязательствами перед другими людьми направ-

лении. 

 

А –  _________; Б –  _________; В –  _________; Г –  _________. 

 

2. Установить последовательность. 

А. соблазн 

Б. грех  

В. искушение  

А –  _________; Б –  _________; В –  _________. 

 

3. Вставить пропущенное слово. 

1)____________ - это совокупность систематизированных ею стихийно сложившихся и выверенных 

опытом множества поколений элементарных требований. 

2)Совокупность норм и требований, устанавливаемых обществом для индивидов – _________.  

3) ______________________ совокупность этических требований, которые индивид должен предъ-

являть сам к себе.  

 

8.2. Оценочные средства текущего контроля 

Тематика устного опроса. 
1. Духовно-нравственное развитие современных школьников. 

2. Принцип светскости как методологическая основа культуры в содержании образования. 

3. Пути использования ценностей культуры в содержании образования на современном этапе. 

4. Готовность педагога к использованию православной культуры в содержании образования. 

5. Уровневая организация учебного материала с ценностями русской культуры. 

6. Соотношение религиозного и светского компонентов в истории развития образования России. 

7. Ценности православной культуры. 

 

Примерные темы презентаций. 
1. Перспективы использования православной культуры в содержании образования. 

2. «Функциональная модель духовно-нравственного развития школьников». 

3. «Этика, мораль, нравственность, духовность. Сравнительная характеристика понятий». 

4. Соотношение религиозного и светского в истории развития образования. 



5. Основы православной культуры. 

6. Религиозно-нравственные ориентиры в России.  

 

 

 

8.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации (в форме экзамена). 

 

№ 

п\п 

Вид контроля Контролируемые темы (разделы) Компетенции, компо-
ненты которых кон-
тролируются 

1. Входной Тема 1. ПК-1 

2. Текущий Темы 2 ПК-1 

3. Промежуточный Темы 3  ПК-1 

 

 

 

Примерные вопросы к экзамену: 

 

1. Аксиология культуры. 

2. Культура как ценностная система. 

3. Культура как ценностный текст. 

4. Генезис символических форм культуры. 

5. Аксиология и символичесие формы тотемной культуры. 

6. Аксиология и символичесие формы хтонической культуры. 

7. Аксиология и символичесие формы мистериальной культуры. 

8. Аксиология и символичесие формы классического мифа. 

9. Осознание жизни в тотемных культурах. 

10. Фетиши жизни первобытных культур. 

11. Ведийская аксиология. 

12. Буддийская аксиология. 

13. Даосская аксиология. 

14. Конфуцианская аксиология. 

15. Древнегреческая аксиология. 

16. Древнеримская аксиология. 

17. Христианская аксиология. 

18. Символический язык христианства. 

19. Культурные универсалии России. 

20. Культурные универсалии и символический язык Восточной Сибири. 

 

Примерный перечень заданий к экзамену 

Образцы задач и упражнений. 
 

 1. Прочитайте этапы нравственного развития дошкольников. Дайте характеристику каждому 

их них и установите их последовательность.  

          -  правильный поступок ребенка определяется усвоенными им нормами поведения;  

          -  ребенок сам начинает оценивать собственное поведение в соответствии со знаемыми нор-

мами;  

          - ребенок поступает согласно указаниям взрослых. 

 



 2. Проанализируйте высказывания и  выразите свое отношения к ним.  

Подростки безнравственны.  

Подростки в основном правильно пронимают суть нравственных качеств.  

Подростки преувеличенно трактуют значение некоторых нравственных качеств.  

Подростки не уважают традиций своего народа, потому что слушают иностранную музыку и под-

ражают западной моде.  

Упрямство подростков - следствие невоспитанности.  

Упрямство подростков имеет психологические причины.  

Сквернословием подростки пытаются повысить свой статус среди сверстников.  

 

3.  Подвергните исследованию некоторые характеристики своей личности. Начните с самооценки.  

Инструкция студентам: 

Ниже приводится 60 слов, характеризующих черты темперамента или характера человека. Выберите 

из них 20 слов, которые определяют совершенного человека. Запишите эти слова в первой колонке 

(в случайном порядке). Еще раз просмотрите эти 60 слов и выберите те из них, которые характери-

зуют вас. Эти слова запишите в колонке «Я». Слова могут повторяться.  

