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1 Цели и задачи изучения дисциплины 
 

1.1 Цель освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Основы духовно-нравственного воспитания» 

является: создание условий для подготовки профессионально и культурно 

ориентированной личности, обладающей мировоззренческим потенциалом, способностями 

к профессиональному, интеллектуальному и социальному творчеству, владеющей 

устойчивыми умениями и навыками выполнения профессиональных обязанностей. 

 

1.2 Задачи дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины «Основы духовно-нравственного воспитания» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-4 – способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей; 

ОПК-8 – способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний. 

В соответствие с этим ставятся следующие задачи дисциплины: 

1 создание условий для подготовки профессионально и культурно ориентированной 

личности, владеющей мировоззренческим потенциалом; 

2 освоение понятий о культуре, нравственности, духовности как о ценностях; 

3 знакомство с духовно-нравственными традициями и ценностями своего народа; 

4 воспитание моральных качеств (совестливости, милосердия, достоинства, любви, 

добра, трудолюбия, порядочности); 

5 формирование умения противостоять вредным привычкам; 

6 формирование потребности в здоровом образе жизни; 

7 формирование духовно-нравственной личности, владеющей устойчивыми 

навыками выполнения профессиональных обязанностей. 

 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Основы духовно-нравственного воспитания» относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся опираются на базовые знания, 

умения, навыки, сформированные при изучении предметов общеобразовательной школы. 

Освоение дисциплины «Основы духовно-нравственного воспитания» является 

необходимой основой для параллельного изучения дисциплины «Философия», «История 

(история России, всеобщая история)», а также проведении учебных и производственных 

практик. 

 

1.4 Требования к уровню освоения дисциплины 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся общепрофессиональных компетенций:  

ОПК-4 – способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей;  

ОПК-8 – способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний. 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся общепрофессиональных компетенций (ОПК): 
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№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1. ОПК-4 способен 

осуществлять 

духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся 

на основе 

базовых 

национальных 

ценностей 

основы методики 

воспитательной 

работы; 

направления и 

принципы 

воспитательной 

работы; методики 

духовно-

нравственного 

воспитания 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

виды 

современных 

педагогических 

средств, 

обеспечивающих 

создание 

воспитывающей 

образовательной 

среды с учетом 

своеобразия 

социальной 

ситуации развития 

обучающихся 

ставить 

воспитательные 

цели и задачи, 

способствующие 

развитию 

обучающихся; 

реализовывать 

современные, в 

том числе 

интерактивные, 

формы и методы 

воспитательной 

работы, 

используя их как 

в учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

реализовывать 

воспитательные 

возможности 

различных видов 

деятельности 

ребенка 

(учебной, 

игровой, 

трудовой, 

спортивной, 

художественной 

и т.д.); 

формировать 

толерантность и 

навыки 

поведения в 

изменяющейся 

поликультурной 

среде. 

педагогическим 

инструментарием, 

используемым в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся; 

технологиями 

создания 

воспитывающей 

образовательной 

среды и 

способствующими 

духовно-

нравственному 

развитию личности; 

методами 

организации 

экскурсий, походов 

и экспедиций и т.п 

 ОПК-8  способен 

осуществлять 

педагогическу

ю 

деятельность 

на основе 

специальных 

научных 

знаний 

историю, теорию, 

закономерности и 

принципы 

построения и 

функционировани

я образовательных 

(педагогических) 

систем, роль и 

место образования 

в жизни личности 

и общества; 

культурно- 

исторические, 

нормативно- 

правовые, 

осуществлять 

педагогическое 

целеполагание и 

решать задачи 

профессиональн

ой 

педагогической 

деятельности на 

основе 

специальных 

научных знаний; 

оценивать 

результативност

ь собственной 

алгоритмами и 

технологиями 

осуществления 

профессиональной 

педагогической 

деятельности на 

основе специальных 

научных знаний; 

приемами 

педагогической 

рефлексии; 

навыками развития 

у обучающихся 

познавательной 

активности, 
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№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

аксиологические, 

этические, 

медико- 

биологические, 

эргономические, 

психологические 

основы (включая 

закономерности, 

законы, 

принципы) 

педагогической 

деятельности; 

законы развития 

личности и 

проявления 

личностных 

свойств, 

психологические 

законы 

периодизации и 

кризисов 

развития. 

педагогической 

деятельности 

самостоятельности, 

инициативы, 

творческих 

способностей, 

формирования 

гражданской 

позиции, 

способности к 

труду и жизни в 

условиях 

современного мира, 

формирования у 

обучающихся 

культуры здорового 

и безопасного 

образа жизни. 

 

2. Структура и содержание дисциплины 

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач. ед. (108 часов), их распределение 

по видам работ представлено в таблице (для обучающихся ОЗО). 

Вид учебной работы  

1 

Трудоемкость, часов  

1 семестр Всего 

2 4 

Контактная работа, в том числе:   

Аудиторные занятия (всего): 8 8 

Занятия лекционного типа 4 4 

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия) 

4 4 

Лабораторные занятия - - 

Контроль самостоятельной работы 8,7 8,7 

Иная контактная работа 0,3 0,3 

Самостоятельная работа (всего) 91 91 

В том числе:   

Курсовая работа - - 

Проработка учебного (теоретического) 

материала 

14 14 

Выполнение индивидуальных заданий 

(подготовка докладов, презентаций, рефератов 

эссе) 

12 12 

Подготовка к текущему контролю 8 8 

Контроль:    
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Подготовка к экзамену 57 57 

Общая 

трудоемкость 

час. 91 91 

в том числе контактная 

работа 

17 17 

зач. ед. 3 3 

 

2.2 Структура дисциплины 
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре (заочная форма) 

№ Название разделов Всего 

Количество часов 

СР 

КСР, 

ИКР, 

Конт 

ро 

ль 

Аудиторная работа 

ЛК ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 8 9 

1 семестр  

1 

Теоретические основы духовно-

нравственного воспитания. 

Социальные институты в 

формировании духовно-

нравственной культуры 

человека. 

20 2 2  16  

2 Комплексная реализация 

духовно-нравственного 

развития человека в 

образовательном процессе 

22 2 2  18  

 Итого: 42 4 4  34  

 Контроль самостоятельной 

работы (КСР) 

8,7     8,7 

 Промежуточная аттестация 

(ИКР) 

0,3     0,3 

 Подготовка к экзамену 

(контроль) 

57     57 

 Общая трудоемкость по 

дисциплине: 

108 4 4  34 66 

Примечание: ЛК – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – 

лабораторные занятия, СР – самостоятельная работа 

 

2.3 Содержание разделов дисциплины 

 

2.3.1 Занятия лекционного типа 

№  
Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Форма 

текущего  

контроля 

1 2 3 4 

1 семестр 

1.  

Теоретические основы 

духовно-нравственного 

воспитания. 

Теоретические основы духовно-

нравственного воспитания. Явление кризиса 

морали и варианты его интерпретации. 

Понятия морали и нравственности (общее и 

У, Т 
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особенное). Феномен нравственного идеала 

человека. Комплексная реализация 

нравственного развития человека в 

образовательном процессе 

Социальные институты в формировании 

духовно-нравственной культуры человека и 

общества. 

Функции социальных институтов в духовно-

нравственном воспитании. Динамика 

взаимодействия социальных институтов в 

истории российской школы. 

2.  Комплексная 

реализация духовно-

нравственного 

развития человека в 

образовательном 

процессе 

Комплексная реализация нравственного 

развития человека в образовательном 

процессе. 

Психолого-педагогические основы духовно-

нравственного развития детей младшего и 

среднего школьного возраста. 

Модель и условия духовно-нравственного 

развития старших школьников. 

