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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели: систематизация и интеграция современных теоретических знаний о человеке, ребенке, его развитии и 

воспитании, создание целостной системы антропологического знания.  

1.2 Задачи: - систематизировать и интегрировать современные теоретические знания о человеке, ребенке, его 

развитии и воспитании.  

- обосновать гуманистическую позицию, осмысливать новаторские и традиционные педагогические системы, 
жизненный и педагогический опыт.  

- обоснованно использовать основные достижения современных «антропологических» знаний в проектах 

организации педагогической работы  

            

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.06 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Психофизиология 

2.1.2 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

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

предшествующее: 

2.2.1 Психология 

2.2.2 Социальная медицина 

2.2.3 Специальная психология и педагогика 

            

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

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

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

правовому регулированию социальной защиты граждан 

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

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

правовому регулированию социальной защиты граждан 

- знает современные приемы психолого-педагогического сопровождения детей и подростков 

- умеет организовывать, координировать и управлять педагогическим взаимодействием участников образовательного 
процесса по вопросам воспитания, обучения и развития обучающихся, учитывая особенности социокультурной среды 

- владеет методами педагогической антропологии с учетом развития, воспитания  детей и подростков 

            

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Инте 

ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Модуль 1. Введение в 

психолого-педагогическую 

антропологию 

      

1.1 Модуль 1. Введение в психолого- 
педагогическую антропологию /Лек/ 

3 2 ИД-1.ПК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1 0  

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

3 2 ИД-1.ПК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1 0 тестирование 

1.3 Модуль 1. Введение в психолого- 
педагогическую антропологию /Ср/ 

3 6 ИД-1.ПК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1 0  

 Раздел 2. Модуль 2. Человек как 

предмет педагогической 

антропологии 

      

2.1 Модуль 2. Человек как предмет 
педагогической антропологии /Лек/ 

3 2 ИД-1.ПК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1 0  
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2.2 Модуль 2. Человек как предмет 
педагогической антропологии /Пр/ 

3 2 ИД-1.ПК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1 0 тестирование 

2.3 Модуль 2. Человек как предмет 
педагогической антропологии /Ср/ 

3 10 ИД-1.ПК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1 0  

 Раздел 3. Модуль 3. Культура и 

воспитание в становлении и 

развитии человека 

      

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

3 2 ИД-1.ПК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1 0  

3.2 Модуль 3. Культура и воспитание в 
становлении и развитии человека /Пр/ 

3 4 ИД-1.ПК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1 0 тестирование 

реферат 

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

3 32,7 ИД-1.ПК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1 0  

 Раздел 4. Консультации       

4.1 Консультация по дисциплине /Kонс/ 3 0,3 ИД-1.ПК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1 0  

 Раздел 5. Промежуточная аттестация 

(зачёт) 
      

5.1 Подготовка к зачёту /Зачёт/ 3 8,85 ИД-1.ПК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1 0  

5.2 Контактная работа /KСРАтт/ 3 0,15 ИД-1.ПК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1 0  

          

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Пояснительная записка 

1.Назначение фонда оценочных средств. Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных 
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Психолого-педагогическая антропология». 
 

2.Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего контроля в форме тестовых заданий, 
педагогические ситуации и промежуточной аттестации в форме вопросов к зачету. 

5.2. Оценочные средства для текущего контроля 

Примерные тесты входного контроля: 
1. Направленность сознания, мышления на какой-либо предмет называют: 
Ответ: интенцией 

2. Выделение психологии из философии, оформление психологии как самостоятельной науки произошло в середине 

Ответ: XIX в 

3. Носитель предметно-практической деятельности и познания, источник активности, направленной на объект, называется: 
Ответ: субъектом 

4. Родовая способность человека, проявляющаюся в обращении сознания на внутренний мир человека и его место во 
взаимоотношениях с другими, на формы и способы познавательной и преобразующей деятельности, называется: 
Ответ: рефлексией 

5. Интегральным способом бытия субъективности выступает: 
Ответ: сознание 

Примерные тесты текущего контроля 1 

1. Сформулировал принцип единства сознания и деятельности, ставший основополагающим для советской психологии 

Ответ: С.Л. Рубинштейн 

2.  Центральной экзистенциальной категорией антропологической педагогики является категория 

Ответ: встречи 

3. Интегративный способ бытия человека, проявляющийся в способности человека осознавать условия и формы своей 
жизнедеятельности, относиться к ним и делать их предметом практического преобразования, называется: 
Ответ: сознанием 

4. Наиболее полно категория деятельности в психологии разработана: 
Ответ: А.Н. Леонтьевым 

