


1. Общие положения 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) 

подготовки бакалавра 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) бакалавриата, 

реализуемая ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева» 

по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (направленность (профиль) «Светская, религиозная культура и духовно-

нравственное воспитание. Иностранный язык (английский)» ) представляет собой 

комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, который 

представлен в виде общей характеристики образовательной программы, учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ 

практик, оценочных средств, методических материалов, иных компонентов, включенных в 

состав образовательной программы и разработанную университетом с учетом требований 

рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

соответствующему направлению подготовки высшего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «22» февраля 2018 

г. № 125 (зарегистрирован Минюстом России 15 марта 2018 г. №50358). 

ОПОП отражает компетентностно-квалификационную характеристику выпускника, 

содержание и организацию образовательного процесса и государственной итоговой 

аттестации выпускников. Она регламентирует цели, ожидаемые результаты обучения, 

содержание и структуру основной профессиональной образовательной программы, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, содержит рекомендации по 

разработке фонда оценочных средств, включает учебный план, примерные рабочие 

программы дисциплин, практик, государственной итоговой аттестации 

1.2. Нормативные документы для разработки программы бакалавриата по 

направлению 44.03.05 Педагогическое образование (направленность (профиль) 

«Светская, религиозная культура и духовно-нравственное воспитание. Иностранный 

язык (английский)») 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт  высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), утвержден 22.02.2018 № 125 (зарегистрирован Минюстом России 

15 марта 2018 г. № 50358). 

 - Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Министерства науки и высшего образования РФ от 6 апреля 2021 г. № 245 (далее – 

Порядок организации образовательной деятельности); 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 

г. № 636; 

  Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом 

Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 05.08.2020; 

- нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- Устав ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет» (новая редакция), 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации; 



- Другие нормативные акты Университета. 

 

1.3. Общая характеристика ОПОП бакалавриата по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (направленность (профиль) «Светская, религиозная 

культура и духовно-нравственное воспитание. Иностранный язык (английский)» ) 

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП  

ОПОП ВО бакалавриата имеет своей целью развитие у студентов личностных 

качеств, а также формирование общекультурных (универсальных) и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки.  

Цель (миссия) бакалавриата заключается в том, чтобы применять опыт 

педагогической деятельности в образовании, позволяющий личности, обществу, 

российскому государству, использовать лучшие образцы подготовки высококлассных, 

конкурентоспособных специалистов в образовательной сфере.  

ОПОП имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также 

развитие у обучающихся: целеустремленности, организованности, трудолюбия, 

ответственности, гражданственности, коммуникативной компетенции, толерантности. 

1.3.2. Срок получения образования по программе бакалавриата по направлению 

44.03.05 Педагогическое образование (направленность (профиль) «Светская, религиозная 

культура и духовно-нравственное воспитание. Иностранный язык (английский)») (вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий) 

- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации составляет 5 лет.  

- при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может 

быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 

образования, установленным для соответствующей формы обучения. 

При реализации программы бакалавриата возможно применение электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

1.3.3. Объем программы бакалавриата составляет 300 зачетных единиц вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы 

бакалавриата по индивидуальному учебному план. 

Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, составляет не 

более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, 

реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану (за 

исключением ускоренного обучения), а при ускоренном обучении - не более 80 з.е. 

Трудоемкость одной зачетной единицы –36 академических часов. 

Общая трудоемкость включает все виды учебной деятельности. 

 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП (к 

абитуриенту) 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем общем 

образовании или о среднем профессиональном образовании. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

2.1. Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 



деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут 

осуществлять профессиональную деятельность 

01 Образование и наука (в сфере основного общего, среднего общего образования). 

04 Культура, искусство (в сфере экскурсионной деятельности, деятельности музеев 

и охраны исторических мест и здания)  

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других 

областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности 

при условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям 

к квалификации работника. 

2.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программы бакалавриата, вне зависимости от присваиваемой квалификации являются 

педагогический процесс, воспитательная среда, образовательная и трудовая деятельность 

воспитанников, индивидуальные особенности каждого из членов коллектива 

воспитанников, а также культурно-просветительная среда жизнедеятельности человека и 

общества с ее компонентами. 

2.3. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (направленность (профиль) «Светская, религиозная культура и 

духовно-нравственное воспитание. Иностранный язык (английский)») приведен в 

Приложении 1.  

 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих 

отношение к профессиональной деятельности выпускника программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (направленность ( профиль)  

«Светская, религиозная культура и духовно-нравственное воспитание. Иностранный язык 

(английский)»)  представлен в Приложении 2.  

2.4. В рамках освоения программы бакалавриата выпускники готовятся к решению 

задач профессиональной деятельности следующих типов: 

- педагогический; 

- проектный; 

- культурно-просветительский.  

Таблица 1. Основные задачи  

профессиональной деятельности выпускников (по типам) 

 

Область 

профессиональн

ой деятельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессиональн

ой деятельности 

Задачи профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) (при        

необходимости) 

01 – 

Образование и 

наука  

педагогический Реализация образовательного 

процесса в образовательных 

организациях основного 

общего, среднего общего 

образования  в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов; 

- Знать  образовательный 

стандарт и программы среднего 

общего образования, и 

 

Педагогический 

процесс; 

воспитательная 

среда, 

образовательная и 

трудовая 

деятельность 

воспитанников 



Область 

профессиональн

ой деятельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессиональн

ой деятельности 

Задачи профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) (при        

необходимости) 

дополнительные 

общеобразовательные и 

профессиональные программы 

соответствующего уровня 

-использование технологий, 

соответствующих возрастным 

особенностям обучающихся и 

отражающих специфику 

предметной области; 

-конструировать содержание 

образования в предметной 

области в соответствии с 

требованиями ФГОС основного 

и среднего общего образования, с 

уровнем развития современной 

науки и с учетом возрастных 

особенностей обучающихся 

- Владеть навыками обучения и 

диагностики образовательных 

результатов с учетом 

специфики учебной 

дисциплины и реальных 

учебных возможностей всех 

категорий обучающихся; 

 

01 – 

Образование и 

наука 

04 Культура, 

искусство 

проектный Проектирование 

образовательного процесса в 

образовательных организациях 

основного общего, среднего 

общего образования.  

- использование потенциала 

учебного предмета для 

раскрытия творческих, 

интеллектуальных и др. 

способностей обучающихся; 

- разработка и реализация 

культурно-просветительских 

программ для различных 

социальных групп. 

Педагогический 

процесс;  

Культурно-

просветительная 

среда 

жизнедеятельности 

человека и общества 

с ее компонентами 

04 Культура, 

искусство 

культурно-

просветительск

ий 

- изучение и 

формирование потребностей 

детей и взрослых в культурно-

просветительской деятельности; 

- организация культурного 

пространства; 

- разработка и реализация 

культурно-просветительских 

Культурно-

просветительная 

среда 

жизнедеятельности 

человека и общества 

с ее компонентами 



Область 

профессиональн

ой деятельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессиональн

ой деятельности 

Задачи профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) (при        

необходимости) 
программ для различных 

социальных групп.  

 

3. Требования к результатам освоения ОПОП бакалавриата  

Таблица 2. Универсальные компетенции выпускников  

и индикаторы их достижения 

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и 

наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1. умеет: анализировать задачу, выделяя ее 

базовые составляющие; участвовать в проведении  

исследований, включая исторические, 

культурологические и социологические. 

Осуществлять поиск информации для решения 

поставленной задачи по различным типам запросов; 

Рассматривать и предлагает возможные варианты 

решения поставленной задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки. 

УК-1.2. знает: Основные источники получения 

информации, включая нормативные, методические, 

справочные и реферативные источники. Виды и 

методы проведения исследований.  Средства и 

методы работы с библиографическими 

источниками. 

УК-1.3. владеет: методами обработки информации, 

интерпретаций, оценок, собственным мнением и 

суждением, аргументирует свои выводы и точку 

зрения, в том числе с применением философского 

понятийного аппарата. 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2. 1 умеет: Определяет круг задач в рамках 

поставленной цели, определяет связи между ними. 

Предлагает способы решения поставленных задач и 

ожидаемые результаты; оценивает предложенные 

способы с точки зрения соответствия цели проекта. 

Планирует реализацию задач в зоне своей 

ответственности с учетом имеющихся ресурсов и 

ограничений, действующих правовых норм 

УК-2.2 Выполняет задачи в зоне своей 

ответственности в соответствии с 

запланированными результатами и точками 

контроля, при необходимости корректирует 

способы решения задач. 

УК-2.3 Представляет результаты проекта, 

предлагает возможности их использования и/или 



Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и 

наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

совершенствования 

Командная работа 

и лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3. 1 умеет: Определяет свою роль в социальном 

взаимодействии и командной работе, исходя из 

стратегии сотрудничества для достижения 

поставленной цели 

УК-3.2. знает: особенности поведения и интересы 

других участников; нормы и установленные 

правила командной работы; несет личную 

ответственность за результат 

УК-2.3 владеет: методами и способами обмена 

информацией, знаниями и опытом с членами 

команды; оценивает идеи других членов команды 

для достижения поставленной цели; 

Коммуникация УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Россий ской 

Федерации и 

иностранном (ых) 

языке(ах) 

УК-4. 1 умеет: Ведет деловую переписку на 

русском и  иностранном языке с учетом 

особенностей стилистики официальных писем и 

социокультурных различий 

УК-2.2 знает: перевод официальных и 

профессиональных текстов с иностранного языка на 

русский, с русского языка на иностранный; 

УК-2.3 владеет: стилем общения на русском языке в 

зависимости от цели и условий партнерства; 

адаптирует речь, стиль общения и язык жестов к 

ситуациям 

взаимодействия; Устно представляет результаты 

своей деятельности на иностранном языке, может 

поддержать 

разговор в ходе их обсуждения 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5. 1 умеет: Определяет условия интеграции 

участников межкультурного взаимодействия для 

достижения поставленной цели с учетом 

исторического наследия и социокультурных 

традиций различных социальных групп, этносов и 

конфессий. 

УК-5.2 знает: особенности межкультурного 

взаимодействия (преимущества и возможные 

проблемные ситуации), обусловленные различием 

этических, религиозных и ценностных систем; 

УК-5.3 владеет: способами преодоления 

коммуникативных барьеров при межкультурном 

взаимодействии 

Самоорганизация 

и саморазвитие (в 

том числе здоровь 

есбережение) 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

УК-6. 1 умеет: Определяет приоритеты собственной 

деятельности, личностного развития и 

профессионального роста; Оценивает требования 

рынка труда и предложения образовательных услуг 

для выстраивания траектории собственного 

профессионального роста 

УК-6.2 знает: инструменты и методы управления 



Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и 

наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

основе принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

временем при выполнении конкретных задач, 

проектов, при достижении поставленных целей; 

УК-6.3 Строит профессиональную карьеру и 

определяет стратегию профессионального развития 

Самоорганизация 

и саморазвитие (в 

том числе 

здоровьесбережен

ие) 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионально

й деятельности 

УК-7. 1 умеет: Выбирает здоровьесберегающие 

технологии для поддержания здорового образа 

жизни с учетом физиологических особенностей 

организма и условий реализации профессиональной 

деятельности УК-7.2. Планирует свое рабочее и 

свободное время 

для оптимального сочетания физической и 

умственной 

нагрузки и обеспечения работоспособности 

УК-7.3. Соблюдает и пропагандирует нормы 

здорового образа жизни в различных жизненных 

ситуациях и в профессиональной деятельности. 

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной 

жизни и в 

профессионально

й деятельности 

безопасные 

условия 

жизнедеятельност

и для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития 

общества, 

 в том числе при 

угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов 

УК- 8. 1 умеет: Анализирует факторы вредного 

влияния элементов среды обитания (технических 

средств, технологических процессов, материалов, 

зданий и сооружений, природных и социальных 

явлений) 

УК-8.2. знает: Идентифицирует опасные и вредные 

факторы в рамках осуществляемой деятельности 

УК-8.3. владеет: Выявляет проблемы, связанные с 

нарушениями техники безопасности на рабочем 

месте; предлагает мероприятиях по 

предотвращению чрезвычайных ситуаций. 

Разъясняет правила поведения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

происхождения; оказывает первую помощь, 

описывает способы участия в восстановительных 

процессах. 

Экономическая 

культура, в том 

числе финансовая 

грамотность 

УК-9. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельност

и 

УК 9.1 Знает базовые принципы функционирования 

экономики и экономического развития, цели и 

формы участия государства в экономике, методы 

экономического и финансового планирования, 

основные финансовые инструменты, используемые 

для управления личными финансами; 

УК 9.2 Умеет анализировать информацию для 

принятия обоснованных экономических решений, 

применять экономические знания при выполнении 



Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и 

наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

практических задач. 

УК-9.3 

Владеет способностью использовать основные 

положения и методы экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач. 