Взаимодействие педагогов, детей и 

родителей в процессе духовно-

нравственного воспитания. 

Взаимодействие государства и религиозных 

организаций в духовно-нравственном 

воспитании школьников. 

Духовно-нравственное развитие в 

пространстве политики и права. 

Аксиоматика и метафизические основания 

морали. Понятия морали и нравственности 

(общее и особенное). 

Мораль как индивидуально-ответственное 

поведение. Субъективные и объективные 

основания морали.  

Исторические формы общественной морали. 

Прагматика общественной морали. 

Особенности философского познания 

общественно-политических событий. 

Право и мораль как социальные регуляторы. 

У, Т 

Примечание: У – устный опрос, Т – тестированиe. 

 

2.3.2 Занятия семинарского типа 
 

№  
Наименование  

раздела 

Тематика практических занятий  

(семинаров) 

Форма 

текущего  

контроля 

1 2 3 4 

1 семестр 

1.  

Теоретические основы 

духовно-нравственного 

воспитания 

Практическое занятие № 1. Теоретические 

основы духовно-нравственного воспитания. 

Вопросы для обсуждения 

1. «Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания гражданина России» 

У, Т, ПРЗ, 

Д, КР 
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как важнейший компонент современного 

образования. 

2. Характеристика государственной 

политики в области духовно-нравственного 

развития, обучения и воспитания 

школьников. 

3. Роль образовательной поликультурной 

среды и диалогового общения в системе 

формирования духовно-нравственных 

ценностей школьников. 

4. Понятия морали и нравственности (общее 

и особенное). Аксиоматика и 

метафизические основания морали. Феномен 

нравственного идеала человека.  

5. Понятие нравственного развития 

личности, его этапы и критерии. 

Исторические формы общественной морали 

2.  Комплексная 

реализация духовно-

нравственного 

развития человека в 

образовательном 

процессе 

Практическое занятие № 2. Реализация 

духовно-нравственного развития человека в 

образовательном процессе. 

Вопросы для обсуждения 

1. Психолого-педагогические основы 

духовно-нравственного развития 

школьников. 

2. Взаимодействие педагогов, детей и 

родителей в процессе духовно-

нравственного воспитания. 

3. Организация взаимодействия государства 

и религиозных организаций в духовно-

нравственном воспитании школьников. 

4. Духовно-нравственное развитие в 

пространстве политики и права. 

5. Мораль как индивидуально-ответственное 

поведение. Право и мораль как социальные 

регуляторы. 

У, Т, ПРЗ, КР 

Примечание: У – устный опрос, Т – тестирование, ПРз – презентация, КР – 

контрольная работа, Д – доклад. 

 

2.3.3 Лабораторные занятия 
Лабораторные занятия не предусмотрены учебным планом. 

2.3.4 Примерная тематика курсовых работ 
Курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 

 

2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

№  Вид СР 

Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины 

по выполнению самостоятельной работы  

 

1 2 3 
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1 Подготовка к 

ответам на вопросы 

занятия 

семинарского типа 

Чухин, С. Г. Основы духовно-нравственного воспитания 

школьников : учебное пособие для академического 

бакалавриата / С. Г. Чухин, О. Ф. Левичев. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 113 

с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-09429-9. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/441770. 

Этика : учебник для академического бакалавриата / А. А. 

Гусейнов [и др.] ; под общей редакцией А. А. Гусейнова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 460 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-01075-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/431774. 

2 Подготовка 

докладов, эссе и 

презентаций 

Асмолов, А. Г. Ребенок в культуре взрослых / А. Г. Асмолов, 

Н. А. Пастернак. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

150 с. — (Открытая наука). — ISBN 978-5-534-09629-3. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/428210. 

Бажуков, В. И. Социальная и культурная антропология : 

учебник и практикум для академического бакалавриата / В. 

И. Бажуков. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 357 с. 

— (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

02618-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/433573. 

Борко, Т. И. Культурная антропология : учебник для 

академического бакалавриата / Т. И. Борко. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 209 с. — 

(Университеты России). — ISBN 978-5-534-09047-5. — Текст 

: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/437440. 

Елисеев, О. П. Культурно-историческая антропология : 

учебник для бакалавриата и магистратуры / О. П. Елисеев. — 

3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 469 с. — 

(Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-07163-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/437491. 

Каменец, А. В. Основы культурной политики : учебное 

пособие для академического бакалавриата / А. В. Каменец. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 180 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-04936-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/436495. 

Кучуради, И. Этика : учебник и практикум для вузов / И. 

Кучуради, В. А. Аватков. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 147 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-

10918-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/432233. 

Гуревич, П. С. Этика : учебник для бакалавров / П. С. 

Гуревич. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 516 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3005-4. — Текст : 

https://urait.ru/bcode/428210
https://urait.ru/bcode/433573
https://urait.ru/bcode/437491
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электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/426125 

Латышина, Д. И. Этнопедагогика : учебник для 

академического бакалавриата / Д. И. Латышина, Р. З. 

Хайруллин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 394 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-02719-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/432822. 

Нечевин, Д. К. Право и нравственность: научно-правовой и 

исторический анализ : монография / Д. К. Нечевин, Л. М. 

Колодкин, Е. В. Кирдяшова ; под редакцией Д. К. Нечевина. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 203 с. — 

(Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-09226-4. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/427484. 

Рожков, М. И. Теория и методика воспитания : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / М. И. Рожков, 

Л. В. Байбородова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 330 с. — (Образовательный 

процесс). — ISBN 978-5-534-06464-3. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/438879. 

3 Подготовка к 

тестированию, 

контрольной работе 

Чухин, С. Г. Основы духовно-нравственного воспитания 

школьников : учебное пособие для академического 

бакалавриата / С. Г. Чухин, О. Ф. Левичев. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 113 

с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-09429-9. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/441770. 

Этика : учебник для академического бакалавриата / А. А. 

Гусейнов [и др.] ; под общей редакцией А. А. Гусейнова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 460 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-01075-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/431774. 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются 

в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в форме электронного документа, 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

 

https://biblio-online.ru/bcode/426125
https://biblio-online.ru/bcode/426125
https://urait.ru/bcode/432822
https://urait.ru/bcode/427484
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3. Образовательные технологии 
Для реализации компетентностного подхода предусматривается 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

аудиторных и внеаудиторных занятий с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. 

В процессе преподавания применяются образовательные технологии развития 

критического мышления.  

В учебном процессе наряду с традиционными образовательными 

технологиями используются компьютерное тестирование, тематические 

презентации, интерактивные технологии. 

 

3.1 Образовательные технологии при проведении лекций 

№ Тема  
Виды применяемых образовательных 

технологий 
Кол. 

час 

1 2 3 4 

1 семестр  

1 Теоретические основы духовно-

нравственного воспитания 

Аудиовизуальная технология, устный 

обзор проблематики.  2 

2 Комплексная реализация духовно-

нравственного развития человека в 

образовательном процессе 

Аудиовизуальная технология, устный 

обзор проблематики. Проблемная 

лекция* 

2* 

 Итого по курсу 4 

 в том числе интерактивное обучение* 2* 

 

3.2 Образовательные технологии при проведении практических 

занятий 

№ Тема занятия 
Виды применяемых 

образовательных технологий 

Кол. 

час 

 1 семестр  

1 Теоретические основы духовно-

нравственного воспитания 

Обсуждение теоретических 

вопросов. Работа малыми 

группами* 

2* 

2 Комплексная реализация духовно-

нравственного развития человека в 

образовательном процессе 

Опрос по теоретическим вопросам. 

Работа малыми группами. 