5. Совокупность причин психологического характера, объясняющих поведение человека 

Ответ: мотивация 

 

Примерные тесты текущего контроля 2 

1. В 1893 г. американский психолог О. Хризман предложил называть всестороннее исследование закономерностей 
возрастного развития: 
Ответ: педологией 

2. В 1893 г. американский психолог О. Хризман предложил называть всестороннее исследование закономерностей 
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возрастного развития: 
Ответ: педологией 

3. Образ мышления, общая духовная настроенность человека, группы называется: 
Ответ: ментальностью 

4.  Определение: «Педагогическая антропология — такое научное раскрытие воспитательной реальности, которое исходит из 
субъекта воспитания» — принадлежит: 
Ответ: Й. Дерболаву 

5. Комплекс наук, изучающих становление человека в процессе воспитания, обучения и развития, определяется как 
антропология 

Ответ: психолого-педагогическая 

 

Критерии оценки: 
«отлично», повышенный уровень - если студент выполнил 90–100 % заданий 

«хорошо», пороговый уровень - если студент выполнил 75–89 % заданий 

«удовлетворительно», пороговый уровень - если студент выполнил 60–74 % заданий 

«неудовлетворительно», уровень не сформирован - если студент выполнил менее 60 % заданий 

5.3. Темы письменных работ (эссе, рефераты, курсовые работы и др.) 

Темы рефератов 

 

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

 

Критерии оценки: 
«отлично», повышенный уровень (90-100 %) - Студент демонстрирует отчетливое и свободное владение 
концептуально- понятийным аппаратом, научным языком и терминологией соответствующей научной области. Знание 
основной литературы и знакомство с дополнительно рекомендованной литературой. Логически корректное и 
убедительное изложение ответа. 
«хорошо», пороговый уровень (75-89 %) - Студент показал умение пользоваться концептуально-понятийным 
аппаратом в процессе анализа основных проблем в рамках данной темы; знание важнейших работ из списка 
рекомендованной литературы. В целом логически корректное, но не всегда точное и аргументированное изложение 
ответа. 
«удовлетворительно», пороговый уровень (60-74 %) - Затруднения с использованием научно-понятийного аппарата и 
терминологии в рамках данной темы; неполное знакомство с рекомендованной литературой. 
«неудовлетворительно», уровень не сформирован (менее 60 %) - Незнание, либо отрывочное представление о данной 
проблеме; неумение использовать понятийный аппарат; отсутствие логической связи в ответе; недостаточное 

5.4. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету 

История развития понятия «антропология 

Психолого-педагогическая антропология как отрасль современного человекознания 

Объект, предмет психолого-педагогической антропологии. Цели и задачи дисциплины 

Методы психолого-педагогического познания человека 

История зарождения и становления психолого-педагогической антропологии за рубежом 

Психолого-педагогическая антропология в России до первой половины XIX века 

Психолого-педагогическая антропология в России XVIII века 

Психолого-педагогическая антропология в России первой половины XIX века 

Психолого-педагогическая антропология в России второй половины XIX века 

Человек как предмет психолого-педагогической антропологии 

Актуальность исследования процесса развития человека в психолого-педагогической антропологии 

Культура с точки зрения психолого-педагогической антропологии 

Культура как условие развитие человека 

Значение субкультуры для развития человека 

Основные характеристики процесса воспитания. Современные цели и задачи воспитания 

Антропологическая ориентированность процесса воспитания 

Гуманистические концепции воспитания 

Развитие педологического направления в рамках психолого-педагогической антропологии 

Педология – наука о развитии ребенка 

Характеристика возраста как антропологической категории 

Значение возрастной педагогики в психолого-педагогической антропологии 

К.Д. Ушинский – основоположник психолого-педагогической антропологии 

Значение идей К.Д. Ушинского в современном образовательном процессе   
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Охарактеризуйте  антропоориентированные  педагогические  установки 

Зарубежные  модели  антропоориентированных  образовательных учреждений 

Антропоориентированные модели образовательных учреждений и технологий в России 

 

Критерии оценки 

«зачтено», повышенный уровень (90-100%) - Студент при ответе на вопросы билета показал: прочные знания основных 
разделов психолого-педагогической антропологии; умеет доказательно обсуждать теоретические и практические 
проблемы психолого-педагогической антропологии; способен проследить теоретическую связь между основными 
разделами психолого-педагогической антропологии; самостоятельно, свободно использовать справочную литературу. 
«зачтено», пороговый уровень (75-89%) - Студент показал: прочные знания основных разделов психолого- 
педагогической антропологии; умение самостоятельно ориентироваться в рекомендованной справочной литературе 

«не зачтено», уровень не сформирован (менее 60%) - При ответе студента выявились существенные пробелы в знаниях 
основных разделов психолого-педагогической антропологии, не умение пользоваться рекомендованной литературой 

            

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

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

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

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

Л1.2 Кудрявцева Е.Ю., 
Кергилова Н.В. 