Гражданская 

позиция 

УК-10. Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-10.1 Знает сущность коррупционного поведения 

и его взаимосвязь с социальными, экономическими, 

политическими и иными условиями; действующие 

правовые нормы, обеспечивающие борьбу с 

коррупцией в различных областях 

жизнедеятельности и способы профилактики 

коррупции. 

УК-10.2 Умеет анализировать, толковать и 

применять правовые нормы о противодействии 

коррупционному поведению. 

УК-10                                                               .3 

Владеет навыками работы с законодательными и 

другими нормативными правовыми актами. 

 

 



 

Таблица 3. Общепрофессиональные компетенции выпускников  

и индикаторы их достижения 

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и 

наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Правовые и 

этические основы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1 Способен 

осуществлять  

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами 

в сфере 

образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

ОПК-1.1. умеет: осуществлять  

профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми 

актами в сфере образования 

ОПК-1.2. знает нормативные правовые акты в 

сфере образования и нормы профессиональной 

этики 

ОПК-1.3. Владеть основными приемами 

соблюдения нравственных, этических и 

правовых норм, 

определяющих особенности социально-

правового статуса педагога и деятельности в 

профессиональной педагогической сфере; 

способами их реализации в условиях реальной 

профессионально-педагогической практики. 

Разработка 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

ОПК-2 Способен 

участвовать в 

разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том 

числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2.1. Знать историю, теорию, 

закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательных систем; 

основные принципы деятельностного подхода; 

педагогические закономерности организации 

образовательного процесса; нормативно-

правовые, аксиологические, психологические, 

дидактические и методические основы 

разработки и реализации основных и 

дополнительных образовательных программ; 

специфику использования ИКТ в 

педагогической деятельности. 

ОПК-2.2. Уметь разрабатывать цели, 

планируемые результаты, содержание, 

организационно-методический 

инструментарий, диагностические средства 

оценки результативности основных и 

дополнительных образовательных программ, 

отдельных их компонентов, в том числе с 

использованием ИКТ; выбирать 

организационно-методические средства 

реализации дополнительных образовательных 

программ в соответствии с их особенностями. 

ОПК-2.3. Владеть дидактическими и 

методическими приемами разработки и 

технологиями реализации основных и 

дополнительных образовательных программ; 

приемами использования ИКТ. 

Совместная и 

индивидуальная 

ОПК-3 Способен 

организовывать 

ОПК-3.1. Знать нормативно-правовые, 

психологические и педагогические 



Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и 

наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

учебная и 

воспитательная 

деятельность 

обучающихся 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

закономерности и принципы организации 

совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными 

потребностями; основные закономерности 

возрастного развития, стадии и кризисы 

развития, социализация личности, индикаторы 

индивидуальных особенностей траекторий 

жизни; теорию и технологии учета возрастных 

особенностей обучающихся. 

ОПК-3.2. Уметь определять и реализовывать 

формы, методы и средства для организации 

совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными 

потребностями в соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, требованиями 

инклюзивного образования. 

ОПК-3.3. Владеть образовательными 

технологиями организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями в 

соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов, 

требованиями инклюзивного образования; 

Построение 

воспитывающей 

образовательной 

среды 

ОПК-4 Способен 

осуществлять 

духовно-

нравственное 

воспитание на 

основе базовых 

национальных 

ценностей. 

ОПК-4.1. 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. 

ОПК-4.2. 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 возможности 

различных видов деятельности ребенка 

(учебной, игровой, трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.); ставить 

воспитательные цели, способствующие 



Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и 

наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

развитию обучающихся, независимо от их 

способностей и характера; строить 

воспитательную деятельность с учетом 

культурных различий детей, половозрастных и 

индивидуальных особенностей; формировать 

толерантность и навыки поведения в 

изменяющейся поликультурной среде; 

организовывать различные виды внеурочной 

деятельности: игровой, учебно-

исследовательской, художественно-

продуктивной, культурно-досуговой с учетом 

возможностей образовательной организации, 

места жительства и историко-культурного 

своеобразия региона. 

ОПК-4.3. 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. 

Контроль и оценка 

формирования 

результатов 

образования 

ОПК-5 Способен 

осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении 

ОПК-5.1. Знать научные представления о 

результатах образования, путях их достижения 

и способах оценки; нормативно-правовые, 

этические, психологические и педагогические 

закономерности, принципы и методические 

особенности осуществления контроля и оценки 

сформированности образовательных 

результатов обучающихся, выявления и 

психолого-педагогической коррекции 

трудностей в обучении 

ОПК-5.2. Уметь определять и реализовывать 

формы, методы и средства осуществления 

контроля и оценки сформированности 

образовательных результатов обучающихся, 

выявления и психолого-педагогической 

коррекции групповых и индивидуальных 

трудностей в обучении в мониторинговом 

режиме 

ОПК-5.3. Владеть приемами и алгоритмами 

реализации контроля и оценки 

сформированности образовательных 

результатов обучающихся, выявления и 

психолого-педагогической коррекции 

групповых и индивидуальных трудностей в 

обучении в мониторинговом режиме; приемами 

объективной оценки знаний обучающихся на 



Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и 

наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

основе тестирования и других методов 

контроля в соответствии с реальными 

учебными возможностями детей. 

Психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6 Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

ОПК-6.1. Знать психолого-педагогические 

закономерности и принципы индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными 

потребностями; подходы к выбору и 

особенности использования педагогических 

технологий в профессиональной деятельности, 

необходимых для индивидуализации обучения 

в контексте задач инклюзии; теории 

социализации личности, индикаторы 

индивидуальных особенностей траекторий 

жизни, их возможные девиации; основы 

психодиагностики и основные признаки 

отклонения в развитии детей. 

ОПК-6.2. Уметь разрабатывать и реализовывать 

индивидуальные образовательные маршруты, 

индивидуальные программы развития и 

индивидуально-ориентированные  

образовательные программы с учетом 

личностных и возрастных особенностей 

обучающихся; выбирать и реализовывать 

психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые 

для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания в контексте задач инклюзивного 

образования; оценивать их результативность; 

использовать конструктивные воспитательные 

усилия родителей (законных представителей) 

обучающихся, оказывать помощь семье в 

решении вопросов воспитания ребенка; 

ОПК-6.3. Владеть методами разработки 

(совместно с другими специалистами) 

программ индивидуального развития 

обучающегося; приемами анализа 

документации специалистов (психологов, 

дефектологов, логопедов и т.д.); технологиями 

реализации индивидуально-ориентированных 

образовательных программ обучающихся. 

Взаимодействие с 

участниками 

образовательных 

отношений 

ОПК-7 Способен 

взаимодействовать 

с участниками 

образовательных 

отношений в 

рамках реализации 

образовательных 

ОПК-7.1. Знать закономерности формирования 

и развития детско-взрослых сообществ, их 

социально-психологические особенности и 

закономерности развития детских и 

подростковых сообществ; психолого-

педагогические закономерности, принципы, 

особенности, этические и правовые нормы 



Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и 

наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

программ взаимодействия с участниками 

образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ. 

ОПК-7.2. Уметь обоснованно выбирать и 

реализовывать формы, методы и средства 

взаимодействия с 

участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ; 

предупреждать и продуктивно разрешать 

межличностные конфликты. 

ОПК-7.3. Владеть техниками и приемами 

взаимодействия с участниками 

образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ; 

приемами предупреждения и продуктивного 

разрешения межличностных конфликтов. 

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8 Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 

ОПК-8.1. 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;  классические и 

инновационные педагогические концепции и 

теории; теории социализация личности, 

индикаторы индивидуальных особенностей 

траекторий жизни, их возможные девиации, а 

также основы их психодиагностики; основы 

психодидактики, поликультурного 

образования, закономерностей поведения в 

социальных сетях; законы развития личности и 

проявления личностных свойств, 

психологические законы периодизации и 

кризисов развития. 

ОПК-8.2. Уметь осуществлять педагогическое 

целеполагание и решать задачи 

профессиональной педагогической 

деятельности на основе специальных научных 

знаний; оценивать результативность 

собственной педагогической деятельности. 

ОПК-8.3. Владеть алгоритмами и технологиями 

осуществления профессиональной 

педагогической деятельности на основе 

специальных научных знаний; приемами 



Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и 

наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

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. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии для 

профессиональной 

деятельности 

ОПК- 9. Способен 

понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-9.1. Знает современные информационные 

технологии и программные средства при 

решении задач профессиональной деятельности 

ОПК-9.2 

Умеет выбирать современные информационные 

технологии и программные средства, при 

решении задач профессиональной деятельности 

ОПК-9.3 

Владеет навыками применения современных 

информационных технологий и программных 

средств, при решении задач профессиональной 

деятельности 

 

 

Таблица 4. Профессиональные компетенции выпускников  

и индикаторы их достижения 

Задача ПД 

Код и 

наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта)* 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

Реализация 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

основного общего, 

среднего общего 

образования. 

ПК-1.  Готовность  

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

ПК-1.1_Знает  

образовательный стандарт 

и программы среднего 

общего образования, и 

дополнительные 

общеобразовательные и 

профессиональные 

программы 

соответствующего уровня.  

ПК 1.2. Уметь 

анализировать базовые 

предметные научно-

теоретические 

представления о сущности, 

закономерностях, 

принципах и особенностях 

изучаемых явлений и 

процессов. Выполнять  

A/01.6; 2320 

Профстандарт: 

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

сфере основного 

общего,  среднего 

общего 

образования) 

(учитель) 



Задача ПД 

Код и 

наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта)* 

требования к 

организационно-

методическому и 

организационно-

педагогическому 

обеспечению основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, программ 

среднего 

профессионального 

образования, а также 

внеклассных мероприятий  

ПК-1.3. Владеть навыками 

понимания и системного 

анализа базовых научно-

теоретических 

представлений для 

решения 

профессиональных задач     

реализация 

программ общего и 

профессионального 

образования 

ПК-2. Способен 

осваивать и 

использовать 

базовые научно- 

теоретические 

знания и 

практические 

умения по 

предмету в 

профессиональной 

деятельности 

ПК-2.1.  Знать содержание, 

сущность, закономерности, 

принципы и особенности 

изучаемых явлений и 

процессов, базовые теории 

в предметной области; 

закономерности, 

определяющие место 

предмета в общей картине 

мира; программы и 

учебники по 

преподаваемому предмету; 

основы общетеоретических 

дисциплин в объеме, 

необходимом для решения 

педагогических, научно- 

методических и 

организационно-

управленческих задач 

(педагогика, психология, 

возрастная физиология; 

школьная гигиена; 

методика преподавания 

предмета).  

ПК-2.2. Уметь 

анализировать базовые 

предметные научно-

теоретические 

Профстандарт: 

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

сфере основного 

общего,  среднего 

общего 

образования) 



Задача ПД 

Код и 

наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта)* 

представления о сущности, 

закономерностях, 

принципах и особенностях 

изучаемых явлений и 

процессов.  

ПК-2.3. Владеть навыками 

понимания и системного 

анализа базовых научно-

теоретических 

представлений для 

решения 

профессиональных задач. 

реализация 

программ общего и 

профессионального 

образования 

ПК-3.  Способен 

конструировать 

содержание 

образования в 

предметной 

области в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС основного 

и среднего общего 

образования, с 

уровнем развития 

современной 

науки и с учетом 

возрастных 

особенностей 

обучающихся 

ПК-3.1. Знать 

приоритетные направления 

развития образовательной 

системы РФ, требования 

примерных 

образовательных программ 

по учебному предмету; 

перечень и 

содержательные 

характеристики учебной 

документации по вопросам 

организации и реализации 

образовательного 

процесса; теорию и 

технологии учета 

возрастных особенностей 

обучающихся; программы 

и учебники по 

преподаваемому предмету.  

ПК-3.2. Уметь критически 

анализировать учебные 

материалы предметной 

области с точки зрения их 

научности, психолого-

педагогической и 

методической 

целесообразности 

использования; 

конструировать 

содержание обучения по 

предмету в соответствии с 

уровнем развития научного 

знания и с учетом 

возрастных особенностей 

обучающихся; 

разрабатывать рабочую 

Профстандарт: 

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

сфере основного 

общего,  среднего 

общего 

образования) 



Задача ПД 

Код и 

наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта)* 

программу по предмету, 

курсу на основе 

примерных основных  

общеобразовательных 

программ и обеспечивать 

ее выполнение. 

 ПК-3. 3. Владеть 

навыками конструирования 

предметного содержания и 

адаптации его в 

соответствии с 

особенностями целевой 

аудитории.  