2 

 Итого по курсу 4 

 в том числе интерактивное обучение* 2* 

 

4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 
 

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Основы духовно-

нравственного воспитания». Оценочные средства включает контрольные материалы для 
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проведения текущего контроля в форме тестовых заданий, доклада-презентации по 

проблемным вопросам, разноуровневых заданий, ситуационных задач и промежуточной 

аттестации в форме вопросов и заданий к экзамену. 

 

Структура оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации 
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемо

й компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

1 семестр 

1 Теоретические основы духовно-

нравственного воспитания 

ОПК-4; ОПК-8 Устный опрос 

Практическая 

работа 

Вопросы на 

экзамен. Задачи 

на экзамен 

2 Комплексная реализация духовно-

нравственного развития человека в 

образовательном процессе 

ОПК-4; ОПК-8 Устный опрос 

Практическая 

работа 

Вопросы на 

экзамен. Задачи 

на экзамен 

 

Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам 

обучения и критериям их оценивания 

Пороговый Базовый  Продвинутый  

Оценка  

Удовлетворительно  Хорошо  
 

Отлично  
 

ОПК-4 

способен 

осуществлять 

духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей 

Знать: основы методики 

воспитательной работы; 

направления и принципы 

воспитательной работы; 

методики духовно-

нравственного воспитания 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности. 

Уметь: 

ставить воспитательные 

цели и задачи, 

способствующие развитию 

обучающихся; 

реализовывать 

современные, в том числе 

интерактивные, формы и 

методы воспитательной 

работы, используя их как в 

учебной и внеучебной 

деятельности. 

Владеть: 

педагогическим 

инструментарием, 

используемым в учебной и 

внеучебной деятельности 

обучающихся; 

технологиями создания 

воспитывающей 

образовательной среды и 

способствующими 

Знать: основы методики 

воспитательной работы; 

направления и принципы 

воспитательной работы; 

методики духовно-

нравственного воспитания 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; 

виды современных 

педагогических средств, 

обеспечивающих создание 

воспитывающей 

образовательной среды с 

учетом своеобразия 

социальной ситуации 

развития обучающихся. 

Уметь: 

ставить воспитательные 

цели и задачи, 

способствующие развитию 

обучающихся; 

реализовывать 

современные, в том числе 

интерактивные, формы и 

методы воспитательной 

работы, используя их как в 

учебной и внеучебной 

деятельности; 

реализовывать 

воспитательные 

Знать: основы методики 

воспитательной работы; 

направления и принципы 

воспитательной работы; 

методики духовно-

нравственного воспитания 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; 

виды современных 

педагогических средств, 

обеспечивающих создание 

воспитывающей 

образовательной среды с 

учетом своеобразия 

социальной ситуации 

развития обучающихся. 

Уметь: 

ставить воспитательные 

цели и задачи, 

способствующие развитию 

обучающихся; 

реализовывать 

современные, в том числе 

интерактивные, формы и 

методы воспитательной 

работы, используя их как в 

учебной и внеучебной 

деятельности; 

реализовывать 

воспитательные 
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духовно-нравственному 

развитию личности; 

методами организации 

экскурсий, походов и 

экспедиций и т.п 

возможности различных 

видов деятельности 

ребенка (учебной, игровой, 

трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.). 

Владеть: 

педагогическим 

инструментарием, 

используемым в учебной и 

внеучебной деятельности 

обучающихся; 

технологиями создания 

воспитывающей 

образовательной среды и 

способствующими 

духовно-нравственному 

развитию личности; 

методами организации 

экскурсий, походов и 

экспедиций и т.п 

возможности различных 

видов деятельности 

ребенка (учебной, игровой, 

трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.); 

формировать 

толерантность и навыки 

поведения в изменяющейся 

поликультурной среде. 

Владеть: 

педагогическим 

инструментарием, 

используемым в учебной и 

внеучебной деятельности 

обучающихся; 

технологиями создания 

воспитывающей 

образовательной среды и 

способствующими 

духовно-нравственному 

развитию личности; 

методами организации 

экскурсий, походов и 

экспедиций и т.п 

ОПК-8 

способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 

Знать: 

историю, теорию, 

закономерности и 

принципы построения и 

функционирования 

образовательных 

(педагогических) систем, 

роль и место образования в 

жизни личности и 

общества; культурно- 

исторические, нормативно- 

правовые, 

аксиологические, 

этические, медико- 

биологические, 

эргономические, 

психологические основы 

(включая закономерности, 

законы, принципы) 

педагогической 

деятельности. 

Уметь: 

осуществлять 

педагогическое 

целеполагание и решать 

задачи профессиональной 

педагогической 

деятельности на основе 

специальных научных 

знаний; оценивать 

результативность 

собственной 

педагогической 

деятельности  

Владеть: 

алгоритмами и 

технологиями 

Знать: 

историю, теорию, 

закономерности и 

принципы построения и 

функционирования 

образовательных 

(педагогических) систем, 

роль и место образования в 

жизни личности и 

общества;  

законы развития личности 

и проявления личностных 

свойств, психологические 

законы периодизации и 

кризисов развития. 

Уметь: 

осуществлять 

педагогическое 

целеполагание и решать 

задачи профессиональной 

педагогической 

деятельности на основе 

специальных научных 

знаний; оценивать 

результативность 

собственной 

педагогической 

деятельности  

Владеть: 

алгоритмами и 

технологиями 

осуществления 

профессиональной 

педагогической 

деятельности на основе 

специальных научных 

знаний; приемами 

Знать: 

историю, теорию, 

закономерности и 

принципы построения и 

функционирования 

образовательных 

(педагогических) систем, 

роль и место образования в 

жизни личности и 

общества; культурно- 

исторические, нормативно- 

правовые, 

аксиологические, 

этические, медико- 

биологические, 

эргономические, 

психологические основы 

(включая закономерности, 

законы, принципы) 

педагогической 

деятельности; законы 

развития личности и 

проявления личностных 

свойств, психологические 

законы периодизации и 

кризисов развития. 

Уметь: 

осуществлять 

педагогическое 

целеполагание и решать 

задачи профессиональной 

педагогической 

деятельности на основе 

специальных научных 

знаний; оценивать 

результативность 

собственной 
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осуществления 

профессиональной 

педагогической 

деятельности на основе 

специальных научных 

знаний; приемами 

педагогической рефлексии; 

навыками развития у 

обучающихся 

познавательной 

активности, 

самостоятельности, 

инициативы, творческих 

способностей, 

формирования 

гражданской позиции, 

способности к труду и 

жизни в условиях 

современного мира, 

формирования у 

обучающихся культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

педагогической рефлексии; 

навыками развития у 

обучающихся 

познавательной 

активности, 

самостоятельности, 

инициативы, творческих 

способностей, 

формирования 

гражданской позиции, 

способности к труду и 

жизни в условиях 

современного мира, 

формирования у 

обучающихся культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

педагогической 

деятельности  

Владеть: 

алгоритмами и 

технологиями 

осуществления 

профессиональной 

педагогической 

деятельности на основе 

специальных научных 

знаний; приемами 

педагогической рефлексии; 

навыками развития у 

обучающихся 

познавательной 

активности, 

самостоятельности, 

инициативы, творческих 

способностей, 

формирования 

гражданской позиции, 

способности к труду и 

жизни в условиях 

современного мира, 

формирования у 

обучающихся культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

 

4.1 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

№  
Наименование  

раздела 
Виды оцениваемых работ 

Максималь

ное кол-во 

баллов 

1 2 3 4 

1 Теоретические основы 

духовно-нравственного 

воспитания 

Устный опрос 

Подготовка доклада 

Составление презентации 

Контрольная работа 

Тестирование 

5 

8 

8 

5 

4 

2 Комплексная реализация 

духовно-нравственного 

развития человека в 

образовательном процессе 

Устный опрос 

Подготовка доклада 

Составление презентации 

Контрольная работа 

Тестирование 

5 

8 

8 

5 

4 

 Текущая аттестация по всем 

разделам 

Компьютерное тестирование 

(внутрисеместровая аттестация) 

40 

ВСЕГО 100 

 

4.1.1 Примерные вопросы для устного опроса 
1. Каково этимологическое содержание и происхождение терминов: «мораль», 

«нравственность»? 