Психолого-педагогическая антропология: 
учебное пособие для студентов 

Горно-Алтайск: БИЦ 
ГАГУ, 2019 

http://elib.gasu.ru/index.ph 
p? 
option=com_abook&view 
=book&id=3432:951&cati 
d=19:pedagogy&Itemid=1 
75 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л2.1 Мардашова Р.С. Педагогическая антропология. 
Методическое руководство к изучению 
учебного курса: учебно-методическое 
пособие 

Набережные Челны: 
Набережночелнинск 
ий государственный 
педагогический 
университет, 2018 

http://www.iprbookshop.ru 
/77571.html 

            

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса СТАНДАРТНЫЙ 

6.3.1.2 MS Office 

6.3.1.3 MS Windows 

6.3.1.4 Яндекс.Браузер 

6.3.1.5 LibreOffice 

6.3.1.6 NVDA 

6.3.1.7 РЕД ОС 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

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

6.3.2.2 Электронно-библиотечная система IPRbooks 

            

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 тест  

 реферат  

            

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Номер аудитории Назначение Основное оснащение 
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207 А4 Компьютерный класс. Учебная аудитория 
для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации. 
Помещение для самостоятельной работы 

Персональные компьютеры. Рабочее место 
преподавателя. Посадочные места обучающихся (по 
количеству обучающихся) 

310 А1 Лаборатория  методики обучения 
безопасности жизнедеятельности. 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнение курсовых 
работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Рабочее место преподавателя. Посадочные места 
обучающихся (по количеству обучающихся). Комплект 
муляжей, макет массогабаритный автомата 
Калашникова АК-74 (складной приклад), 
общевойсковой защитный комплект, проектор, 
ноутбук, экран 

311 А1 Кабинет анатомии. Учебная аудитория 
для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнение 
курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Рабочее место преподавателя. Посадочные места 
обучающихся (по количеству обучающихся). Таблицы, 
плакаты, влажные препараты, микропрепараты, 
муляжи органов, микроскопы, набор планшетов 
«Мышцы» 

     

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

Семинарские (практические) занятия Самостоятельная работа студентов по подготовке к семинарскому (практическому) 
занятию должна начинаться с ознакомления с планом семинарского (практического) занятия, который включает в себя 
вопросы, выносимые на обсуждение, рекомендации по подготовке к семинару (практическому занятию), рекомендуемую 
литературу к теме. Изучение материала следует начать с просмотра конспектов лекций. Восстановив в памяти материал, 
студент приводит в систему основные положения темы, вопросы темы, выделяя в ней главное и новое, на что обращалось 
внимание в лекции. Затем следует внимательно прочитать соответствующую главу учебника. 
Для более углубленного изучения вопросов рекомендуется конспектирование основной и дополнительной литературы. Читая 
рекомендованную литературу, не стоит пассивно принимать к сведению все написанное, следует анализировать текст, думать 
над ним, этому способствуют записи по ходу чтения, которые превращают чтение в процесс. Записи могут вестись в 
различной форме: развернутых и простых планов, выписок (тезисов), аннотаций и конспектов. 
Подобрав, отработав материал и усвоив его, студент должен начать непосредственную подготовку своего выступления на 
семинарском (практическом) занятии для чего следует продумать, как ответить на каждый вопрос темы. 
По каждому вопросу плана занятий необходимо подготовиться к устному сообщению (5-10 мин.), быть готовым принять 
участие в обсуждении и дополнении докладов и сообщений (до 5 мин.). 
Выступление на семинарском (практическом) занятии должно удовлетворять следующим требованиям: в нем излагаются 
теоретические подходы к рассматриваемому вопросу, дается анализ принципов, законов, понятий и категорий; теоретические 
положения подкрепляются фактами, примерами, выступление должно быть аргументированным. 
 