Творческая 

активность 

обучающихся 

ПК-4. Способен 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

ПК 4.1. Знать место 

преподаваемого предмета в 

структуре учебной 

деятельности; возможности 

предмета; специальные 

приемы вовлечения в 

учебную деятельность по 

предмету обучающихся с 

разными 

образовательными 

потребностями;  

современные 

педагогические технологии 

реализации 

компетентностного 

подхода с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся;   

ПК-4.2. Уметь 

использовать и 

апробировать специальные 

подходы к обучению в 

целях включения в 

образовательный процесс 

всех категорий 

обучающихся; применять 

психолого-педагогические 

технологии (в том числе 

инклюзивные), 

необходимые для адресной 

работы с различными 

контингентами учащихся: 

одаренные дети, социально 

Профстандарт: 

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

сфере основного 

общего,  среднего 

общего 

образования);  

04.005 

Экскурсовод (гид) 

 



Задача ПД 

Код и 

наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта)* 

уязвимые дети, дети, 

попавшие в трудные 

жизненные ситуации, дети-

мигранты, дети-сироты, 

дети с особыми 

образовательными 

потребностями (аутисты, 

дети с синдромом 

дефицита внимания и 

гиперактивностью и др.), 

дети с ограниченными 

возможностями здоровья, 

дети с девиациями 

поведения, дети с 

зависимостью.  

ПК-4.3. Владеть навыками 

обучения и диагностики 

образовательных 

результатов с учетом 

специфики учебной 

дисциплины и реальных 

учебных возможностей 

всех категорий 

обучающихся; приемами 

оценки образовательных 

результатов: формируемых 

в преподаваемом предмете 

предметных и 

метапредметных 

компетенций, а также 

осуществлять (совместно с 

психологом) мониторинг 

личностных характеристик 

создание  

образовательной 

среды 

ПК-5. Способен 

обеспечить 

создание  

образовательной 

среды, 

реализующей 

развивающий и 

воспитательный 

потенциал 

учебного 

предмета, 

разрабатывать 

индивидуально-

ориентированные 

коррекционные 

ПК-5.1. Знать основные 

психолого-педагогические 

подходы к формированию 

и развитию 

образовательной среды 

средствами 

преподаваемого учебного 

предмета; правила 

внутреннего распорядка; 

правила по охране труда и 

требования к безопасности 

образовательной среды.  

ПК-5.2. Уметь 

использовать потенциал 

учебного предмета для 

Профстандарт: 

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

сфере основного 

общего,  среднего 

общего 

образования); 



Задача ПД 

Код и 

наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта)* 

направления 

учебной работы 

раскрытия творческих, 

интеллектуальных и др. 

способностей 

обучающихся; 

разрабатывать программы 

внеурочной деятельности, 

организовывать и 

проводить предметные 

олимпиады, конференции, 

предметные игры и пр.; 

планировать 

специализированный 

образовательный процесс 

для группы, класса и/или 

отдельных контингентов 

обучающихся с 

выдающимися 

способностями и/или 

особыми 

образовательными 

потребностями на основе 

имеющихся типовых 

программ и собственных 

разработок с учетом 

специфики состава 

обучающихся, уточнения и 

модификации 

планирования; использовать 

разнообразные формы, 

приемы, методы и средства 

обучения, в том числе по 

индивидуальным учебным 

планам, ускоренным 

курсам в рамках 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов основного 

общего образования и 

среднего общего 

образования.  

ПК-5.3. Владеть способами 

проектирования 

образовательной 

деятельности с целью 

использования имеющихся 

условий для успешного 

развития обучающихся с 



Задача ПД 

Код и 

наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта)* 

разными 

образовательными 

возможностями; навыками 

организации и проведения 

занятий по учебному 

предмету с использованием 

возможностей 

образовательной среды; 

технологиями диагностики 

причин конфликтных 

ситуаций, их 

профилактики и 

разрешения. 

Тип задач профессиональной деятельности: культурно-просветительский 

формирование 

культурных 

потребностей 

ПК-6. Способен 

выявлять и 

формировать 

культурные 

потребности 

разных 

социальных групп 

ПК-6.1 Знать культурные 

потребности разных 

социальных групп;  

ПК-6.2. Уметь выявлять и 

формировать культурные 

потребности разных 

социальных групп;   

ПК 6.3 Владеть 

методологией выявления и 

способами формирования 

культурных потребностей 

разных социальных групп 

Профессиональный 

стандарт  

04 Культура и 

искусство 

04.003  Хранитель 

музейных 

ценностей 

04.005 

Экскурсовод (гид) 

разработка и 

реализация 

культурно-

просветительских 

программ 

ПК-7. Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы 

ПК 7.1 Знать методику 

разработки культурно-

просветительских 

программ;  

ПК 7.2 Уметь 

разрабатывать и 

реализовывать культурно-

просветительские 

программы;  

ПК 7.3 Владеть способами 

внедрения и реализации 

культурно-

просветительских 

программ. 

Профессиональный 

стандарт 

04.003Хранитель 

музейных 

ценностей 

04.005 

Экскурсовод (гид) 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный; 



Задача ПД 

Код и 

наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта)* 

Проектная 

деятельность в 

сфере   

образования и 

культурно-

просветительской 

деятельности 

ПК-8. Способен 

использовать 

теоретические и 

практические 

знания для 

проектной 

деятельности в 

образовательном 

процессе и 

культурно-

просветительской 

деятельности 

 

 

  

ПК 8.1 Иметь 

теоретические и 

практические знания для 

проектной деятельности в 

образовательном процессе;  

ПК 8.2 Уметь составлять 

проекты в культурно-

просветительской 

деятельности;   

ПК 8.3 Владеть   навыками 

проектной деятельности в 

области образования, 

культурно-

просветительской 

деятельности; в 

собственной деятельности.   

Профстандарт: 

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

сфере основного 

общего,  среднего 

общего 

образования) 

(учитель) 

04.003  Хранитель 

музейных 

ценностей 

04.005 

Экскурсовод (гид) 

4. Требования к структуре программы бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (направленность (профиль) 

«Светская, религиозная культура и духовно-нравственное воспитание. Иностранный 

язык (английский)» ) 

Структура программы бакалавриата включает следующие блоки: 

Блок 1 "Дисциплины (модули)",  

Блок 2 "Практика" 

 Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" 

 При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается 

возможность освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин 

(модулей). Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем программы 

бакалавриата.  

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, 

составляет   не менее 70 процентов общего объема программы бакалавриата. 

Объем контактной работы включает контактную работу при проведении учебных 

занятий по дисциплинам (модулям), промежуточной аттестации обучающихся, итоговой 

(государственной итоговой) аттестации и практики. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ (по их заявлению) предоставляется возможность 

обучения по программе бакалавриата, учитывающей особенности их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающей 

коррекцию нарушений развития и их социальную адаптацию. 

4.1. Календарный учебный график (см. Приложение 3) 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра (см. Приложение 3)  

4.3. Матрица компетенций (Приложение 4) 

4.4. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

(Приложение 5) 

 

 



Аннотации программ учебных дисциплин. 

Обязательная часть 

 

Б1.Б.01  Модуль «Россия и мир» 

 

Б1.Б.01.01 ИСТОРИЯ 

 

Цель: расширение, углубление и обобщение знаний студентов по истории в 

направлении формирования целостных представлений об основных закономерностях 

исторического процесса, рубежных событиях и выдающихся личностях отечественной и 

мировой истории, развитие умений анализировать современные общественные явления с 

учетом исторической ретроспективы, развитие качества гражданственности и патриотизма, 

овладение мобильными социальными компетенциями. 

Задачи:  

 обобщить знания студентов по мировой и отечественной истории с целью их 

углубления и расширения; 

 сформировать представления у обучающихся об основных закономерностях 

исторического процесса, рубежных событиях и выдающихся личностях мировой и 

отечественной истории; 

 развивать умения самостоятельно генерировать новые знания, критически 

анализировать современные общественные явления, используя аппарат современной 

исторической науки; 

 содействовать формированию мобильных социальных компетенций, качеств 

гражданственности и патриотизма личности студента как основы развития общества. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-5. 

Краткое содержание: История России – неотъемлемая часть всемирной истории. 

Период раннего средневековья в Европе и проблема этногенеза восточных славян. 

Этнокультурные и социально-политические процессы становления древнерусской 

государственности. Принятие христианства. Особенности социального строя Древней Руси. 

Феодальная раздробленность в русских землях. Крестовые походы. Монгольское 

нашествие. Социально-политические изменения в русских землях в XIII-XV веках. Русь и 

Орда: проблемы взаимовлияния. Россия и средневековые государства Европы и Азии. 

Образование централизованных государств в Европе. Специфика формирования единого 

Российского государства. Мир в эпоху Великих географических открытий. Россия при 

Иване IV: реформы «Избранной Рады» и опричнина. Внешняя политика России в XVI в. 

Реформация в Европе. «Смутное время» в России. Россия в правлении первых Романовых. 

Российская культура в XVII веке. Международные отношения в конце XVII – начале XVIII 

вв. Внешняя политика в годы правления Петра I. Реформы Петра I и особенности 

российской модернизации. Внутренняя и внешняя политика в период дворцовых 

переворотов. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. Внешняя политика в годы 

правления Екатерины II. Промышленный переворот в Англии. Образование США. 

Великая французская революция. Наполеоновские войны. Россия в первой половине XIX 

века: «крестьянский вопрос», проекты и реформы системы государственного управления, 

развитие образования. Общественно-политическая жизнь России в первой половине XIX 

века. Международные отношения в 1820–1850-е гг.: «восточный вопрос», революции в 

Европе, Крымская война. Отмена крепостного права в России в 1861 г. и реформы 

Александра II. Социально-экономическое развитие во второй половине XIX века. 

Контрреформы Александра III. Общественная мысль и особенности общественного 

движения в России во второй половине XIX века. Образование Италии и Германии. Россия 



в системе международных отношений во второй половине ХIX века. Российская культура 

XIX века и ее вклад в мировую культуру. Глобализация общественных процессов. 

Проблема экономического роста и модернизации. Российская революция 1905–1907 гг.: 

причины, ход, итоги. Политические партии России. Формирование военно-политических 

союзов. Россия в условиях Первой мировой войны и общенационального кризиса. 

Последствия Первой мировой войны для хода всемирной истории. Российская культура 

начала ХХ века. Российская революция 1917 года и гражданская война. Образование СССР. 

Социально-экономическое и политическое развитие СССР в 1920-е – 1930-е гг. Культурная 

жизнь Советского Союза в 1920-е – 1930-е гг. Мир между двумя мировыми войнами. СССР 

в начальный период Второй мировой войны. Великая Отечественная война: характеристика 

основных периодов. Социально-экономическое развитие, общественно-политическая 

жизнь, культура, внешняя политика СССР в послевоенные годы. Формирование нового 

геополитического устройства мира. Социально-экономическое и политическое развитие 

СССР в 1950–1980-е гг. НТР и ее влияние на ход развития мировой цивилизации. Холодная 

война: основные этапы и события. Падение колониальной системы. Страны Европы, Азии и 

Америки во второй половине ХХ века: капиталистическая и социалистическая модели. 

Советский Союз и мировое сообщество в 1985–1991 гг. Перестройка и распад СССР 1985–

1991 гг. Советская культура в 1945–1991 гг. Новые геополитические реалии: глобализация 

экономического, политического и культурного пространства. Россия на пути радикальной 

социально-экономической модернизации в конце ХХ века. Противостояние 

законодательной и исполнительной власти России в 1993 г. Становление новой российской 

государственности (1993–1999 гг.). Социально-экономическое и политическое развитие 

России в начале XXI века. Культура в современной России. Внешнеполитическая 

деятельность в начале XXI века: взаимоотношения со странами НАТО, со странами СНГ и 

Азиатско-Тихоокеанского региона. 

 

Б1.Б.01.02 ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО 

ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА 

Цель: осмысление межкультурного разнообразия общества, формирование 

осознанного и ответственного к нему отношения, навыка к успешному и плодотворному 

межкультурному взаимодействию, воспитание патриотической и гражданской позиции. 

Задачи: 

- понимать сущность и значение межкультурного разнообразия общества; 

- овладеть духовно-нравственным содержанием межкультурного разнообразия и 

взаимодействия; 

- сформировать понимание многообразия культурных, национальных и 

конфессиональных традиций в мире; 

- сформировать толерантную позицию в отношении многообразного духовного 

опыта человечества; 

- сформировать умение выстраивать конструктивные и ответственные отношения в 

условиях межкультурного разнообразия общества; 

- овладеть умением решать актуальные проблемы межкультурного взаимодействия; 

- сформировать навыки духовно-нравственного воспитания, самоорганизации и 

самосовершенствования; 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-5. 

Краткое содержание:  
Духовно-нравственная природа человека и межкультурное разнообразие общества. 

Феномен духовности и культурное разнообразие общества. Структура самосознания и 

воспитание человека. Духовно-нравственное воспитание и его значение для личности и 

общества. Основы межкультурного диалога. 



Конфессиональное разнообразие общества. Поликонфессиональное разнообразие 

общества и ответственное поведение. Налаживание межконфессионального согласия. 

Межконфессиональный диалог и его значение для гражданского мира. Сфера 

межличностных и межконфессиональных конфликтов: факторы противостояния 

агрессивному воздействию. 

Духовное измерение социума и культурное разнообразие. Гуманизм и гражданская 

ответственность. Межкультурное взаимодействие. Культурное и конфессиональное 

разнообразие социума и гармония. Поликультурная, полиэтническая и 

поликонфессиональная образовательная среда. Диалог как способ установления 

взаимопонимания в условиях многообразия. 