2. Каковы значения и соотношения этих терминов в теории и в повседневном 

сознании? 

3. Каковы специфические признаки морали, определяющие ее особый статус в 

жизни человека и общества? 
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4. Что такое золотое правило нравственности? 

5. Можно ли делить людей на добрых и злых? 

6. Существуют ли моральные абсолюты, и если да, то как они могут обрести 

действенность в поведении человека? 

7. Какова роль моральных мотивов в системе мотивации человеческого 

поведения? 

8. Что дает основание считать нравственность формой индивидуально-

ответственного поведения? 

9. Существует ли потребность в воспитании духовно-нравственных качеств на 

уровне образовательной системы? 

10. Отвечает ли «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

гражданина России» современным требованиям жизни? 

 

4.1.2 Примерные задания для подготовки контрольных работ, докладов 

и презентаций 
1. К. Д. Ушинский о духовно-нравственном воспитании детей.  

2. В. А. Сухомлинский о духовно-нравственном воспитании детей.  

3. А. С. Макаренко о духовно-нравственном воспитании детей.  

4. Народные традиции духовно-нравственного воспитания детей. 

5. Воспитательные возможности фольклора в духовно-нравственном развитии 

школьника. 

6. Традиционные народные духовные ценности – целевые установки 

воспитания в народной педагогик. 

7. Современные проблемы духовно-нравственного воспитания школьников. 

8. Роль семейного воспитания в духовно-нравственном воспитании 

школьников. 

9. Пути реализации духовно-нравственного воспитания в региональной системе 

образования. 

10. Основы формирования духовно-нравственной культуры школьника. 

 

4.1.3 Примерные тестовые задания для внутрисеместровой аттестации 
 

1.  Концепция духовно-нравственного развития и воспитания является: 

а. методологической основой разработки и реализации федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования 

б. теоретической основой разработки и реализации федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования 

в. практической основой разработки и реализации федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования 

 

2.  Основные понятия концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания: 

а. нация 

б. национальное самосознание (идентичность) 

в. культура самоопределения 

 

3. Национальное самосознание (идентичность) - это: 

а.  разделяемое всеми гражданами представление о своей стране, ее народе, 

чувство при-надлежности к своей стране и народу 

б.  формирование у личности представления о многонациональном народе 

Российской Фе-дерации как о гражданской нации и воспитание патриотизма 
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в.  единство в многообразии, признание и поддержка культур, традиций и 

самосознания всех представителей многонационального народа Российской Федерации 

 

4.  В сфере личностного развития духовно-нравственное воспитание 

обучающихся должно обеспечить: 

а. готовность и способность к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей жизни, индивидуально-

ответственному поведению 

б. укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей 

совести 

в. осознание себя гражданином России на основе принятия общих 

национальных нравственных ценностей; 

 

5.  Современный национальный воспитательный идеал определяется: 

а. в соответствии с национальным приоритетом 

б. исходя из необходимости сохранения преемственности по отношению к 

национальным воспитательным идеалам прошлых исторических эпох 

в. в соответствии с современными тенденциями развития педагогики 

 

6.  Духовно-нравственное развитие гражданина России в рамках общего 

образования осуществляется в педагогически организованном процессе осознанного 

восприятия и принятия обучающимся ценностей: 

а.  российской гражданской нации 

б.  мирового сообщества 

в.  молодежной субкультуры 

 

7.  Базовыми национальными ценностями, каждая из которых раскрывается в 

системе нравственных ценностей (представлений), являются: 

а гражданственность 

б семья 

в религия 

 

8.  Организация социально открытого пространства духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни 

обучающихся осуществляется на основе: 

а. интегративности программ духовно-нравственного воспитания 

б. социальной востребованности воспитания 

в. индивидуализации и дифференциации 

 

9. Духовно-нравственное развитие личности – это: 

а. осуществляемое в процессе социализации последовательное расширение и 

укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности человека 

оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 

миру в целом 

б. формирование у личности представления о многонациональном 

народе Российской Федерации как о гражданской нации и воспитание патриотизма 

в. усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 

жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления социальных 

связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в целом, активного 

воспроизводства системы общественных отношений 
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10. Социальная солидарность – это: 

а. свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство 

б. любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение Отечеству 

в. служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и 

правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания 

 

4.1.4 Примерные задания для самостоятельной работы студентов 
1. И. Кант указывал, что моральный долг человека сводится всего к двум целям: 

собственному совершенству и чужому счастью. Могут ли, на ваш взгляд, у морального 

долга быть еще какие- нибудь цели? 

2. Большой любитель парадоксов Оскар Уайльд утверждал, что дружба между 

мужчиной и женщиной невозможна: она либо перерастет в нечто большее, либо очень 

быстро превратиться в равнодушие. Можно ли согласиться с этим мнением? 

3. Ирландский философ Клайв Льюис, рассуждая о любви- страсти, утверждал, что 

ради своего сохранения и процветания эротическая любовь как отношение между 

мужчиной и женщиной должна согласиться на второе место, уступив первенство 

милосердию. Как вы понимаете эту мысль? Можно ли с ней согласиться? 

4. Всемирно известным олицетворением справедливости является образ 

древнегреческой богини Фемиды, держащей в одной руке меч, а в другой – весы. Как вы 

думаете, почему у Фемиды завязаны глаза? 

5. Как вы считаете, какие поступки можно назвать ответственными? Перечислите 

качества, которыми должен обладать ответственный человек. 

6. В христианской философии встречается мысль, что истинная свобода — это 

свобода от греха. Согласны ли вы с этим утверждением? 

7. Как вы думаете, получит ли каждый злой поступок наказание? Приведите 

примеры безнаказанного зла. 

8. Подумайте: исчерпывается ли счастье только удовольствием, либо оно может 

включать в себя страдания? Приведите примеры страданий, необходимых для счастья.  

9. Много раз было замечено, что ложь – это очень распространённое явление. Как 

правило, мы не можем прожить ни одного дня, кого-нибудь не обманув. Почему же этика 

настаивает, что ложь — это порок, который очень опасен для людей? Как вы думаете, чем 

опасна ложь? 

10. Защитники идеи непротивления злу силой многократно подчеркивали, что 

ненасилие – это не соглашательство со злом, а активная борьба с ним, только особыми, 

ненасильственными методами. Знаете ли вы такие методы борьбы? Насколько они 

эффективны? 

11. Один из аргументов Л. II. Толстого против допустимости ответного насилия 

гласил: отвечая ударом на удар, т.е. «давая сдачи» напавшему на нас человеку, мы 

становимся морально не лучше него, поскольку сами готовы действовать такими же 

насильственными способами. Как вы думаете, правильно ли это? 

12. В философии существует точка зрения, согласно которой насилие порождается 

бессилием что-либо изменить другими средствами. Согласны ли вы с этим? Существуют 

ли проблемы, которые можно решить только насилием? 

 

4.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 
Обучающиеся обязаны сдать экзамен в соответствии с расписанием и учебным 

планом. 
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Экзамен по дисциплине преследует цель оценить сформированность требуемых 

компетенций, работу студента за курс, получение теоретических знаний, их прочность, 

развитие творческого мышления, приобретение навыков самостоятельной работы, умение 

применять полученные знания для решения практических задач. 