Слова: аккуратный, беспечный, задумчивый, вспыльчивый, восприимчивый, гордый, грубый, жизне-

радостный, прилежный, завистливый, трусливый, недоброжелательный, искренний, изысканный, 

капризный, легковерный, медлительный, мечтательный, недоверчивый, мстительный, твердый, 

нежный, непринужденный, нервный, нерешительный, необузданный, обаятельный, обидчивый, 

осмотрительный, отзывчивый, педантичный, подвижный, мнительный, принципиальный, роман-

тичный, высокомерный, упрямый, внимательный, душевный, активный, эгоистичный, скептичный, 

болтливый, серьезный, бесчувственный, приветливый, распущенный, рассудительный, решитель-

ный, самозабвенный, скромный, чуткий, стеснительный, терпеливый, трусливый, энергичный, 

настойчивый, уступчивый, холодный, увлеченный.  

Совершенный человек «Я»  

1)…………………………….. 1)………………………..  

2)…………………………….. 2)………………………...  

………………………………. …………………………..  

20)…………………………… 20)……………………….  

Подчеркните в колонке «Я» те слова, которые совпадают со словами в колонке «совершенный чело-

век». Какой процент от 20 составляют подчеркнутые слова? Полученный процент показывает уро-

вень самооценки – насколько мнение о себе соответствует вашему мнению о совершенном человеке. 

Обычная величина совпадения (уровень самооценки) составляет 40-70 %.  

Как вы охарактеризуете полученные вами результаты?  

Какие трудности в общении испытывает человек, уровень самооценки у которого занижен? Какие 

трудности возникают у людей, считающих себя совершенством? Возможно ли изменить (повысить 

или понизить) самооценку? Каким образом?  

  

4. Изучите некоторые собственные характеристики деятельности. Используйте для этого приведен-

ную ниже методику из экспресс-диагностики. Проинтерпретируйте полученные результаты.  

Шкала оценки потребности в достижении  
(по «Энциклопедия психологических тестов», М., 1997, с. 41-43)2  

2 Ваши результаты должны быть подтверждены специалистом-психологом для того, чтобы можно 

было сделать реалистичный вывод о вашей потребности в достижениях.  

Мотивация достижения – стремление к улучшению результатов, неудовлетворенность достигнутым, 

настойчивость в достижении целей.  

Измерить уровень мотивации достижения можно с помощью разработанной шкалы. Шкала состоит 

из 22 суждений, по поводу которых возможны 2 варианта ответов – «да» или «нет». Ответы, совпа-

дающие с ключевыми (по коду), суммируются (по 1 баллу за каждый ответ).  

Суждения.  

1. Думаю, что успех в жизни, скорее, зависит от случая, чем от расчета.  

2. Если я лишусь любимого занятия, жизнь для меня потеряет всякий смысл.  

3. Для меня в любом деле важнее не его исполнение, а конечный результат.  



4. Считаю, что люди больше страдают рот неудач в работе, чем от плохих взаимоотношений с близ-

кими.  

5. По моему мнению, большинство людей живут далекими целями, а не близкими.  

6. В жизни у меня было больше успехов, чем неудач.  

7. Эмоциональные люди мне нравятся больше, чем деятельные.  

8. Даже в обычной работе я стараюсь усовершенствовать некоторые ее элементы.  

9. Поглощенный мыслями об успехе, я могу забыть о мерах предосторожности.  

10. Мои близкие считают меня ленивым.  

11. Думаю, что в моих неуспехах повинны, скорее, обстоятельства, чем я сам.  

12. Терпения во мне больше, чем способностей.  

13. Мои родители слишком строго контролировали меня.  

14. Лень, а не сомнения в успехе вынуждает меня часто отказываться от своих намерений.  

15. Думаю, что я уверенный в себе человек.  

16. Ради успеха я могу рискнуть, даже если шансы невелики.  

17. Я усердный человек.  

18. Когда все идет гладко, моя энергия усиливается.  

19. Если бы я был журналистом, я писал бы, скорее, об оригинальных изобретениях людей, чем о 

происшествиях.  

20. Мои близкие, обычно, не разделяют моих планов.  

21. Уровень моих требований к жизни ниже, чем у моих товарищей.  

22. Мне кажется, что настойчивости во мне больше, чем способностей.  

 

Код:  

ответы «да» на вопросы 2, 6, 7, 8, 14, 16, 18, 19, 21, 22.  