Патриотизм как общественная идея. Роль и значение казачества в духовном и 

патриотическом воспитании. Традиция как фактор устойчивого развития общества. 

Активная общественная позиция. Институт семьи и духовно-нравственное развитие. Роль и 

значение семьи в жизни человека.  

Сущность и значение толерантности в условиях межкультурного и 

межконфессионального разнообразия. Толерантность как способ взаимопонимания. Формы 

и типы толерантности. Толерантность и противостояния экстремизму и агрессивному 

поведению в молодежной среде. 

Цифровой мир и межкультурное разнообразие общества. Взаимодействие в 

цифровом мире. Социальные сети и проблема распространения деструктивной 

информации. Проблема духовной безопасности в условиях межкультурного разнообразия 

общества.  

 

Б1.Б..02 ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЙ МОДУЛЬ 

 

Б1.Б.02.01 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель: получение знаний, необходимых для обеспечения безопасности и достижения 

комфортных условий жизнедеятельности человека в системе «человек – среда обитания»; 

изучение основных методов защиты производственного персонала, населения и территорий 

при чрезвычайных ситуациях; формирование сознательного и ответственного отношения к 

вопросам личной безопасности и безопасности окружающих. 

Задачи: 

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера, о государственной системе 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, об обязанностях граждан по 

защите государства; 

- воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; развитие 

черт личности, необходимых для здорового образа жизни, безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и соблюдения бдительности при возникновении угрозы 

терроризма; 

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья, 

грамотно действовать в чрезвычайных ситуациях, использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты, оказывать первую помощь пострадавшим; 

- формирование мировоззрения и воспитание у обучающихся социальной 

ответственности за последствия своей будущей профессиональной деятельности; 

- развитие потребности в расширении и постоянном углублении знаний по 

проблемам обеспечения безопасности жизнедеятельности в современных условиях. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-8. 

Краткое содержание: Введение в безопасность. Основные понятия и определения. 

Человек и техносфера. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных 

факторов среды обитания. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных 



факторов природного, антропогенного и техногенного происхождения. Обеспечение 

комфортных условий для жизни и деятельности человека. Психофизиологические и 

эргономические основы безопасности. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в 

условиях их реализации. Управление безопасностью жизнедеятельности 

 

Б1.Б.02.02 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

Цель: формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств и методов физической культуры, спорта и туризма 

для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи: 

1) формирование готовности к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала физической культуры;  

2) понимание роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности;  

3) знание научно-практических основ физической культуры и здорового образа 

жизни;  

4) формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре и 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-7.  

Краткое содержание: Физическая культура и спорт в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов. Социально-биологические основы физической 

культуры и основы здорового образа жизни. Физические качества человека (сила, гибкость, 

выносливость, быстрота, ловкость). Спорт.  

Легкая атлетика. Основы техники безопасности. Обучение и овладение 

двигательными навыками и умениями. Техника видов легкой атлетики. Специальные 

беговые упражнения, прикладные упражнения. Контрольные тесты.  

Гимнастика. Общая физическая подготовка (ОФП). Основы техники безопасности. 

Разнообразные комплексы ОРУ для развития физических качеств. Средства и методы ОФП. 

Контрольные тесты. 

Плавание. Основы техники безопасности на занятиях по плаванию. Правила 

поведения на воде Начальное обучение плаванию. Спасение утопающих, первая помощь. 

Общая и специальная подготовка пловца (общие и специальные упражнения на суше). 

Контрольные тесты. 

Спортивные игры. Основы техники безопасности. Обучение элементам техники, 

тактики спортивных игр. Учебные игры. Подвижные игры в системе физического 

воспитания. Контрольные тесты. 

 

Б1.Б.02.03 ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И 

СПОРТУ 

Цель: овладение студентами системой специальных знаний, практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья; формирование 

профессионально значимых физических качеств и свойств личности; формирование 

мотивационно-ценностного отношения к физической культуре и спорту, потребности в 

регулярных занятиях физической культурой и спортом, снижения утомления в процессе 

профессиональной деятельности. 

Задачи:  



- сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному 

формированию и всестороннему развитию организма, поддержание высокой 

работоспособности на протяжении всего периода обучения;  

- приобретение практических основ, теоретических и методических знаний по 

физической культуре и спорту, обеспечивающих грамотное самостоятельное 

использование их средств, форм и методов в жизнедеятельности;  

- знание научно-биологических, психолого-педагогических и практических основ 

физической культуры, спорта и здорового образа жизни;  

- приобретение опыта творческого использования деятельности в сфере физической 

культуры и спорта для достижения жизненных и профессиональных целей;  

- приобретение студентами необходимых знаний по основам теории, методики и 

организации физического воспитания и спортивной тренировки, подготовка к работе в 

качестве общественных инструкторов, тренеров и судей;  

- совершенствование спортивного мастерства студентов-спортсменов; 

- подготовка к выполнению нормативных требований Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-7.  

Краткое содержание: Для освоения элективных курсов по физической культуре и 

спорту студенты распределяются по видам спорта с учетом их интереса и материально–

технических возможностей физкультурно-оздоровительного комплекса АГУ. В процессе 

освоения элективных курсов по физической культуре и спорту студентам предоставляется 

возможность выбора вида спорта (модуля) и право перехода из группы выбранного вида 

спорта в группу другого вида спорта. Переход осуществляется по желанию студента только 

после окончания семестра.  

Модули: 

- Спортивные игры. Баскетбол. 

- Спортивные игры. Волейбол. 

- Спортивные игры. Футбол. 

- Гимнастика. Общая физическая подготовка (ОФП). 

- Плавание. 

- Легкая атлетика. 

 

Б1.Б.02.04 ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ 

Цель: приобретение навыков распознавания признаков неотложных состояний и 

умения оказывать первую доврачебную помощь детям и подросткам, формирование 

умений адекватно реагировать в случае развития эпидемического процесса, а также 

формирование у студентов сознательного и ответственного отношения к сохранению и 

укреплению здоровья на основе принципов здорового образа жизни. 

Задачи: 

 дать студентам базовые знания о предмете и задачах социальной медицины как 

отрасли современной науки и способствовать освоению интегрального подхода к феномену 

индивидуального и общественного здоровья; 

 дать студентам базовые медицинские знания о здоровье и здоровом образе 

жизни; 

 изучить принципы и методы реанимации, причины травматизма, детей и 

подростков;  

 сформировать навыки оказания помощи при ранениях, травмах, отравлениях, 

асфиксии, тепловых и холодовых поражениях, острых заболеваниях человека. 



 способствовать освоению студентами знаний по профилактике заболеваний, 

степени влияния неблагоприятных социальных факторов на здоровье населения и 

социальных технологий формирования основ здоровья; 

 сформировать у студентов умения адекватно реагировать в случае развития 

эпидемического процесса; 

 сформировать у студентов представление о наиболее важных характеристиках 

здоровья в современном обществе. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-8.  

Краткое содержание: Здоровье и факторы его формирования. Здоровый образ 

жизни и его составляющие. Определение понятия «здоровье». Здоровье населения и 

индивидуальное здоровье. Критерии здоровья. Факторы, влияющие на здоровье. Медико-

статистические показатели состояния здоровья учащихся различных возрастных групп. 

Взаимосвязь здоровья, предболезни, болезни. Основные признаки нарушения здоровья 

ребенка. 

Основные понятия микробиологии и эпидемиологии. Характеристика патогенных 

микроорганизмов (классификация, свойства, устойчивость к воздействию факторов 

внешней среды). Эпидемический процесс, его основные факторы и закономерности. 

Иммунитет и восприимчивость организма человека к инфекционным болезням. Виды 

иммунитета. Противоэпидемические мероприятия и профилактика инфекционных 

заболеваний в детских коллективах. 

Первая медицинская (доврачебная) помощь как возможность спасения человека при 

угрожающих его жизни состояниях. Краткая характеристика угрожающих жизни 

состояний: кровотечение, кома, шок, асфиксия, остановка сердца, отравления, ожоги, 

отморожения и др. Понятие об асептике и антисептике. Перевязочные материалы. 

Представления об иммобилизации.  

Отравления. Отравления ядохимикатами, применяемыми в сельском хозяйстве, 

ботулизм. Принципы оказания первой медицинской помощи при отравлениях. Укусы змей, 

первая помощь при укусах змей.  

Организация первой медицинской помощи при стихийных бедствиях, основной 

принцип этапности. Первый этап: максимально быстрое устранение действия 

повреждающих факторов. Второй этап: оказание первой медицинской помощи в 

соответствии с характером повреждения. Третий этап: транспортировка с места бедствия и 

госпитализация в лечебное учреждение. 

Смерть и её этапы. Острая дыхательная недостаточность. Первая медицинская 

помощь: определение проходимости дыхательных путей, техника проведения 

искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Острая сердечная недостаточность. Остановка 

сердца. Техника непрямого массажа сердца. Признаки эффективности массажа сердца. 

Диабетическая кома. Гипер- и гопогликемическая кома. Основные симптомы. Первая 

медицинская помощь. Эпилептический припадок. Стадии эпилептического припадка и 

оказание медицинской помощи на каждый из них. Понятие об аллергенах, антителах и 

аллергической реакции. Схема развития аллергического шока. Первая помощь. Понятие о 

гипертонии. Понятие о гипертоническом кризе, первая помощь.  

Характеристика травматизма, первая помощь при травмах и их профилактика. 

Детский травматизм. Первая медицинская помощь при кровотечениях и травматическом 

шоке. Первая медицинская помощь при ранениях. Первая медицинская помощь при 

закрытых повреждениях. Детский травматизм. Профилактика. Реанимация. Неотложная 

помощь в критических ситуациях. 

 



Б1.Б..03 МОДУЛЬ «Я ГОВОРЮ» 

 

Б1.Б..03.01 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Цель: обеспечение владения обучающимися умениями и навыками пользования 

наиболее употребительными языковыми средствами для решения задач межличностного и 

межкультурного общения на иностранном языке в рамках ежедневной коммуникации. 

Задачи: 

 развитие навыков устного и письменного общения на ежедневные темы на 

иностранном языке, овладение общеупотребительной лексикой иностранного языка; 

совершенствование знаний лексико-грамматических и стилистических особенностей 

изучаемого иностранного языка для решения коммуникативных задач в рамках 

межличностного общения; 

 совершенствование приобретённых в школьном курсе навыков употребления 

лексики и грамматики; 

 развитие умений и навыков самостоятельной работы над междисциплинарным 

образовательным проектом, системой иноязычных знаний и умений, позволяющей 

планировать собственную деятельность; 

 развитие навыков работы в команде (активное обсуждение представленных 

проектов, выбор формы презентации результатов проекта и т. п.) и самопрезентации при 

публичном выступлении на иностранном языке (при этом иностранный язык 

рассматривается уже не как предмет изучения, а как средство общения с аудиторией) при 

осуществлении студентами образовательных проектов в рамках учебной деятельности. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-4. 

Краткое содержание: 

1 семестр:  

Модуль «Я говорю»: Тема 1: Моя визитная карточка. Тема 2: Моя семья и друзья. 

Тема 3: Моя квартира. Тема 4: Мой рабочий / выходной день. Тема 5: Мое хобби.  

Модуль «Я и цифра»: Тема 1: Компьютерные технологии. Тема 2: Компьютер и 

образование. Тема 3: Использование компьютера для развлечения. Тема 4: Компьютерные 

технологии в моей будущей профессии.  

Здоровьесберегающий модуль: Тема 1: Здоровый образ жизни, здоровые привычки. 

Тема 2: Осмотр врача. Тема 3: Спорт, виды спорта и спортивные игры. Тема 4: Здоровое 

питание. Диета – за и против.  

Модуль «Управление проектами»: Тема 1: Что такое проект? Тема 2: Структура 

проекта. Тема 3: Этапы работы над проектом. Тема 4: Мой проект.  

2 семестр:  

Модуль «Россия и мир»: Тема 1: Российская Федерация – географическое 

положение, климат, политика и ресурсы. Тема 2: Мой родной город. Тема 3: Страны 

изучаемого языка – географическое положение, климат, политика и ресурсы. Тема 4: 

Страна, которую я хотел(а) бы посетить. 

Модуль «Современные технологии мышления»: Тема 1: Общество и культура. Тема 

2: Искусственный интеллект, взаимосвязь сознания и искусственного интеллекта. Тема 3: 

Этические проблемы современного общества. Тема 4: Деньги и их роль в жизни человека. 

Правозащитный модуль: Тема 1: Права и обязанности современного гражданина. 

Тема 2: Обязанности, выполняемые в рамках профессиональной деятельности. 

 

Б1.Б..03.02 РЕЧЕВЫЕ ПРАКТИКИ  
Цель: дать системное представление о речевых практиках устной и письменной 

речи; сформировать умения и навыки владения устной и письменной формами 

современного русского литературного языка, обеспечивающими эффективное речевое 

общение в различных ситуациях межличностного и профессионально значимого общения. 