Экзамен проводится в устной форме по билетам. Каждый билет содержит не 

менее двух вопросов. Экзаменатор имеет право задавать студентам дополнительные 

вопросы по всей учебной программе дисциплины. Время проведения экзамена 

устанавливается нормами времени. Результат сдачи экзамена заносится преподавателем в 

экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 

Оценка «отлично» выставляется по результатам экзамена, если студент:  

– продемонстрировал всесторонние и глубокие знания программного материала 

учебной дисциплины; излагал материал в определенной логической последовательности, 

литературным языком, с использованием современной научной терминологии;  

– освоил основную и дополнительную литературу, рекомендованную в программе, 

проявил творческие способности в понимании, изложении и практическом использовании 

усвоенных знаний;  

– дал полные, четкие, логически последовательные, правильные ответы на 

поставленные вопросы, проявил способность делать обоснованные выводы; 

– продемонстрировал умение самостоятельно анализировать факты, события, 

явления, процессы в их взаимосвязи и развитии, сформированность необходимых 

практических навыков работы с изученным материалом.  

Оценка «хорошо» выставляется по результатам экзамена, если студент:  

– продемонстрировал системный характер знаний и умений, способность к их 

самостоятельному применению и обновлению в ходе последующего обучения и 

практической деятельности;  

– показал достаточно полные и прочные знания программного материала 

дисциплины, правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых явлений 

(процессов);  

– дал последовательные, правильные, конкретные, без существенных неточностей 

ответы на поставленные вопросы, проявил уверенность при ответах на дополнительные 

вопросы;  

– продемонстрировал знание основной рекомендованной литературы, умение 

достаточно полно анализировать факты, события, явления и процессы, применять 

теоретические знания при решении практических задач.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется по результатам экзамена, если студент: 

– продемонстрировал знания основного программного материала по дисциплине в 

объеме, достаточном для последующего обучения и предстоящей практической 

деятельности;  

– ознакомился с основной рекомендованной литературой;  

– допустил нарушение логической последовательности в изложении программного 

материала, но в целом показал необходимые знания и умения для их устранения при 

корректировке со стороны экзаменатора;  

– дал достаточно правильные ответы на поставленные вопросы, допустил при этом 

неточности и несущественные ошибки, несоблюдение норм литературной речи, 

недостаточно использовал современную научную терминологию;  

– продемонстрировал недостаточную сформированность навыков обоснования 

выдвигаемых предложений и принимаемых решений; испытывал затруднения при 

выполнении практических работ.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется по результатам экзамена, если 

студент:  

– обнаружил существенные пробелы в знании основного программного материала 

по дисциплине либо отсутствие знаний значительной части программного материала, 
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непонимание его основного содержания, неспособность ответить на уточняющие вопросы, 

отсутствие умения научного обоснования проблем, неточности в использовании научной 

терминологии;  

– обнаружил неумение применять теоретические знания при решении практических 

задач, отсутствие навыков обоснования выдвигаемых предложений и принимаемых 

решений;  

– допустил принципиальные ошибки, которые не позволяют ему продолжить 

обучение или приступить к практической деятельности без дополнительной подготовки по 

данной дисциплине 

 

Вопросы на экзамен (1 семестр) 

1. Характеристика Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России в сфере общего образования. 

2. Национальный воспитательный идеал. 

3. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания. 

4. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания. 

5. Базовые национальные ценности. 

6. Основные принципы организации духовно-нравственного развития и 

воспитания. 

7. Мораль как форма общественного сознания, воздействия и воспитания. 

8. Сущность и механизмы духовно-нравственного воспитания младших 

школьников. 

9. Специфика процесса духовно-нравственного воспитания младших 

школьников. 

10. Духовно-нравственное развитие младших школьников средствами народной 

педагогики. 

11. Духовно-нравственное развитие младших школьников в семье. 

12. Семейные традиции и их место в духовно-нравственном развитии младших 

школьников. 

13. Критерии нравственной воспитанности в сфере личностного развития 

личности. 

14. Критерии нравственной воспитанности в сфере общественных отношений 

личности. 

15. Диагностика нравственной воспитанности младших школьников. 

16. Технологии духовно-нравственного развития младших школьников. 

17. Роль учебной деятельности в духовно-нравственном развитии младших 

школьников. 

18. Роль внеучебной деятельности в духовно-нравственном развитии младших 

школьников. 

19. Взаимодействие образовательной организации и семьи в духовно-

нравственном развитии младших школьников. 

20. Роль учителя в духовно-нравственном развитии младших школьников. 

21. Коллективная деятельность в духовно-нравственном развитии младших 

школьников. 

22. Региональный компонент в духовно-нравственном развитии младших 

школьников. 

23. Массовая культура, ее характер и влияние на сознание молодежи. 

24. Новые формы и методы разрушения сознания. 

25. Постмодернизм как орудие трансформации ценностей. 

26. Молодежь и религия в контексте проблем духовного развития. 

27. Сложности и противоречия на пути к свободной индивидуальности человека. 

28. Основные концепции будущего человечества. 
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29. Сущность и основные черты духовно-экологической цивилизации. 

30. Семья – колыбель развития духовности ребенка. 

31. Семейная среда как доминирующий фактор развития личности школьника. 

32. Самоценность человеческой жизни. Смысл жизни человека. 

33. Понимание «духовности» религией и общественным сознанием. Духовность 

и нравственность. 

34. Возможности и границы духовного самосовершенствования человека. 

35. Трансляция культурного опыта общества через систему образования. 

36. Роль религии в духовном совершенствовании человека и общества. 

 

Примерные задачи к экзамену 

1. Охарактеризуйте взаимосвязь системы ценностных ориентаций и 

направленности развития личности. 

2. Охарактеризуйте изменения системы ценностей современной российской 

молодежи используя методику измерения культур Г. Ховстеда и Г. Триандиса («Модуль 

исследования ценностей»). 

3. Охарактеризуйте изменения системы ценностей современной российской 

молодежи используя методику измерения культурных ценностных ориентаций Ш. Шварца. 

4. Охарактеризуйте изменения системы ценностей современной российской 

молодежи используя методику исследования социальных аксиом М. Бонда и К. Леунга. 

5. Используя методики исследования этнической идентичности, выделите 

личностные и социально-психологические факторы этнической толерантности подростков. 

6. Семья и брак в России имеют свои особенности. Назовите основные 

тенденции развития семьи и брака в современной России. Можно ли сказать, что в 

современной России институт семьи укрепляется? Чем объясняют ученые большое 

количество неполных семей, семей, в которых мать одна воспитывает детей? Что такое 

гражданский брак и каковы его отрицательные стороны? Какие меры принимаются в 

России для укрепления семьи?  

7. Для России характерна особенная политическая культура. Чем 

характеризуется политическая культура России? Назовите специфические черты 

российской политической культуры. Какие факторы оказали наибольшее влияние па 

политическую культуру России? Как характеризовали русскую политическую культуру 

известные русские философы? 

8. Известный русский философ Н. А. Бердяев отмечал: «Россия самая 

безгосударственная, самая анархическая страна в мире. И русский народ – самый 

аполитический народ, никогда не умевший устраивать свою землю... Россия – самая 

государственная и самая бюрократическая страна в мире; все в России превращается в 

орудие политики. Русский народ создал могущественнейшее в мире государство, 

величайшую империю». Дайте анализ высказываний Н. А. Бердяева. Что означает тезис о 

России как самой безгосударственной, самой анархической стране мира? Как понять тезис 

о том, что Россия – самая государственная, самая бюрократическая страна в мире? 