Ответы «нет» на вопросы 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 20.  

Стеновые нормы Уровень мотивации достижения  

низкий  средний  высокий  

1 2 3  4 5 6 7  8 9 10  

Сумма баллов  2-9 10 11  12 13 14 15  16 17 18-19  

 

Как вы охарактеризуете полученные вами результаты?  

 

5. Проведите обзор (контент-анализ) публикаций прессы, радио и телепередач о современной прак-

тике и проблемах эффективного использования морально-психологического ресурса в деятельности 

социокультурных институтов, отдельных групп и общностей. 

Попытайтесь отыскать общее и особенное в действиях двух категорий профессионалов, представ-

ляющих социально-культурную сферу - педагогов музыкальной школы и журналистов, занятых в 

средствах массовой информации. В этих целях сопоставьте и проанализируйте оба ряда их профес-

сиональных морально-этических взаимоотношений: 1) у педагогов музыкальной школы: «педагог - 

ученики», «педагог - родители учеников», «педагог - педагог», «педагог и его ученики - аудитория 

зрителей», «педагог и его ученики - члены жюри творческого конкурса», «педагог и его ученики - 

глава администрации области (города, района)»; 2) у журналистов: «журналист - аудитория», «жур-

налист - источник информации», «журналист - его герой», «журналист - авторы», «журналист - его 

коллеги», «журналист - власть». 

 

6. Учитель предложил старшеклассникам самостоятельно найти пути воспитания и самовоспитания 

современной творческой личности. Он порекомендовал школьникам в первую очередь оценить роль 

семьи в формировании культурного потенциала современного человека и ответить на следующий 

вопрос: «Можно ли считать эту роль решающей или она является недостаточной?» После этого учи-

тель обратил внимание учащихся на важную роль ранней самореализации ребенка в дошкольных 

формах воспитания, в контактах детей в неформальных группах. В этой связи учащимся предлага-

лось задуматься над вопросом: «Насколько существенна роль этих факторов в формировании харак-

тера маленького человека, приобретении им полезных и вредных привычек?» И наконец, учитель 

предложил школьникам осмыслить роль, которую играет школа в их образовании и воспитании. 



«Чем, по вашему мнению, — спрашивал учитель, — круг и традиции семейного воспитания, а также 

образы и информация СМИ дополняют и развивают влияние школы? В чем они находятся в проти-

воречии и даже в конфликтах с этим влиянием? А теперь вам следует, — подчеркнул учитель, — 

ответить на самый главный вопрос. Каковы, по вашему мнению, оптимальные пути гармонизации 

влияния на личность разных по своим источникам и содержанию социально- культурных факторов? 

Вместе с тем роль этих факторов может быть недостаточно эффективной без желания самого моло-

дого человека, без его доброй воли стать истинно культурным человеком». 

 

Поэтому вам предстоит задуматься и ответить на ряд актуальных вопросов:  

1) Как может ученик старших классов блокировать негативное влияние побуждений к девиантному 

(отклоняющемуся) поведению?  

2) Есть ли средство противодействия употреблению ненормативной лексики, сленгов?  

3) Как старшеклассник может избежать соблазна попробовать табак, алкоголь, наркотики в услови-

ях современной жизни? 

 

7. Составьте схему, используя следующие понятия. «Культура», «элементы культуры», «функции 

культуры», «формы культуры», «материальная культура», «духовная культура», «язык», «ценно-

сти», «нормы», «регулятивная функция», «образовательная функция», «воспитательная функция», 

«интегративная функция», «ретранслирующая функция», «народная культура», «элитарная культу-

ра», «массовая культура» 

 

 

 

Входной контроль нацелен на выявление остаточных знаний, полученных студентами ранее, 

в процессе  изучения предметов «Психология духовно-нравственного развития».  Входной контроль 

осуществляется в виде тестирования. 

 

Оценочные средства промежуточной аттестации (экзамен) выявляют степень сформи-
рованности следующих компетенций: 

ПК-1 Способен к осуществлению 

консультативной, коррекционно-

развивающей, профилактической 

и просветительской деятельности 

в общей системе психологическо-

го сопровождения реализации ос-

новных и дополнительных обра-

зовательных программ 

Задание. Как можно помочь семье в описанной ниже 

ситуации. 