Задачи: 

– раскрыть основы языковой, риторической и этической культуры речевой 

коммуникации; 

– научить использовать основные стратегии и тактические приемы речевой 

коммуникации с целью убеждения; 

– способствовать приобретению практических навыков реализации различных видов 

речевой деятельности в учебно-научном и профессиональном общении; 

– сформировать практические навыки в создании речевых высказываний в 

соответствии с этическими, коммуникативными и языковыми нормами; 

– способствовать овладению студентами приемами создания устных и письменных 

текстов различных жанров словесности; 

– сформировать навыки эффективного публичного выступления. 

– сформировать творчески активную речевую личность, умеющую применять 

полученные знания и приобретенные умения в новых, постоянно меняющихся условиях 

коммуникации, способную искать и находить собственное решение многообразных 

профессиональных задач. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-4. 

Краткое содержание:  

Модуль 1. Речевые коммуникации в учебно-научной и профессиональной 

деятельности. Виды и формы речевой деятельности. Деловой дискурс. Письменные и 

устные жанры делового общения. Научный дискурс. Письменные и устные жанры учебно-

научной коммуникации.  

Модуль 2. Культура речевой деятельности. Психологические основы эффективного 

речевого взаимодействия. Постулаты речевого взаимодействия. Речевое взаимодействие и 

речевая безопасность в Сети. Принципы, обеспечивающие эффективную коммуникацию. 

Коммуникативные тактики и стратегии. Этика речевого общения. Понятие речевого этикета. 

Этикетные модели и формулы устной и письменной коммуникации. Коммуникативные 

качества речи: правильность, логичность, уместность, выразительность, лаконичность и др.  

Модуль 3. Публичная речь. Риторические основы публичной коммуникации. 

Риторическая культура в современном обществе. Античный риторический канон и его 

современные модификации. Образ ритора. Риторическая аргументация. Риторическая 

композиция. Виды композиционных моделей ораторской речи.  

Модуль 4. Ортологический тренинг. Литературный язык и языковая норма. Формы 

существования национального языка. Система норм современного русского литературного 

языка. Понятие языковой нормы. Норма и речевая ошибка. Орфоэпические, лексические и 

грамматические нормы современного русского литературного языка как факторы 

формирования языкового сознания и регуляторы эффективной речевой практики. 

Орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка, 

регламентирующие письменную речевую деятельность. 

 

Б1.Б..04 МОДУЛЬ «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МЫШЛЕНИЯ»  

 

Б1.Б.04.01   ФИЛОСОФИЯ 

Цель: формирование у студентов представлений о структуре мыслительного 

процесса, усвоение типов технологий мышления, навыков самостоятельного системного 

критического мышления. 

Задачи:  

- понимать значение технологии мышления и философии как мыслительной 

деятельности в процессе развития человеческого познания; 

- сформировать представление о структуре, форме и типах мышления; 



- овладеть навыками логического и продуктивного мышления для решения как 

учебных, так и жизненных задач; 

- сформировать представление об этапах становления и развития мышления; 

- овладеть умением использования технологии критического мышления при работе с 

информацией; 

- сформировать умение использовать знание современной технологии мышления в 

своей профессиональной деятельности в условиях межкультурного многообразия 

общества. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-5. 

Краткое содержание: 

Мышление, самосознание, телесность, социальность. Понятие мышления, основные 

стратегии мышления, специфика и элементы философского мышления. Разум и 

словесность. Философия как технология мышления. Сознание и действительность. 

Философия и мировосприятие. Типы мировоззрений. Идеал и рациональность. 

Исторические типы мышления: космоцентризм, теоцентризм, антропоцентризм. 

Индуктивный эмпиризм и дедуктивный рационализм. Модель рационализма И. Канта. 

Рационализм и иррационализм. Формирование современных технологий мышления. 

Религиозный тип мышления и российская философия. 

Представление и реальность. Идеализм и материализм. Монизм, дуализм, 

плюрализм. Бытие и ничто. Сущность и явление. Диалектика как технология мышления. 

Каузальный детерминизм и индетерминизм. Компатибилизм и свобода воли. Системное 

мышление. 

Познание, знание, истина и проблемы эпистемологии. Когнитивная структура 

сознания. Чувства и разум. Познавательные способности человека. Проблема 

искусственного интеллекта. Логика как учение о формах правильного мышления. Наука и 

технологии мышления.  

Личность: самосознание и бессознательное. Трансгуманизм и его основные идеи. 

Человек как проект. Право и мораль. 

Общество и власть. Власть и технологии. Техника и технологии. Традиция и 

модернизация. Гуманизм и глобализация. Виртуальность и коммуникация. 

Виды мышления и его технологий: наглядно-действенное, наглядно-образное и 

словесно-логическое. Теоретическое и эмпирическое мышление. Репродуктивное и 

продуктивное (творческое) мышление. Клиповое мышление. Гибкость мышления. 

Творческое мышление. Мышление как процесс постановки и решения творческих задач. 

Критическое мышление. Технологии критического мышления. Когнитивные искажения. 

Экологическое сознание. Технологии мышления и восприятие межкультурного 

многообразия общества. 

 

Б1.Б.04.02 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ     
Цель: сформировать у обучающихся способности принимать обоснованные 

экономические и финансовые решения в различных областях жизнедеятельности на основе 

научных знаний о закономерностях развития и функционирования современной экономики, 

ее финансовой системы, принципов рационального экономического и финансового 

поведения в условиях экономических и финансовых рисков. 

Задачи:  

 формирование у обучающихся знаний об экономической сфере общества и 

экономической культуре, о закономерностях функционирования и поведения субъектов 

рыночной экономики на микро- и макроуровне, о функционировании механизма мирового 

хозяйства и инструментах социально-экономической политики; 

 формирование умений использовать фундаментальные экономико-финансовые 

понятия и методологию экономической науки в различных областях жизнедеятельности, 



выбирать модель грамотного экономического и финансового поведения в условиях 

экономических и финансовых рисков;  

 формирования у обучающихся навыков управления личными финансами, 

практического опыта принятия и реализации рациональных экономических и финансовых 

решений. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-9 (в ряде стандартов – УК-10). 

Краткое содержание: Методология экономической науки. Деньги и финансы. 

Основы экономического поведения, экономической культуры и финансовой грамотности. 

Потребительское поведение и рыночный спрос. Поведение фирм в условиях различных 

рыночных структур. Основы экономики благосостояния и общественного сектора. 

Налогообложение. Особенности рынков факторов производства и производительности в 

теории человеческого капитала. Понятие дискриминации на рынке труда. Институты рынка 

труда в России.  

Методология макроэкономического анализа. Система национальных счетов и роль 

макроэкономических показателей. Инфляция и безработица. Антиинфляционные меры: 

политика регулирования доходов и цен: контроль над денежной массой. Государственная 

активная и пассивная политика занятости. 

Экономические циклы и факторы экономического развития. Мировая экономика и 

мировой рынок. Валютный курс. Финансовые рынки и финансовые институты. Типы 

финансового поведения и финансовые риски. 

Жизненный цикл и личное финансовое планирование. Инструменты социальной 

защиты в системе управления личными финансами. Пенсии: виды пенсий, механизмы 

формирования и реализации прав в системе пенсионного обеспечения. Механизмы 

формирования и реализации прав в системе пенсионного обеспечения России. 

 

Б1.Б..05 МОДУЛЬ «Я И ЦИФРА» 

 

Б1.Б.05.01   ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ  

Цель: знакомство с общей концепцией использования цифровых технологий, 

обеспечивающих возможность комфортной жизни, обучения в цифровой среде, 

взаимодействие с обществом и решение цифровых задач в профессиональной 

деятельности. 

Задачи:  

 сформировать навыки эффективного взаимодействия в цифровой среде; 

 сформировать умение самостоятельно осуществлять выбор цифровых 

инструментов и применять их с учетом целей и содержания профессиональной 

деятельности; 

 способствовать формированию цифровой культуры; 

 показать особенности использования цифровых технологий для саморазвития. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-9-  способен понимать принципы работы 

современных информационных технологий и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности.  

Краткое содержание  

Тема 1. Цифровая коллаборация. Свободное и открытое программное обеспечение. 

Облачные сервисы. Интернет-сервисы для организации совместной работы. Электронная 

почта. Планировщики, органайзеры. Файлообменники. Системы управления проектами и 

индивидуальными задачами в режиме онлайн. Цифровые инструменты для организации 



командного взаимодействия и совместной деятельности. Составление ментальных 

(ассоциативных) карт в процессе обучения. Использование виртуальных досок. Сервисы, 

платформы для организации и проведения веб-конференций и вебинаров. 

Тема 2. Цифровое образование и саморазвитие. Практические методы поиска и 

анализа информации в Интернете. Интернет-технологии поиска информации. Запросы в 

поисковых системах. Источники информации. Использование информации. 

Образовательные возможности сети Интернет. Современные виды цифровых 

образовательных ресурсов. Электронная информационно-образовательная среда АГУ. 

Тема 3. Информационная грамотность. Навыки ХХI века: Госуслуги, платежные 

системы, оплата коммунальных услуг, налогов. Life-Long Learning в VUCA мире. 

Цифровые компетенции (для любой сферы). Социальные сети. Цифровой след. Работа с 

информацией в сети. Использование цифровых медиа. Этикет в сети. Общение по 

электронной почте. 

Тема 4. Цифровая безопасность и эргономика. Виды информационных угроз и 

способы защиты от них. Спам в почте, социальных сетях и прочих платформах. Fake news. 

Безопасность аккаунтов. Онлайн мошенничество и персональные данные. Информационная 

гигиена. 

 

Б1.Б.05.02 ВВЕДЕНИЕ В ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Цель: углубление общей цифровой грамотности и информационной культуры 

обучающихся, а также формирование системы знаний, умений и практических навыков в 

области использования информационных технологий в профессиональной деятельности. 

Задачи:  

 сформировать представление о принципах работы, структуре, устройстве и 

программном обеспечении персональных компьютеров; 

 сформировать компетентности по использованию информационных технологий 

в профессиональной деятельности; 

 обучить методам, приемам работы с технологиями обработки текстовой, 

числовой информации, визуализации и представления информации; 

 развить творческий потенциал обучающегося, в том числе посредством 

командной работы, необходимый ему для дальнейшего самообучения, саморазвития в 

условиях бурного развития и совершенствования средств информационных технологий. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-9: способен понимать принципы работы 

современных информационных технологий и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности.  

Краткое содержание  

Раздел 1. Современные информационные технологии. Предмет и задачи курса. 

Технические средства современных информационных технологий. Классификация 

информации и информационных технологий. Средства современных информационных 

технологий. Их виды. Технологии поиска, ввода, передачи, хранения, аналитической 

обработки информации. Свободное и открытое программное обеспечение, прикладное 

программное обеспечение (программное обеспечение, ориентированное на 

профессиональную деятельность). Цифровые инструменты для редактирования текстов, 

электронных таблиц, мультимедийных презентаций. Работа с файлами мультимедийного 

характера.  

Раздел 2. Технологии обработки текстовой информации. Виды текстовых 

редакторов. Сервисы по обработке текстовой информации. Стилевое форматирование 

текста, создание оглавления, автоматизация нумерации. Добавление объектов (таблицы, 



изображения, схемы, формулы и т. п.) – нумерация и создание ссылок на них. Сноски. 

Библиография. 

Раздел 3. Технологии обработки числовой информации. Понятие и представление 

числовой информации. Решение задач: абсолютная адресация, логические функции, 

сложные таблицы, графики и диаграммы. Электронные таблицы как базы данных. Сервисы 

по обработке числовой информации. 

Раздел 4. Визуализация и представление информации. Создание и форматирование 

презентаций. Требования к оформлению презентаций. Интерактивные презентации. 

Интернет-сервисы для создания презентаций. Инфографика. Информационные плакаты. 

Интернет-сервисы для создания инфографики.  

Раздел 5. Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Прикладное программное обеспечение для решения профессиональных задач.  

 

Б1.Б.05.03 СИСТЕМЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

Цель: получение обучающимися представления о системах искусственного 

интеллекта (СИИ) и возможностях его использования в профессиональной сфере. 

Задачи:  

● сформировать у обучающихся представление о системах искусственного 

интеллекта;  

● расширить представление обучающихся о возможностях применения систем 

искусственного интеллекта.  

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-9: способен понимать принципы работы 

современных информационных технологий и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности.  

Краткое содержание  

Тема 1. История и перспективы развития систем искусственного интеллекта. 

Предмет, объект, метод, цель и задачи дисциплины. О понятии «Искусственный 

Интеллект» (ИИ). Направления исследований в ИИ. Основные задачи ИИ. Экономические 

и научно-технические предпосылки появления систем ИИ. Исторический обзор работ по 

СИИ в России и за рубежом. Основные направления исследований в области ИИ. Мифы и 

факты об ИИ. 