Соответствуют ли высказывания Н. А. Бердяева политической культуре современной 

России?  

9. Важнейшим признаком этноса считается этническая культура. Что означает 

это понятие? Какие различия можно провести между этнической и национальной 

культурой? Какова структура этнической культуры? Что такое обычай и какова его роль в 

этнической культуре?  

10. Важное место в психологической антропологии занимают проблемы 

социализации и инкультурации. Объясните, как соотносятся в психологической 

антропологии понятия социализации и инкультурации. Какие этапы и периоды 

социализации личности выделяются российскими учеными? Что означают понятия 

«первичная и вторичная социализация»? Что такое институты социализации и какова их 
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роль в формировании личности? Какую роль в социализации личности играют современные 

средства массовой информации?  

11. Для описания контактов между культурами и взаимного влияния культур 

друг на друга используются понятия: «межкультурное взаимодействие», «межкультурное 

общение», «аккультурация», «межкультурная коммуникация». Дайте определение каждому 

из этих понятий и покажите их особенности. 

12. Российский культуролог Б. С. Ерасов выделяет три уровня межкультурного 

взаимодействия: этнический, национальный и цивилизационный. Насколько обоснована 

его позиция? Дайте характеристику межкультурного взаимодействия на каждом из этих 

уровней. 

 

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

5.1 Основная литература: 
1. Чухин, С. Г. Основы духовно-нравственного воспитания школьников : 

учебное пособие для академического бакалавриата / С. Г. Чухин, О. Ф. Левичев. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 113 с. — (Университеты России). 

— ISBN 978-5-534-09429-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/441770. 

2. Этика : учебник для академического бакалавриата / А. А. Гусейнов [и др.] ; 

под общей редакцией А. А. Гусейнова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 460 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01075-6. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/431774. 

 

5.2 Дополнительная литература: 
1. Асмолов, А. Г. Ребенок в культуре взрослых / А. Г. Асмолов, Н. А. Пастернак. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 150 с. — (Открытая наука). — ISBN 978-5-534-

09629-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/428210. 

2. Бажуков, В. И. Социальная и культурная антропология : учебник и практикум 

для академического бакалавриата / В. И. Бажуков. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 357 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02618-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433573. 

3. Борко, Т. И. Культурная антропология : учебник для академического 

бакалавриата / Т. И. Борко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 209 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-09047-5. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/437440. 

4. Елисеев, О. П. Культурно-историческая антропология : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / О. П. Елисеев. — 3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 469 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07163-4. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/437491. 

5. Каменец, А. В. Основы культурной политики : учебное пособие для 

академического бакалавриата / А. В. Каменец. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 180 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-04936-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/436495. 

6. Кучуради, И. Этика : учебник и практикум для вузов / И. Кучуради, В. А. 

Аватков. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 147 с. — (Авторский учебник). — ISBN 

978-5-534-10918-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/432233. 

https://urait.ru/bcode/428210
https://urait.ru/bcode/433573
https://urait.ru/bcode/437491
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7. Гуревич, П. С. Этика : учебник для бакалавров / П. С. Гуревич. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 516 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3005-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/426125 

8. Латышина, Д. И. Этнопедагогика : учебник для академического бакалавриата 

/ Д. И. Латышина, Р. З. Хайруллин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 394 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02719-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/432822. 

9. Нечевин, Д. К. Право и нравственность: научно-правовой и исторический 

анализ : монография / Д. К. Нечевин, Л. М. Колодкин, Е. В. Кирдяшова ; под редакцией Д. 

К. Нечевина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 203 с. — (Актуальные монографии). 

— ISBN 978-5-534-09226-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/427484. 

10. Рожков, М. И. Теория и методика воспитания : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / М. И. Рожков, Л. В. Байбородова. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 330 с. — (Образовательный процесс). — ISBN 

978-5-534-06464-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/438879. 

 

5.3. Периодические издания: 
1. Вопросы философии. –URL:  

http://dlib.eastview.com/browse/publication/674/udb/4. 

2. Воспитательная работа в школе. –URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/18906/udb/1270.3. 

3. Гуманитарные и социально-экономические науки. –

URL:https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=13966764. 

4. Известия  высших учебных  заведений. Северо-Кавказский регион. Серия: 

Общественные науки. –URL: https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=14040205. 

5. Известия  Южного  федерального университета. Педагогические науки. –

URL: https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=13837216.Общественные науки и 

современность. –URL: http://dlib.eastview.com/browse/publication/593/udb/4.  

6. Народное образование. – URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/18887/udb/127011. 

7. Наука и школа. – URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/79294/udb/127012. 

8. Педагогика и психология образования. – URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/publi15. 

9. Педагогика. – URL: 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/598/udb/4.16.Педагогическая диагностика. – 

URL: https://dlib.eastview.com/browse/publication/19028/udb/127017. 

10. Педагогика. –URL:http://dlib.eastview.com/browse/publication/598/udb/48. 

11. Педагогическая техника. – URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/18849/udb/127018. 

12. Педагогические измерения. – URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/19029/udb/127019. 

13. Преподаватель ХХI в. – 

URL:http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_id=2080. 

14. Проблемы современного образования. –

URL:http://dlib.eastview.com/browse/publication/18848/udb/1270. 

15. Управление корпоративной культурой. – URL:http://grebennikon.ru/journal-

27.htm. 

 

https://biblio-online.ru/bcode/426125
https://urait.ru/bcode/432822
https://urait.ru/bcode/427484
http://dlib.eastview.com/browse/publication/674/udb/4
https://dlib.eastview.com/browse/publication/18906/udb/1270.3
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=14040205
https://dlib.eastview.com/browse/publication/18887/udb/127011
https://dlib.eastview.com/browse/publication/79294/udb/127012
https://dlib.eastview.com/browse/publi15
https://dlib.eastview.com/browse/publication/19028/udb/127017
https://dlib.eastview.com/browse/publication/18849/udb/127018
https://dlib.eastview.com/browse/publication/19029/udb/127019
http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_id=2080
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6 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1 ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» [учебные, научные здания, 

первоисточники, художественные произведения различных издательств; журналы; 

мультимедийная коллекция: аудиокниги, аудиофайлы, видеокурсы, интерактивные курсы, 

экспресс-подготовка к экзаменам, презентации, тесты, карты, онлайн-энциклопедии, 

словари] : сайт. – URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red. 

2 ЭБС издательства «Лань» [учебные, научные издания, первоисточники, 

художественные произведения различных издательств; журналы] : сайт. – URL: 

http://e.lanbook.com. 

3 ЭБС «Юрайт» [раздел «ВАША ПОДПИСКА: Филиал КубГУ (г. Славянск-на-

Кубани): учебники и учебные пособия издательства «Юрайт»] : сайт. – URL: 

https://www.biblio-online.ru/catalog/E121B99F-E5ED-430E-A737-37D3A9E6DBFB. 

4 Научная электронная библиотека. Монографии, изданные в издательстве 

Российской Академии Естествознания [полнотекстовый ресурс свободного доступа] : сайт. 

– URL: https://www.monographies.ru/. 

5 Научная электронная библиотека статей и публикаций «eLibrary.ru» : 

российский информационно-аналитический портал в области науки, технологии, 

медицины, образования [5600 журналов, в открытом доступе – 4800] : сайт. – URL: 

http://elibrary.ru. 

6 Базы данных компании «Ист Вью» [раздел: Периодические издания (на рус. 

яз.) включает коллекции: Издания по общественным и гуманитарным наукам; Издания по 

педагогике и образованию; Издания по информационным технологиям; Статистические 

издания России и стран СНГ] : сайт. – URL: http://dlib.eastview.com. 