«Мы женаты 6 лет, двое детей. Два года назад муж 

решил со мной развестись, собрал вещи и уехал. Для меня 

это было сильнейшим потрясением. Потом он вернулся, ска-

зав, что для него важна семья, что он хочет быть отцом сво-

им детям и тому подобное. Я отнеслась к его возвращению 

положительно и попробовала, что называется, «начать все 

сначала». Все бы ничего, но муж перестал со мной спать и 

реагировать на меня как на женщину. Он во всем мне помо-

гает, но меня не покидает ощущение, что мы просто хорошие 

соседи в коммуналке. Нам по 30 лет, а сексом мы занимаемся 

не более 4-5 раз в месяц, хотя раньше делали это практиче-

ски ежедневно. Если пытаюсь раскрутить мужа чаще, чем 

раз в неделю, то у него всегда есть причина для отказа (голо-

ва болит, устал, надо что-то сделать, неурочное время), при 

этом говорится, что я - сексуальная маньячка (но мне дей-

ствительно катастрофически не хватает раза в неделю). Ко-

гда меня муж обнимал, целовал или просто оказывал какие-

то знаки внимания, я уже позабыла. Какой выход в данной 

ситуации? 



 
 

  
Показатели оценивания 

компетенции 
Критерии оценивания 

компетенции 
Шкала оценивания 

компетенции* 

ПК-1 Способен к осуществлению консультативной, коррекционно-развивающей, профилак-

тической и просветительской деятельности в общей системе психологического сопровожде-

ния реализации основных и дополнительных образовательных программ 

Полнота обзора теоретико-

методологических основ психо-

лого-педагогической деятельно- 

сти. 

Отбор психолого-

педагогических технологий, не- 

обходимых для индивидуализа-

ции обучения, развития, семей-

ного воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образо-

вательными потребностями. 

 

Представлен анализ и сравне-

ние различных точек зрения 

(подходов). 
 

Адекватность подобранных 

технологий психологическим ха-

рактеристикам ситуации в семье 

и индивидуальным особенностям 

обучающихся. 
 

Обоснованность, аргументи-

рованность и правильность ре-

шения кейс-задач. 

Оценка «отлично» ставится, ес-

ли студент демонстрирует полное 

соответствие знаний, умений, навы-

ков приведенным в таблице показа-

телям, знание основных терминов и 

понятий; понимание основных 

научно-методологических основ 

психологии. Ответ студента носит 

продуктивный характер, в ответе 

используется сравнение, сопостав-

ление; демонстрируется умение со- 

относить теоретические положения 

с практикой (может привести при- 

мер). Студент демонстрирует дока-

зательность своих суждений; умение 

устанавливать внутрипредметные и 

межпредметные связи. Студент де-

монстрирует глубокое знание пер-

воисточников и дополнительной ли-

тературы. 

Оценка «хорошо» выставляется, 

если студент демонстрирует частич-

ное соответствие знаний, умений, 

навыков, приведенных в таблице 

показателям: в основном владеет ос-

новными терминами и понятиями; 

продемонстрировал хорошие знания 

методологии психологии, но испы-

тывает затруднения в моделирова-

нии исследования. Ответ студента 

носит репродуктивный характер, 

при этом демонстрируются возмож-

ности сравнения, сопоставления, 

умения соотносить теоретические 

положения с практикой (может при- 

вести пример). 

Оценка «удовлетворительно» 

ставится, если студент демонстри-

рует неполное соответствие знаний, 

умений, навыков приведенным в 

таблицах показателям (владение на 

уровне ниже 50%): обнаруживает 

знание лишь основных терминов и 

понятий; умеет выделять суще-

ственные характеристики психиче-

ского   развития    ребенка.  Студент 
испытывает  значительные затрудне 
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  ния  при  оперировании  знаниями  и 
умениями при изложении материа-

ла, анализе психического развития 

ребенка. Знания в области психоло-

гии частичны. Ответ носит репро-

дуктивный характер. Демонстриру-

ется  недостаточная доказательность 

собственных суждений. 

* В качестве шкалы оценивания в ходе промежуточной аттестации используются три уровня освоения компе-
тенций, соотносящиеся с бальными оценками (отлично, хорошо, удовлетворительно) или один уровень освоения 
компетенций, соотносящийся с оценкой «зачтено». Каждый уровень шкалы оценивания описывается в терминах 
показателей и критериев оценивания, представленных в таблице. 
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