Тема 2. Основные понятия систем искусственного интеллекта. Теоретические 

основы ИИ. Основные понятия ИИ. Информационные системы и искусственный интеллект. 

Использование информационных систем в различных сферах экономики. Направления 

развития ИИ: логическое и нейрокибернетическое. Парадигма интеллектуальных 

технологий. Специфика и классификация задач, решаемых с помощью ИИ. Свойства и 

классификация СИИ.  

Тема 3. Технологии искусственного интеллекта. Данные и знания. Способы 

представления знаний. Большие данные. Анализ больших данных. Теоретические основы 

технологий искусственного интеллекта. Экспертная система (интеллектуальные системы). 

Нейронные сети. Машинное обучение. Методы машинного обучения. Нерешённые 

вопросы технологий искусственного интеллекта. 

Тема 4. Прикладные области деятельности для искусственного интеллекта. 

Компьютерное зрение. Биометрическая идентификация. Обработка естественного языка, 

поиск и извлечение информации из текстов. Распознавание речи. Синтез речи. Машинное 

зрение. Машинный перевод. Генерация текстов. Диалоговые системы (чат-боты). 

Творчество. Автономные автомобили. Робототехника. Сферы применения СИИ: 

государственное управление, безопасность, транспорт, промышленность, образование, 



наука, здравоохранение, культура, развитие новых отраслей. ИИ в профессиональной 

деятельности. 

Тема 5. No-code и low-code платформы для разработки искусственного интеллекта 

(Практические работы). Обзор no-code и low-code платформ для разработки 

искусственного интеллекта и реализации алгоритмов машинного обучения. 

 

Б1.Б..06. ПРАВОЗАЩИТНЫЙ МОДУЛЬ 

 

Б1.Б..06.01   ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

Цель: ознакомление обучающихся с основами правового регулирования 

профессиональной деятельности и формирование антикоррупционного мировоззрения. 

Задачи: 

 формирование представлений о государстве, праве, государственно-правовых 

явлениях; 

 приобретение умений ориентироваться в нормативном материале, 

регулирующем профессиональную деятельность, анализировать законодательство и 

практику его применения; 

 развитие навыков применения полученных знаний в профессиональной 

деятельности; 

 формирование представлений о природе и сущности коррупции, об 

опасности коррупции в сфере профессиональной деятельности; 

 развитие потребности в противодействии коррупции, в ее неприятии как 

средства достижения личных или корпоративных целей. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-2, УК-10. 

Краткое содержание: Государство: понятие, функции. Механизм государства. 

Государственная власть и государственные органы. Право: понятие и функции. Система 

права. Нормативные правовые акты и система российского законодательства. Основные 

положения Конституции РФ. Права и свободы человека и гражданина, механизм их 

реализации. Гражданско-правовое регулирование профессиональной деятельности. Сделки. 

Право собственности. Обязательственное право. Трудовое право в обеспечении 

профессиональной деятельности. Административное право в обеспечении 

профессиональной деятельности. Правовые основы противодействия коррупции. 

Ответственность за коррупционные правонарушения. Служебная этика и 

антикоррупционные стандарты поведения. Правовые основы предотвращения и 

урегулирование конфликта интересов. Коррупционные риски в системе государственного и 

муниципального управления. Коррупционные риски в коммерческих организациях. 

 

Б1.Б..07 МОДУЛЬ «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ» 

 

Б1.Б..07 .01  ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

Цель: развитие у обучающихся навыков проектной деятельности на основе 

командной работы с использованием системного подхода для формирования гражданской 

позиции в социальной сфере. 

Задачи:  

 овладение методикой и технологией социального проектирования;  

 формирование способностей осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации по выявлению социальных проблем, применение системного подхода для 

решения поставленных задач в проектной деятельности; 



 развитие навыков социального взаимодействия и работы в команде при 

разработке и реализации социальных проектов; 

 овладение инструментарием социально-проектной деятельности. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: УК-2, УК-3.  

Краткое содержание: Социальный проект и его особенности. Структура и 

этапы социального проекта. Фандрайзинг и грантодатели социальных проектов. 

Технология получения гранта для реализации социального проекта. Особенности 

реализации социального проекта. Оценка социального проекта и её критерии. Особенности 

разработки и реализации волонтёрских проектов. Специфика разработки и реализации 

социокультурных проектов. Разработка и реализация гражданских проектов. 

 

Б1.Б..08 ЕСТЕСТВЕННОНАУЧСНЫЙ МОДУЛЬ 

 

Б1.Б..08.01 КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

Цель: формирование мировоззренческих убеждений о материальности, 

познаваемости и эволюции окружающего мира. 

Задачи: 

- изучить фундаментальные принципы и законы природы, к которым сводится 

множество частных закономерностей физики, химии, биологии и других естественных 

наук; 

- сформировать у студентов основные представления о возникновении и развитии 

естествознания как науки и о его современных фундаментальных концепциях на примерах 

физики, космологии, химии и биологии. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-1, ОПК-8. 

Краткое содержание: Основные этапы и тенденции развития естествознания. 

Материя. Фундаментальные частицы и поля. Структурные уровни организации материи. 

Фундаментальные законы и принципы. Основные законы движения и развития в природе. 

Расширяющаяся Вселенная. Химические системы и процессы. Биологические системы. 

Биосфера. Человек и природа. Синергетика и самоорганизация. 

 

Б1.Б..08.02 ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА 

Цель: формирование базовых знаний об анатомо-физиологических особенностях и 

общих закономерностях развития, гигиене и укреплении здоровья детей и подростков; 

изучение механизмов регуляции функций в условиях действия разнообразных внешних 

факторов и обучение будущего специалиста знаниям, умениям и навыкам для 

рациональной и физиологически обоснованной организации учебно-воспитательного 

процесса с учётом возрастных особенностей организма. 

Задачи: 

 сформировать у студентов научные знания о строении и функционировании 

организма в различные возрастные периоды; 

 изучить анатомо-физиологические особенности организма на различных этапах 

его развития и механизмы сохранения гомеостаза во всех сферах биопсихосоциальной 

системы человека; 

 освоить методы оценки уровня физического развития, определения 

функциональных возможностей основных систем организма; 

 сформировать представления о типологических и индивидуальных особенностях 

соматической конституции и высшей нервной деятельности человека; 

 освоить основные гигиенические требования к организации учебно-

воспитательного процесса.  



Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-8. 

Краткое содержание: Предмет возрастной анатомии и физиологии. Общие 

закономерности роста и развития организма ребёнка и подростка. Закономерности 

онтогенетического развития опорно-двигательного аппарата. Значение опорно-

двигательного аппарата. Скелет человека. Строение, химический состав и соединение 

костей. Строение и функции суставов. Развитие костей мозгового и лицевого отделов 

черепа, изгибов позвоночника. Развитие скелета туловища и конечностей. Мышечная 

система. Строение, классификация, функциональные свойства скелетных мышц. Развитие 

мышечной системы. Совершенствование координации движений как показатель развития 

организма ребёнка. Формирование быстроты и точности двигательных актов. Особенности 

реакции организма на физическую нагрузку в разном возрасте. Физическое развитие 

организма. Его показатели. Осанка. Причина возникновения и профилактика нарушений 

осанки. Плоскостопие, его профилактика. Гигиенические требования к обуви. 

Гигиенические требования к организации учебного процесса и оборудованию школ. 

Правили расстановки мебели и рассаживания учащихся.  

Понятие о нейрогуморальной регуляции функций организма и её возрастные 

особенности. Особенности нервной и гуморальной регуляции. Нервная система, общая 

схема строения, функции. Онтогенез нервной системы. Возрастные особенности 

морфофункциональной организации нейрона и нервных волокон. Синапсы и их виды. 

Понятие о внутренней среде организма в процессе онтогенеза. Функции крови. 

Состав крови. Возрастные изменения состава крови. Особенности кроветворения у плода и 

детей раннего возраста. Иммунитет и иммунная система организма. Специфические и 

неспецифические защитные механизмы и их особенности у детей разного возраста. 

Возрастные особенности системной организации восприятия внешней информации. 

Сенсорные системы организма. Восприятие простых признаков сенсорного стимула, 

усложнение анализа, внешних стимулов в течение первых лет жизни. Роль сенсорных 

восприятий в формировании функций мозга и обеспечении поведения детей и подростков. 

Анатомо-физиологические особенности регуляторных систем организма. Анатомо-

физиологические особенности висцеральных систем организма. Психофизиология детей и 

подростков. 

 

Б1.Б..09 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ 

 

Б1.Б..09.01 ПЕДАГОГИКА 
Цель: формирование у обучающихся личностных качеств и общепрофессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

«Педагогическое образование», способствующих решению задач профессиональной 

деятельности с позиций педагогической науки и практики. 

Задачи: 

 формирование у будущих учителей целостного представления о 

профессиональной педагогической деятельности, а также способности к её осуществлению 

в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики; 

 освоение обучающимися теоретических основ педагогики как науки в логике 

целостного образовательного процесса для разработки основных и дополнительных 

образовательных программ, в том числе с использованием ИКТ; 

 овладение умениями, необходимыми для осуществления духовно-нравственного 

воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей; 

 освоение обучающимися технологий мониторинга результатов образования 

обучающихся; 



 формирование у обучающихся опыта осуществления индивидуального подхода 

в образовательном процессе к различным категориям обучающихся (в том числе с особыми 

образовательными потребностями) с применением современных психолого-педагогических 

технологий; 

 развитие у обучающихся способности организовывать совместную деятельность 

и межличностное взаимодействие с участниками образовательных отношений; 

 развитие у обучающихся способности к анализу историко-педагогических 

теорий обучения и воспитания, использованию исторически закрепленного опыта 

организации и осуществления педагогической деятельности на основе специальных 

научных знаний; 

 формирование у обучающихся общих представлений о направлениях 

цифровизации образовательного процесса, педагогических технологиях, в том числе об 

ИКТ, необходимых для педагогической работы в условиях цифровизации общества. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

Краткое содержание: 

Специфика педагогической профессии. Профессиональная деятельность педагога. 

Учитель как субъект педагогической деятельности. Профессионально-личностное 

становление и развитие педагога в системе непрерывного образования. Общая и 

профессиональная культура педагога. Профессиональная этика педагогических работников 

образовательных организаций. Педагогическая деятельность в полиэтнической и 

поликультурной среде. Цифровая компетентность педагога. Информационная гигиена 

учителя. Основы педагогического мастерства. Педагогическое общение. Принципы 

общения в социальных сетях. Нормативно-правовая база образования. 

Педагогика как наука. Образование как общественное явление и педагогический 

процесс. Цифровизация образования. Системность и целостность педагогического 

процесса. Педагогическое взаимодействие как основа педагогического процесса. 

Методология педагогики и методы педагогических исследований. 

История образования и педагогической мысли как область научного знания. 

Институт образования на ранних этапах развития человечества, в Средние века, эпоху 

Возрождения и Новом времени. Педагогическая мысль и образование в XIX веке. Развитие 

школы и педагогики в России и мире в XX веке. Ведущие тенденции развития 

современного мирового образовательного процесса. Эволюция цифровизации образования. 

Национальные системы образования в XXI веке. 

Сущность воспитания и его место в целостной структуре образовательного 

процесса. Движущие силы и логика воспитательного процесса. Общие закономерности и 

принципы воспитания. Базовые теории и концепции гуманистического воспитания 

личности. Цели и ценности воспитания. Педагогическое целеполагание. Содержание 

воспитания школьников. Воспитание базовой культуры личности. Современные 

технологии и методы воспитания. Цифровые технологии в организации воспитательной 

работы. Взаимодействие участников образовательных отношений в воспитательном 

процессе. Коллектив как объект и субъект воспитания. Технология организации детского 

коллектива. Воспитательная система современной школы. Воспитательный потенциал 

детских и молодежных общественных объединений. Деятельность классного руководителя 

в современной школе. Организация внеурочной деятельности в условиях реализации 

ФГОС. Формы организации воспитательного процесса. Онлайн-формы воспитательной 

работы. Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников с особыми 

образовательными потребностями. Семья как субъект социализации и воспитания. 

Взаимодействие семьи и школы. Изучение эффективности воспитательного процесса. 

Диагностика воспитанности.  

Обучение в целостном педагогическом процессе. Функции и виды обучения. 

Закономерности и принципы обучения. Современные дидактические концепции. 



Психолого-педагогические условия развития мотивации в процессе обучения. Содержание 

образования в условиях реализации ФГОС общего образования. Формы обучения. Формы 

организации обучения. Урок как основная форма организации обучения. Методы, приёмы и 

средства обучения. Технологии обучения. Контроль и оценивание результатов обучения. 

Цифровая дидактика. Цифровая образовательная среда школы. Цифровые контрольно-

измерительные материалы, инструменты и сервисы. 

Государственно-общественная система управления образованием. Педагогический 

менеджмент. Школа как объект управления. Функции внутришкольного управления. 

Педагогический коллектив школы. Технологии социального партнёрства в сфере 

образования. 