Лабораторные работы являются основными видами учебных занятий, направленными на экспериментальное (практическое) 
подтверждение теоретических положений и формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций. Они 
составляют важную часть теоретической и профессиональной практической подготовки. 
В процессе лабораторной работы как вида учебного занятия студенты выполняют одно или несколько заданий  под 
руководством преподавателя в соответствии с изучаемым содержанием учебного материала. 
При выполнении обучающимися лабораторных работ значимым компонентом становятся практические задания с 
использованием компьютерной техники, лабораторно - приборного оборудования и др. Выполнение студентами 
лабораторных работ проводится с целью: формирования умений, практического опыта (в соответствии с требованиями к 
результатам освоения дисциплины, и на основании перечня формируемых компетенций, установленными рабочей 
программой дисциплины), обобщения, систематизации, углубления, закрепления полученных теоретических знаний, 
совершенствования умений применять полученные знания на практике. 
Состав заданий для лабораторной работы должен быть спланирован с расчетом, чтобы за отведенное время они могли быть 
выполнены качественно большинством студентов. 
При планировании лабораторных работ следует учитывать, что в ходе выполнения заданий у студентов формируются умения 
и практический опыт работы с различными приборами, установками, лабораторным оборудованием, аппаратурой, 
программами и др., которые могут составлять часть профессиональной практической подготовки, а также исследовательские 
умения (наблюдать, сравнивать, анализировать, устанавливать зависимости, делать выводы и обобщения, самостоятельно 
вести исследование, оформлять результаты). 
Выполнению лабораторных работ предшествует проверка знаний студентов - их теоретической готовности к выполнению 
задания. 
Формы организации студентов при проведении лабораторных работ: фронтальная, групповая и индивидуальная. При 
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фронтальной форме организации занятий все студенты выполняют одновременно одну и ту же работу. При групповой форме 
организации занятий одна и та же работа выполняется группами по 2 - 5 человек. При индивидуальной форме организации 
занятий каждый студент выполняет индивидуальное задание. 
Текущий контроль учебных достижений по результатам выполнения лабораторных работ проводится в соответствии с 
системой оценивания (рейтинговой, накопительной и др.), а также формами и методами (как традиционными, так и 
инновационными, включая компьютерные технологии), указанными в рабочей программе дисциплины (модуля). Текущий 
контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного рабочим учебным планом на освоение дисциплины, 
результаты заносятся в журнал учебных занятий. 
Объем времени, отводимый на выполнение лабораторных работ, планируется в соответствии с учебным планом ОПОП. 
Перечень лабораторных работ в РПД, а также количество часов на их проведение должны обеспечивать реализацию 
требований к знаниям, умениям и практическому опыту студента по дисциплине (модулю) соответствующей ОПОП. 
 

Методические рекомендации по подготовке к  тестированию 

Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, четкий ответ на имеющиеся эталоны ответов. 
При самостоятельной подготовке к тестированию студенту необходимо: 
а) готовясь к тестированию, проработайте информационный материал по дисциплине. Проконсультируйтесь с 
преподавателем по вопросу выбора учебной литературы; 
б) четко выясните все условия тестирования заранее. Вы должны знать, сколько тестов Вам будет предложено, сколько 
времени отводится на тестирование, какова система оценки результатов и т.д. 
в) приступая к работе с тестами, внимательно и до конца прочтите вопрос и предлагаемые варианты ответов. Выберите 
правильные (их может быть несколько). На отдельном листке ответов выпишите цифру вопроса и буквы, соответствующие 
правильным ответам; 
г) в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении задания. Это позволяет максимально гибко 
оперировать методами решения, находя каждый раз оптимальный вариант. 
д) если Вы встретили чрезвычайно трудный для Вас вопрос, не тратьте много времени на него. Переходите к другим тестам. 
Вернитесь к трудному вопросу в конце. 
е) обязательно оставьте время для проверки ответов, чтобы избежать механических ошибок. 
Методические указания по подготовке рефератов 

 