7 КиберЛенинка : научная электронная библиотека [научные журналы в 

полнотекстовом формате свободного доступа] : сайт. – URL: http://cyberleninka.ru. 

8 Единое окно доступа к образовательным ресурсам : федеральная 

информационная система свободного доступа к интегральному каталогу образовательных 

интернет-ресурсов и к электронной библиотеке учебно-методических материалов для всех 

уровней образования: дошкольное, общее, среднее профессиональное, высшее, 

дополнительное : сайт. – URL: http://window.edu.ru. 

9 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [для общего, 

среднего профессионального, дополнительного образования; полнотекстовый ресурс 

свободного доступа] : сайт. – URL: http://fcior.edu.ru. 

10 Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная 

система правовой информации [полнотекстовый ресурс свободного доступа] : сайт. – URL: 

http://publication.pravo.gov.ru. 

11 Энциклопедиум [Энциклопедии. Словари. Справочники : полнотекстовый 

ресурс свободного доступа] // ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» : сайт. – URL: 

http://enc.biblioclub.ru/. 

12 Электронный каталог Кубанского государственного университета и 

филиалов. – URL: http://212.192.134.46/MegaPro/Web/Home/About. 

13 Российское образование : федеральный портал. – URL: http://www.edu.ru/. 

14 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [для преподавания и 

изучения учебных дисциплин начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования; полнотекстовый ресурс свободного доступа] : сайт. – URL: 

http://school-collection.edu.ru. 

15 Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) : сайт. 

– URL: http://www.uisrussia.msu.ru/. 

16 Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки [авторефераты – в свободном доступе] : сайт. – URL: http://diss.rsl.ru/.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
http://e.lanbook.com/
https://www.biblio-online.ru/catalog/E121B99F-E5ED-430E-A737-37D3A9E6DBFB
https://www.monographies.ru/
http://elibrary.ru/
http://dlib.eastview.com/
http://cyberleninka.ru/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://publication.pravo.gov.ru/
http://enc.biblioclub.ru/
http://212.192.134.46/MegaPro/Web/Home/About
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.uisrussia.msu.ru/
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17 Федеральная государственная информационная система «Национальная 

электронная библиотека» [на базе Российской государственной библиотеки] : сайт. – URL: 

http://xn—90ax2c.xn--p1ai/. 

18 Научная педагогическая электронная библиотека (НПЭБ) [сетевая 

информационно-поисковая система Российской академии образования, 

многофункциональный полнотекстовый ресурс свободного доступа] : сайт. – URL: 

http://elib.gnpbu.ru. 

19 Электронная библиотека Государственной публичной исторической 

библиотеки (ГПИБ) России  [полнотекстовый ресурс свободного доступа] : сайт. – URL: 

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib. 

20 Культура.РФ : портал культурного наследия и традиций России. Кино. Музеи. 

Музыка. Театры. Архитектура. Литература. Персоны. Традиции. Лекции. – URL: 

http://www.culture.ru. 

21 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования - официальный сайт. – URL: http://www.fgosvo.ru.  

22 ГРАМОТА.РУ : справочно-информационный интернет-портал. – URL: 

http://www.gramota.ru. 

23 Scopus : международная реферативная и справочная база данных 

цитирования рецензируемой литературы [научные журналы, книги и материалы 

конференций]  (интерфейс – русскоязычный) : сайт. – URL: 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic. 

24 Web of Sciense (WoS, ISI) : международная аналитическая база данных 

научного цитирования [журнальные статьи, материалы конференций] (интерфейс – 

русскоязычный, публикации – на англ. яз.) : сайт. – URL: http://webofknowledge.com. 

25 Энциклопедиум [Энциклопедии. Словари. Справочники : полнотекстовый 

ресурс свободного доступа] // ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» : сайт. – URL: 

http://enc.biblioclub.ru/. 

26 Электронный каталог Кубанского государственного университета и 

филиалов. – URL: http://212.192.134.46/MegaPro/Web/Home/About. 

 

7. Методические указания для студентов по освоению дисциплины 
Методические указания к лекциям 

Лекция – основной вид учебных занятий в системе учебных заведений высшего 

образования. Поэтому они проводятся ведущими преподавателями ВУЗа – доцентами и 

профессорами. 

Самостоятельная работа начинается до прихода студента на лекцию. Многие 

студенты активно используют «систему опережающего чтения», то есть предварительно 

прочитывают лекционный материал, содержащийся в учебниках и учебных пособиях, 

закладывают базу для более, глубокого восприятия лекции. 

Внимательное слушание лекции, уяснение основного ее содержания, краткая, но 

разборчивая запись лекции – непременное условие успешной самостоятельной работы 

каждого студента. 

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. 

Конспектирование представляет собой сжатое и свободное изложение наиболее важных, 

кардинальных вопросов темы, излагаемой в лекции по дисциплине. Необходимо избегать 

механического записывания текста лекции без осмысливания его содержания. Не говоря 

уже о том, что такая запись требует не лекции, а диктовки, что недопустимо и невозможно. 

При ней основное внимание студента сосредоточивается не на усвоении содержания 

лекции, а на механическом воспроизведении текста, прочитанного преподавателем, 

поскольку студент не обращает внимания на смысл и содержание лекции, а следит лишь за 

тем, чтобы она была дословно записана в тетради, материал, излагаемый лектором, остается 

http://xn—90ax2c.рф/
http://elib.gnpbu.ru/
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://www.culture.ru/
http://www.gramota.ru/
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
http://webofknowledge.com/
http://enc.biblioclub.ru/
http://212.192.134.46/MegaPro/Web/Home/About
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для него непонятным, а само впечатление о содержании излагаемой темы - отрывочным, 

смутным и далеко неполным. 

Рекомендуется поэтому высказываемое лектором положение по дисциплине 

записывать своими словами. Перед записью надо постараться вначале понять смысл 

сказанного, необходимо стараться отделить главное от второстепенного и, прежде всего, 

записать главное. Качество записи лекции, конечно, во многом зависит от навыков 

записывающего и от его общей подготовки, от сообразительности, от умения излагать 

преподносимое преподавателем своими словами и от многих других факторов чисто 

индивидуального характера. 

Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех 

или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, 

положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах 

поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью 

уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций 

Планирование самостоятельной работы студентов по дисциплине необходимо 

проводить в соответствии с уровнем подготовки студентов к изучаемой дисциплине. 

Самостоятельная работа студентов распадается на два самостоятельных направления: на 

изучение и освоение теоретического лекционного материала, и на подготовке к 

практическим занятиям. 

При всех формах самостоятельной работы студент может получить разъяснения по 

непонятным вопросам у преподавателя на индивидуальных консультациях в соответствии 

с графиком консультаций. Студент может также обратиться к рекомендуемым 

преподавателем учебникам и учебным пособиям, в которых теоретические вопросы 

изложены более широко и подробно, чем на лекциях и с достаточным обоснованием. 

Методические рекомендации к практическим занятиям 

При подготовке к практическим заданиям студенты должны освоить вначале 

теоретический материал по теме задания с тем, чтобы использовать эти знания при решении 

заданий. Тема задания сообщается студенту заблаговременно для самостоятельной 

подготовки. Часть заданий предусмотрена в виде проблемных, контрфактивных ситуаций, 

решение которых позволяет активизировать творческую деятельность студентов. 

Некоторые практические задания, перечень которых устанавливает преподаватель, 

студенты должны решать самостоятельно. Это производится с целью привития студентам 

навыков самостоятельного выполнения работы с источниковым материалом и решения 

поставленных проблем. 

Для успешной подготовки устных сообщений на практических занятиях, кроме 

рекомендуемой к изучению литературы, должны использоваться материалы периодических 

изданий. Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со 

студентами в процессе изучения учебной дисциплины.  