 

Б1.Б..09.02 ПСИХОЛОГИЯ 

Цель: формирование у обучающихся готовности к осуществлению 

профессиональной деятельности в соответствии со знаниями психологических 

закономерностей развития личности (в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями), социальных взаимодействий, организации учебной и 

воспитательной деятельности, владением навыками использования психолого-

педагогических технологий (в том числе с использованием цифровых сервисов). 

Задачи:  

в области «Общей психологии» 

- формирование представления об общих закономерностях функционирования 

психики и характеристиках психических явлений; 

- изучение условий, движущих сил и этапов формирования личности; 

- формирование умения определять образовательные потребности разных категорий 

обучающихся; 

- формирование навыков создания доброжелательных отношений, сотрудничества и 

диалогического общения между участниками образовательного процесса; 

в области «Возрастной психологии» 

- формирование представлений о возрастных закономерностях психического 

развития и личностных особенностях развития ребёнка в разные периоды онтогенеза; 

- создание условий для глубокого понимания социальной ситуации развития, 

психологических новообразований и особенностей ведущей деятельности детей в разные 

возрастные периоды; 

- формирование умения видеть проявления общих законов развития в бесконечном 

разнообразии индивидуальных особенностей, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

в области «Социальной психологии» 

- теоретическое осмысление места и роли человека, развивающегося в обществе, 

выявление конкретных социально-психологических характеристик личности, наиболее 

распространённых её социально-психологических типов, коммуникативных программ 

поведения; 

- развитие умений интерпретировать конкретные ситуации с точки зрения известных 

социально-психологических теорий и формулировать соответствующие практические 

рекомендации.  

- овладение навыками проведения эмпирических социально-психологических 

исследований, обработки и интерпретации данных, получаемых на конкретном 

эмпирическом материале; 

в области «Педагогической психологии» 

- раскрытие основных теоретических подходов к проблеме развития, обучения и 

воспитания; 

- формирование у студентов представлений о различных отечественных и 

зарубежных концепциях педагогической психологии; 



- анализ актуальных проблем педагогической психологии с учётом влияния 

изменений, происходящих в современных условиях модернизации системы образования; 

- развитие творческого потенциала и самостоятельности студентов при выполнении 

заданий, освоении теоретических и практических основ курса; 

«сквозные» задачи 

- формирование понимания возможностей и психологических рисков, связанных с 

применением информационных технологий; 

- формирование умения давать оценку психологической экологичности новых 

образовательных технологий; 

- овладение цифровыми инструментами в профессиональной деятельности для 

организации взаимодействия со всеми субъектами образовательного пространства и 

повышения эффективности собственной деятельности. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-6, ОПК-3, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-9. 

Краткое содержание: Характеристика психики человека. Деятельность и сознание. 

Психические процессы (когнитивные, эмоциональные, волевые). Психические состояния и 

их регуляция. Понятие личности. Движущие силы развития личности. Внутренний мир 

личности. Психологические свойства: направленность, способности, темперамент, 

характер. Персоногенез и жизненный путь личности. Профессиональная деформация 

личности.  

Стадиальность психического развития. Психологический смысл возрастных 

кризисов. Факторы и закономерности психического развития в норме и патологии. 

Психологическая характеристика новорожденности и младенческого возраста. 

Психологические особенности раннего возраста. Психическое развитие ребёнка в 

дошкольном возрасте. Психологическая характеристика младшего школьного возраста. 

Психологические особенности подросткового возраста. Психическое развитие человека в 

ранней юности (старший школьный возраст). Психологические особенности воздействия 

цифровых инструментов на развивающийся мозг Характеристики психики человека 

поколения Z (центениалов) и Альфа. Развитие человека в периоде взрослости. 

Самосовершенствование. Самоактуализация. Механизмы саморазвития. 

Самопрогнозирование личности. Развитие профессионализма. Создание условий для 

саморазвития, самореализации сотрудников. Саморазвитие как результат 

профессионального творчества. Структура профессионального самосознания. 

Характеристики и стадии профессионального развития. Самоменеджмент. Диагностика 

способности к самоуправлению. Время в жизни человека. Жизненные перспективы 

личности и организация времени. Техника самоменеджмента. Система планирования 

времени. Методика разработки личных жизненных планов. 

Психология социального познания. Психология общения и социальной 

коммуникации и взаимодействия. Психология социальных групп, массовых явлений и 

межгрупповых отношений. Социально-психологическое взаимодействие в цифровой среде. 

Психология образования и учебной деятельности. Психология цифровых 

образовательных средств. Ученик как субъект образовательной деятельности. 

Психологическая характеристика и особенности развития и обучения различных категорий 

обучающихся с особыми образовательными потребностями: одарённых детей, детей с 

СДВГ, эмоциональными и поведенческими нарушениями, детей с девиантным и 

делинквентным поведением, детей с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья. Учитель как субъект образовательной деятельности. Психология воспитания и 

самовоспитания. 

 

Б1.Б..09.03 ОСНОВЫ ВОЖАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель: обеспечить теоретическую и практическую подготовку студентов к 

работе вожатого в детских оздоровительных лагерях и образовательных организациях, 



направленную на личностное развитие подрастающего поколения и формирование системы 

нравственных ценностей, активной гражданской позиции и ответственного отношения к 

себе и обществу. 

Задачи: 

1) ознакомить со способами решения педагогических задач воспитания в 

условиях детского оздоровительного лагеря и образовательной организации; 

2) вооружить знаниями нормативно-правовых основ работы с детьми, их 

родителями, коллегами, работодателями в условиях детского оздоровительного лагеря и 

образовательной организации; 

3) формировать навыки управления детским коллективом; 

4) ознакомить с методами эффективного взаимодействия с коллегами, 

родителями, детьми; 

5) формировать навыки применения различных форм организации и проведения 

коллективно-творческих дел, тематических дней, игровой деятельности; 

6) развить умения критического анализа педагогических ситуаций, обобщения и 

конструктивных выводов, сотрудничества и взаимодействия в команде, формирования и 

развития детского коллектива, разработки образовательных, воспитательных и 

развивающих программ. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-3. 

Краткое содержание: Истоки вожатского дела. Нормативно-правовая база 

вожатской деятельности. Основы безопасности жизнедеятельности детского коллектива. 

Психолого-педагогические проблемы деятельности вожатого. Профессиональная этика и 

культура вожатого. Организация жизнедеятельности временного детского коллектива. 

Технологии воспитательной деятельности вожатого. Информационно-медийное 

пространство жизнедеятельности детского временного коллектива. 

 

Б1.Б..08.04 ИНКЛЮЗИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА 

 

Цель: формирование у студентов системы научных представлений об 

инклюзивном образовании; осуществление их личностно-мотивационной, когнитивной и 

практической подготовки к реализации инклюзивной модели образования на различных 

уровнях системы образования. 

Задачи: 

 формирование профессионального мировоззрения и научных представлений 

о сущности инклюзивного образования; 

 формирование представлений об общих тенденциях развития инклюзивного 

образования в мире и России;  

 формирование практических навыков и умений определять содержание, 

методы и оптимальные структурно-организационные формы осуществления 

профессиональной деятельности педагогов в образовательных организациях при 

реализации программ инклюзивного образования; 

 формирование философско-мировоззренческих основ личностного 

отношения студентов к лицам с ОВЗ, готовности к осуществлению деятельности по 

преодолению в социуме стигматизирующих установок, предупреждению стереотипного 

восприятия и отношения общества к лицам с ОВЗ; 

 изучение основных психолого-педагогических проблем обучения и развития 

учащихся в условиях инклюзивного образования, принципов организации образовательной 

среды и разработки развивающих образовательных программ, особенностей оценки и 

определения эффективности процесса обучения в условиях инклюзивного образования;  



 ознакомление с методами, в том числе инновационными, проектирования 

индивидуальной образовательной траектории учащихся в пространстве инклюзивного 

образования. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-3. 

Краткое содержание: Современное состояние проблемы работы с детьми с 

особыми образовательными потребностями. Специальная педагогика. Исторические этапы 

формирования взглядов на воспитание и образование людей с ограниченными 

возможностями здоровья. Сущность специального образования. Сущность инклюзивного 

образования. Инклюзивная образовательная среда. Опыт осуществления инклюзивного 

образования за рубежом. Нормативно-правовые основы инклюзивного образования. Опыт 

внедрения инклюзивного образования в России. Методические основы инклюзивного 

образования. Особенности работы с обучающимися различных нозологических групп в 

условиях инклюзивного образования. 

 

Б1.Б..10 ПРЕДМЕТНО-СОДЕРЖАТЕДБНЫЙ МОДУЛЬ 

 

Б1.Б..10.01 КУЛЬТУРА СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ 

Цель курса – ознакомить студентов с основными формами и этапами развития 

культуры Северной Америки до ХХI века; объяснить особое положение этого региона в 

современном мире и определить те черты, которые способствовали его динамичному 

развитию за последнее столетие.  

Задачи курса: 

 освоить навыки применения основных матриц культурологического анализа 

истории мировой культуры к анализу истории и современного состояния культуры 

Северной Америки; 

 овладеть умением вычленять особенности понимания природы, мира и 

человека, системы ценностей, отношения личности и общества, идеалов и реальности 

культуры Северной Америки; 

 сформировать представления об эволюции и современном состоянии 

культуры Северной Америки. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-4, ПК 6. 

Содержание дисциплины: Основные вехи истории Северной Америки. Культура 

североамериканских индейцев. Политическое устройство Северной Америки. Регионализм 

в культуре Северной Америки. Концепция американской исключительности. 

Североамериканские национальные идентичности. Североамериканский 

мультикультурализм и религиозное многообразие. Североамериканские традиции. 

Североамериканская литература. Североамериканский кинематограф. Культура Нью-Эйдж. 

Североамериканская культура и глобализация.  

 

Б1.Б..10.02 ЭТИКЕТ В КУЛЬТУРАХ  НАРОДОВ МИРА 

Цель освоения дисциплины: углубить теоретическую подготовку бакалавров, дать 

представление об основных проблемах этикета в рамках культуры народов мира. 

Задачи курса:  

 получение студентами необходимых теоретических знаний в области этикета 

мировых культур, позволяющих иметь ясное представление о правилах общения, 

поведения, культурных и религиозных традициях в той или иной культуре; 

 ознакомить с правилами и традициями общения, принятыми в рамках культурных 

моделей изучаемых этносов. 



Требования к результатам освоения дисциплины. В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-4, ПК-6. 

Содержание дисциплины. Введение. Предмет и задачи курса. Понятие этикета. 

Проблема культурного этикета в исследованиях последних лет. Особенности этикета в 

культурах народов стран Востока. Характеристика японской культуры (традиции, обычаи, 

этикет, церемониал). Особенность китайского искусства (живопись, каллиграфия, 

архитектура, скульптура и т.п.). Отличительные особенности национальной одежды, кухни, 

музыки, фольклора в Индии. Особенности этикета в культурах народов Запада. 

 

Б1.Б..10.03 КРАЕВЕДЕНИЕ В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННО 

ВОСПИТАНИИ 

Цель дисциплины: знакомство студентов с особенностями культуры создания, 

сохранения и распространения произведений искусства и культуры народов, проживающих 

на территории Астраханской области. 

Задачи курса:  

- формирование устойчивого интереса к исследованию культуры и быта жителей 

города в рамках его историко-культурного развития, художественным традициям и 

инновациям; 

- освоение многоуровневой структуры художественного пространства Астрахани 

через произведения искусства мирового, отечественного и регионального значения; 

- овладение практическими умениями и навыками понимания и оценки 

художественных произведений; 

- уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и профессиональной коммуникации. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-4,  ПК-6. 

Содержание дисциплины: Краеведение как особая область исследования 

культуры региона: генезис, особенности формирования. Архитектурное пространство 

города как отражение особенностей историко-географического и этнокультурного 

ландшафта. Городская скульптура как сохранение культурной памяти региона. 

Особенности регионального фольклора. ДПИ, традиционные ремесла и промыслы региона. 

Музыкальное искусство региона. Танцевальная культура Нижней Волги. Литературное 

наследие региона Астрахань поэтическая. Книжное наследие. Театральное искусство 

Астрахани. Астрахань в киноискусстве. Изобразительное искусство и художественные 

школы региона. 

 

Б1.Б..10.04 КУЛЬТУРНЫЙ ТУРИЗМ 

Цель дисциплины: формирование знаний о туристской освоенности и 

перспективах развития культурного туризма в различных регионах России. 

Задачи освоения дисциплины: 

 - формирование представлений об основных теоретических подходах, касающихся 

сохранения, использования и актуализации историко-культурного наследия; 

- знание соответствующего терминологического аппарата. 

- активизация познавательной, исследовательской и творческой деятельности 

студентов по выявлению и изучению объектов историко-культурного наследия и 

применения полученных знаний на практике; 

 разработка программ маршрутов культурного туризма. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-3, ПК 7. 