Под рефератом подразумевается творческая исследовательская работа, основанная, прежде всего, на изучении значительного 
количества научной и иной литературы по теме исследования. 
Реферат, как правило, должен содержать следующие структурные элементы: 
1. титульный лист; 
2. содержание; 
3. введение; 
4. основная часть; 
5. заключение; 
6. список использованных источников; 
7. приложения (при необходимости). 
В содержании приводятся наименования структурных частей реферата, глав и параграфов его основной части с указанием 
номера страницы, с которой начинается соответствующая часть, глава, параграф. 
Во введении необходимо обозначить обоснование выбора темы, ее актуальность,  объект и предмет, цель и задачи 
исследования, описываются объект и предмет исследования, информационная база исследования. 
В основной части излагается сущность проблемы и объективные научные сведения по теме реферата, дается критический 
обзор источников, собственные версии, сведения, оценки. Содержание основной части должно точно соответствовать теме 
проекта и полностью её раскрывать. Главы и параграфы реферата должны раскрывать описание решения поставленных во 
введении задач. Поэтому заголовки глав и параграфов, как правило, должны соответствовать по своей сути формулировкам 
задач реферата. Заголовка «ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ» в содержании реферата быть не должно. 
Текст реферата должен содержать адресные ссылки на научные работы, оформленные в соответствии требованиям ГОСТ. 
Также обязательным является наличие в основной части реферата ссылок на использованные источники. Изложение 
необходимо вести от третьего лица («Автор полагает...») либо использовать безличные конструкции и неопределенно- личные 
предложения («На втором этапе исследуются следующие подходы…», «Проведенное исследование позволило доказать...» и 
т.п.). 
В заключении приводятся выводы, к которым пришел студент в результате выполнения реферата, раскрывающие 
поставленные во введении задачи. Список литературы должен оформляться в соответствии с общепринятыми 
библиографическими требованиями и включать только использованные студентом публикации. Количество источников в 
списке определяется студентом самостоятельно, для реферата их рекомендуемое количество от 10 до 20. 
В приложения следует выносить вспомогательный материал, который при включении в основную часть работы загромождает 
текст (таблицы вспомогательных данных, инструкции, методики, формы документов и т.п.). 
Объем реферата должен быть не менее 12 и более 20 страниц машинописного текста через 1,5 интервала на одной стороне 
стандартного листа А4 с соблюдением  следующего размера полей: верхнее и нижнее -2, правое – 1,5, левое – 3 см. Шрифт – 
14. Реферат может быть и рукописным, написанным ровными строками (не менее 30 на страницу), ясно читаемым почерком. 
Абзацный отступ – 5 печатных знаков. Страницы нумеруются в нижнем правом углу без точек. Первой страницей считается 
титульный лист, нумерация на ней не ставится, второй – оглавление. Каждый структурный элемент реферата начинается с 
новой страницы. 
Список использованных источников должен формироваться в алфавитном порядке по фамилии авторов. Литература обычно 
группируется в списке в такой последовательности: 
1. источники, законодательные и нормативно-методические документы и материалы; 
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2. специальная научная отечественная и зарубежная литература (монографии, учебники, научные статьи и т.п.); 
Включенная в список литература нумеруется сплошным порядком от первого до последнего названия. 
По каждому литературному источнику указывается: автор (или группа авторов), полное название книги или статьи, место и 
наименование издательства (для книг и брошюр), год издания; для журнальных статей указывается наименование журнала, 
год выпуска и номер. По сборникам трудов (статей) указывается автор статьи, ее название и далее название книги (сборника) 
и ее выходные данные. 
(Например: Лукьянова, И.Е. Антропология: учебное пособие для вузов / И. Е. Лукьянова, В. А. Овчаренко ; ред. Е. А. Сигида. 
- Москва : ИНФРА-М, 2011. - 240 с.). 
Приложения следует оформлять как продолжение реферата на его последующих страницах. Каждое приложение должно 
начинаться с новой страницы. Вверху страницы справа указывается слово «Приложение» и его номер. Приложение должно 
иметь заголовок, который располагается по центру листа отдельной строкой и печатается прописными буквами. 
На все приложения в тексте работы должны быть ссылки. Располагать приложения следует в порядке появления ссылок на 
них в тексте. 
 

Методические рекомендации по подготовке к зачету 

 

Готовиться к зачету необходимо последовательно, с учетом контрольных вопросов, разработанных ведущим преподавателем 
кафедры. Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной 
программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы 
рекомендованных учебников. При этом полезно делать хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 
считать завершенной, если вы сможете ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. 
Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется 
составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно перед 
зачетом за счет обращения не к литературе, а к своим записям. 
При подготовке необходимо выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с 
преподавателем на обзорных лекциях и консультациях. 
Нельзя ограничивать подготовку к зачету простым повторением изученного материала. Необходимо углубить и расширить 
ранее приобретенные знания за счет новых идей и положений. 
Результат по сдаче зачета объявляется студентам, вносится в экзаменационную ведомость. 
Незачет проставляется только в ведомости. После чего студент освобождается от дальнейшего присутствия на зачете. 
При получении незачета повторная сдача осуществляется в другие дни, установленные деканатом. 
Положительные оценки «зачтено» выставляются, если студент усвоил учебный материал, исчерпывающе, логически, 
грамотно изложив его, показал знания специальной литературы, не допускал существенных неточностей, а также правильно 
применял понятийный аппарат. 

 