При проведении занятий в аудитории используется интерактивное оборудование 

(компьютер, мультимедийный проектор, интерактивный экран), что позволяет значительно 

активизировать процесс обучения. Это обеспечивается следующими предоставляемыми 

возможностями: отображением содержимого рабочего стола операционной системы 

компьютера на активном экране, имеющем размеры классной доски, имеющимися 

средствами мультимедиа; средствами дистанционного управления компьютером с 

помощью электронного карандаша и планшета. 

Практические (семинарские) занятия представляют собой детализацию лекционного 

теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все 

основные разделы. 

Основной формой проведения семинаров является обсуждение наиболее 

проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также разбор примеров и ситуаций 
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в аудиторных условиях. В обязанности преподавателя входят: оказание методической 

помощи и консультирование студентов по соответствующим темам дисциплины. 

Активность на практических (семинарских) занятиях оценивается по следующим 

критериям: 

- ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

- участие в дискуссиях; 

- выполнение иных заданий; 

- ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Методические рекомендации к выполнению доклада, реферата и эссе 

Важнейшим элементом самостоятельной работы студентов над курсом является 

написание доклада. 

Этапы работы над темой доклада 

1.  Выбор темы по согласованию с преподавателем. 

2.  Ознакомление с содержанием темы по рекомендуемой учебной литературе. 

3.  Подбор источников и специальной литературы по теме. При подборе 

литературы по теме следует обратить внимание на научные монографии, желательно 

посмотреть несколько монографий по теме, изданных в разные годы. Это позволит увидеть 

эволюцию взглядов историков, изменение самой трактовки данной проблемы. Также 

следует посмотреть научные журналы, вышедшие в последние годы. Это даст возможность 

понять современное состояние науки по данному вопросу. Изучая литературу, необходимо 

делать выписки с комментариями, указанием страниц и выходных данных издания, 

проводить историографический анализ. 

4.  Составление плана работы. 

5.  Написание текста доклада. Объем работы должен составлять 10-15 (в 

зависимости от темы) машинописных страниц стандартного листа (14 шрифт, 1,5 

интервал). 

6. Подготовка устного выступления и презентации по теме работы. 

Выступление должно быть рассчитано на 10–12 минут. Презентация готовится с учётом 

того, что содержание слайдов не должно дублировать текст выступления. Количество 

слайдов не должно превышать 15. 

Структура доклада 

1.  Введение. В этой части нужно обосновать актуальность темы, представить 

уровень ее научной разработки (историография проблемы), сформулировать цели, задачи, 

объект, предмет исследования. Обязательным является краткий анализ источников по теме 

доклада. Объем введения не должен превышать 3–4 страниц. 

2.  Основная часть. В ней излагается содержание темы, проведенная автором 

исследовательская работа. Рекомендуется разделить основную часть на 2–3 вопроса. 

Причем каждая часть исследования должна быть логическим продолжением предыдущей. 

Все разделы основной части должны создать цельную картину всестороннего раскрытия 

темы. Недопустимы логические противоречия и фактические ошибки. 

3.  Заключение должно содержать выводы по теме согласно поставленным 

целям и задачам. Форма изложения в виде тезисов не должна сводиться к краткому 

пересказу основного содержания работы. Объем – 2–3 страницы. 

4.  Список использованных источников и литературы.  

Требования к оформлению доклада 

1. Наличие стандартного титульного листа с указанием названия университета, 

института, кафедры, темы доклада, ФИО студента, выполнившего работу, ФИО 

преподавателя. 

2.  Оглавление (содержание) работы помещается на втором листе работы с 

указанием страниц. 

3.  Правильно оформленный научно-справочный аппарат, для этого 

используются следующие стандарты: ГОСТ Р 7.0.100 - 2018 
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Требования к подготовке и представлению реферативного обзора. 

Реферативный обзор представляет собой сводную характеристику вопросов, 

рассматриваемых в первичных работах (статьях, монографиях) по проблеме, без 

критической оценки. Его задача – адекватное отражение содержания публикаций. 

Структура и содержание реферативного обзора 

Во введении обосновывается актуальность выбранной проблемы. 

Далее по каждой статье оформляется реферативная справка по следующему плану: 

1)  актуальность и содержание проблемы (или её аспекта), которую рассмотрел 

автор в статье; 

2)  источниковая база, на которую опирался автор; 

3)  краткое изложение содержания статьи; 

4)  выводы автора. 

Объем справки по одной статье с точным указанием названия статьи и источника 

составляет 2–3 страницы. 

В заключительной части обзора дается короткое (1–2 страницы) резюме 

отреферированных статей, выявляется общее и отличное в публикациях по проблеме, 

делаются выводы о степени её изученности. Несмотря на то, что реферативный обзор не 

предполагает критику реферируемого материала, допускается высказывание своей точки 

зрения по заявленной проблеме, а также по выводам того или иного автора. 

Требования к эссе. 

Эссе – прозаическое сочинение небольшого объёма свободной композиции, 

выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному вопросу и 

заведомо не претендующее на определяющую трактовку предмета. 

Мысли автора эссе по проблеме должны излагаться в форме кратких тезисов. 

Каждый тезис должен подкрепляться доказательствами, поэтому за тезисом следуют 

аргументы. Аргументы – это факты, явления общественной жизни, события, научные 

доказательства, ссылки на мнение ученых и др. Лучше приводить два аргумента в пользу 

каждого тезиса: один аргумент кажется неубедительным, три аргумента могут 

«перегрузить» изложение, выполненное в жанре, ориентированном на краткость и 

образность. 

Структура эссе: 

•  вступление; 

•  тезис, аргументы; 

•  заключение. 

Вступление и заключение должны фокусировать внимание на проблеме (во 

вступлении она ставится, в заключении – резюмируется мнение автора). Необходимо 

выделение абзацев, красных строк, установление логической связи абзацев. Объём эссе – 

2–4 страницы. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
 

8.1 Перечень информационных технологий 
– Использование электронных презентаций при проведении практических занятий. 

– Компьютерное тестирование по итогам изучения дисциплины. 

 

8.2 Перечень лицензионного программного обеспечения 
1. Офисный пакет приложений «Apache OpenOffice» 

2. Приложение позволяющее просматривать и воспроизводить медиаконтент 

PDF-файлов «Adobe Acrobat Reader DC» 
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3. Программы, демонстрации видео материалов (проигрыватель) 

«WindowsMediaPlayer». 

4. Программа просмотра интернет контента (браузер) « Google Chrome » 

5. Офисный пакет приложений «LibreOffice» 

6. Программа файловый архиватор «7-zip» 

7. Двухпанельный файловый менеджер «FreeCommander» 

8. Программа просмотра интернет контента (браузер) «Mozilla Firefox». 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

№ Вид работ 
Материально-техническое обеспечение дисциплины и 

оснащенность 

1 Лекционные занятия Учебная аудитория для проведений занятий лекционного 

типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 

экран, компьютер/ноутбук) и соответствующим 

программным обеспечением (ПО) 

2 Практические 

занятия 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, оснащенная презентационной 

техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) и 

соответствующим программным обеспечением (ПО). 

3 Групповые 

(индивидуальные) 

консультации 

Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, оснащенная 

презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук) и соответствующим программным 

обеспечением (ПО) 

4 Текущий контроль, 

промежуточная 

аттестация 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля, 

оснащенный персональными ЭВМ и соответствующим 

программным обеспечением (ПО) 

5 Самостоятельная 

работа 

Кабинет для самостоятельной работы, оснащенный 

компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет», программой экранного увеличения и 

обеспеченный доступом в электронную информационно-

образовательную среду университета. 

 