Содержание дисциплины: Подходы к определению понятия «культурный 

туризм». Уровни культурного туризма. Культура как фактор туристкой мотивации. Место 

культурного туризма в системе туристкой деятельности. Понятие историко-культурного 



наследия. Онтологический, ценностно-гносеологический и социокультурный подходы к 

сущности историко-культурного наследия.  

Историко-культурные объекты как основной ресурс развития культурного туризма. 

Объекты Всемирного наследия в России и развитие туризма. Культурный ландшафт: 

современные представления и подходы к типологии. Свойства и разновидности 

культурных ландшафтов.  

Культурный ландшафт и особо охраняемые территории. УИТ как образования 

музейного типа. Методика организации функционирования УИТ в для развития 

культурного туризма в регионе. Крупнейшие культурно-исторические центры России и 

тенденции их развития в контексте культурного туризма. Классификация направлений 

культурного туризма. Туризм и окружающая среда: пространство взаимодействия. 

Культурный туризм как вид деятельности. Культурный туризм как технология. Методика и 

алгоритм разработки программ маршрутов культурного туризма. 

 

Б1.Б..10.05 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Цель дисциплины: Формирование у студентов знаний в области экологической 

культуры путём развития общей экологической культуры личности; совершенствование 

профессиональной культуры через ознакомление с основами организации и 

функционирования социоприродных и социокультурных систем; знакомство с принципами 

взаимодействия человека, общества и природы в различных культурах и разнообразных 

хозяйственно-культурных типах. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- изучение основ экологической культуры, ее компонентов и путей формирования; 

- реализация принципов экологического образования и воспитания в деле 

формирования экологической культуры;  

- применение основных форм, методов, средств формирования экологической 

культуры у студентов. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие общекультурные компетенции: ПК -6, ОПК-8. 

Содержание дисциплины: Понятие экологической культуры. Фундаментальные 

законы природы и основные понятия экологии. Понятия экосистемы и биосферы. Экология 

происхождения и биологической эволюции предков человека. Экология возникновения и 

эволюции социальных отношений. Факторы формирования и эволюции экологической 

культуры. Диалектика эволюции типов природопользования и социальных отношений. 

Диалектика эволюции типов природопользования и представлений человека и своём месте 

в природных системах. Хозяйственно-культурные типы. 

 

Б1.Б..10.06 ПРАКТИЧЕСКАЯ ФОНЕТИКА 

Цель дисциплины: постановка произношения, корректировка, развитие и 

автоматизация произносительных навыков при постепенном усложнении структуры речи, 

отработка произношения отдельных звуков, фонетических явлений, ритма, фразового 

ударения и различных видов интонации у студентов филологов, будущих преподавателей 

английского языка. 

Задачи дисциплины:  

 правильная артикуляция звуков английского языка и их комбинации;туризм 

 формирование навыков восприятия на слух ; 

 правильное произношение всех вариантов фонем в отдельных словах, фразах и 

предложениях; 

 правильное воспроизведение и самостоятельное употребление в речи 

интонационных структур, характерных для английского языка; 



 соблюдение правил чтения (правил, которые объясняют, каким звукам 

соответствуют буквы и сочетания); 

 владение техникой фонетически правильного чтения различных текстов со 

скоростью 60-70 слов в минуту; 

 умение правильно пользоваться английской фонетической транскрипцией 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК 3 ,ОПК 8 

Содержание дисциплины: Особенности артикуляции отдельных согласных 

звуков английского языка. Особенности артикуляции отдельных гласных звуков 

английского языка. Классификация гласных  и согласных. Звуковые явления в потоке речи. 

Редукция. Ударение. Синтагматическое членение предложения. Виды интонации. Low Fall 

и High Fall. Low Rise  High Rise 

 

Б1.Б.10.07  ПРАКТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА 

Цель дисциплины: формирование профессионально-личностного портрета 

выпускника университета посредством развития способностей и умений применять 

грамматические навыки в профессиональной области. 

Задачи дисциплины:  

 обобщение материала, изученного в ходе школьной программы; 

 углубление теоретического понимания предмета; 

 овладение навыками употребления грамматических конструкций; 

 умение интерпретировать полученные знания; 

 развитие грамматической компетенции; 

 формирование способности исключительно грамотно выражать свои мысли 

на иностранном языке. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК 3,ОПК 8. 

Содержание дисциплины: Имя существительное (род, число, падеж). Артикли. 

Местоимения. Имя прилагательное. Наречие. Времена активного залога. Пассивный залог. 

Косвенная речь. Согласование времен. Неличные формы глагола. Модальные глаголы. 

Условное наклонение 

Формы контроля. 3,6 семестры – экзамены. 2,4,5 семестры – зачет. 

 

Б1.Б..10.08  ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ И ЦИВИЛИЗАЦИЙ 

Цель дисциплины: сформировать представление об основных этапах и 

закономерностях развития человеческой культуры; о месте, роли, значении отдельных 

цивилизаций во всемирно-историческом процессе, их мировоззренческом и 

социокультурном своеобразии.  

Задачи курса:  

 раскрыть базовые понятия курса; 

  выработать представления об историческом многообразии культур, типах и 

формах культурной жизни;  

  дать представление о месте отечественной культуры в мировом историко-

культурном процессе. 

  формирование представлений об особенностях изучения истории мировых 

цивилизаций, проблемах периодизации, выделения эпох и типов культурно-исторического 

развития; 

  изучение и анализ источников и исследований, касающихся специфики 

восточной культуры; 

  освоение основных понятий, характеризующих современный уровень 

развития историко-культурного знания;  



  изучение особенностей развития культуры в каждую из выделенных эпох с 

учетом специфики социального и регионального контекста; 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-4. 

Содержание дисциплины: Культура первобытного общества. Культура Древнего 

Египта. Культура Месопотамии. Культура доколумбовой Америки. Культура Древней и 

Средневековой Индии. Культура Древнего и Средневекового Китая. Культура Японии. 

Культура Древней Греции. Культура Древнего Рима. Культура Средневековой Европы. 

Культура Средневекового арабского Востока. Культура эпохи Возрождения в Италии. 

Мировоззренческое своеобразие Северного Возрождения. Европейская культура Нового 

Времени и эпохи Просвещения. Культурные процессы XX века. 

Формы контроля: экзамен (1, 2 семестр), курсовой проект (2 семестр). 

 

Б1.Б.10.09  ИСТОРИЯ ИСКУССТВА 

Цель курса – познакомить студентов с основными концептуальными контекстами, 

определяющими современное понимание, восприятие и толкование изобразительного 

искусства; на основе стилистических особенностей шедевров мирового изобразительного 

искусства сформировать умение анализировать художественное произведение 

Задачи курса: 

  знакомство с основными концептуальными контекстами, определяющими 

современное понимание, восприятие и толкование изобразительного искусства; 

 формирование у студентов представления о становлении и развитии 

изобразительного искусства как о явлении, тесно связанном с общественной жизнью, 

обусловленном временем, местом и этнической принадлежностью; 

  представление процесса эволюции видов и форм художественного 

творчества во взаимосвязи со сменой историко-культурных этапов; 

  определение базовых категорий и понятий, выработанных исторически в 

связи с формулированием основ мирового искусства, и понятийно-терминологического 

аппарата, которым оперирует современная теория изобразительного искусства; 

 Определение перечня особо значимых в рамках данного курса шедевров 

мировой художественной культуры и обеспечить визуальное знакомство студентов с ними 

(репродукции, слайды, видеоматериалы и т. д.).  

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  ПК 4, ПК-5. 

Содержание дисциплины: Виды и жанры изобразительного искусства. 

Изобразительное искусство древнейших цивилизаций и античного мира Изобразительное 

искусство в средневековом мире. Изобразительное искусство эпохи Возрождения. 

Изобразительное искусство Нового времени. Искусство Новейшего времени.  

 

Б1.Б.10.10  ПРАКТИКА УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА 

Цель дисциплины: формирование, развитие и совершенствование у обучающихся 

общекультурных, профессиональных и специальных компетенций, позволяющих в 

дальнейшем осуществлять профессиональную деятельность посредством овладения 

коммуникативной компетентностью по изучаемому иностранному языку, предполагающей 

владение различными видами речевой деятельности, лексическим и грамматическим 

материалом, а также готовность использовать иностранный язык для получения, 

оценивания и применения иноязычной информации для решения учебных и 

профессиональных задач. 

Задачи дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студент должен овладеть: 



- умением правильно оформить фонетически, грамматически и лексически 

высказываемые мысли для общения в наиболее распространенных ситуациях в 

официальной и неофициальной сферах, при этом беглость речи должна быть близкой к 

речи носителей языка; 

- умением свободно использовать все виды речевой деятельности (аудирование, 

говорение, чтение и письмо) в целях осуществления межкультурной коммуникации; 

- умением свободно ориентироваться в различных аспектах устной и письменной 

речи, ее региональной и социальной вариативности, а также в вопросах культуры речевого 

поведения и речевого этикета; 

- умением реализовывать четыре вида речевой деятельности: аудирование, 

говорение (монологическая и диалогическая речь), чтение, письмо; 

- умением бегло, фонетически грамотно и выразительно, с полным охватом 

содержания читать текст, построенный на знакомом лексико-грамматическом материале, 

наряду с передачей содержания прочитанного, участием в проблемной беседе или 

дискуссии от студента требуется умение аннотировать прочитанное, давать необходимый 

комментарий, суммировать сведения из разных источников; 

- умением владения монологической как неподготовленной, так и подготовленной 

речью в виде сообщения и доклада, а также диалогической речью в виде беседы и интервью 

в ситуациях официального и неофициального общения в пределах изученного языкового 

материала; 

- навыками письменной речи нейтрального и официального характера в пределах 

изученного языкового материала; 

- навыками содержательной, адекватной реализации коммуникативного намерения, 

логичной, связной, смысловой и структурной завершенностью; 

- навыками естественного темпа речи, умением выражать отношение к содержанию 

реплик собеседника, инициативность; 

- умением использовать ознакомительное и просмотровое чтение для подбора 

материала для обсуждения прочитанного, увиденного, услышанного. Студент должен 

правильно и выразительно читать вслух оригинальный текст 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК 8. 

 Содержание дисциплины: Характер. Внешность. Путешествия.  Гостиница; Еда. 

Этикет. Покупки; Великобритания (география, политика, климат). США, Новая Зеландия, 

Австралия, Канада; Россия. Москва – столица нашей Родины.  Астрахань – родной город.  

 

Б1.Б..10.11 ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ 

Цель дисциплины: Сформировать представление о ключевых памятниках 

мировой литературы с точки зрения их эстетической, аксиологической, мировоззренческой, 

социокультурной значимости в национальной и мировой культуре, в мировом искусстве; 

сформировать основы культурологического анализа художественного текста на примере 

ключевых произведений мировой литературы. 

Задачи освоения дисциплины:  

 сформировать навыки культурологического анализа художественного текста, 

 выработать умение определять значение литературного произведения в 

национальной и мировой культуре  

 способствовать пониманию культурных идей, выраженных в 

художественном тексте 

 сформировать навыки выражения собственной позиции по отношению к тем 

или иным идеям художественного произведения 

 формирование понимания литературного произведения как отражения 

мировоззренческих, социокультурных, аксиологических характеристик эпохи  



Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК 4, ПК-2.  

Содержание дисциплины: Литература в контексте теории и истории культуры. 

Памятники литературы Древнего Востока. Классические литературные жанры античности. 

Литература европейского Средневековья и эпохи Возрождения. Литература стран 

Арабского Халифата. Основные литературные направления Нового времени. 

Западноевропейская литература XIX века и рубежа веков. Ведущие направления в мировой 

литературе XX века. 

 

 

Б1.Б.10.12  ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

Цель дисциплины: формирование способности проводить  содержательные  

параллели  в  историко-культурном  процессе, выработка навыков проблемного 

осмысления,  как  отдельных феноменов отечественной культуры, так и целостных  

культурно-исторических  эпох. 

Задачи освоения дисциплины:  

-  способствовать осмыслению культурно-цивилизационного своеобразия 

России, т.е. исторически сложившихся культурных, религиозных, нравственных, этно-

национальных, ментальных, социально-политических особенностей России; 

- формировать умение выражать собственную позицию по отношению к тем 

или иным феноменам отечественной культуры, формирование гражданственности, 

способствовать осознанию собственной культурной идентичности как ментально-

аксиологической основы российского цивилизационного типа; развитие мировоззренческих 

убеждений; 

- научиться понимать культурные идеи, представленные на разных этапах развития 

отечественной культуры в различных текстах культуры. 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-

4, ПК-2. 

Содержание дисциплины:  

Дохристианский период в истории культуры России. Славянское язычество как тип 

культуры. Культура Киевской Руси. Принятие христианства и становление христианского 

сознания человека древней Руси, его отражение в памятниках литературы и архитектуры. 

Древнерусская икона как феномен национальной и мировой культуры. Русская культура 

XII—XV вв. Особенности развития русской культуры в период феодальной 

раздробленности. Культура Московской Руси. Особенности псковской и новгородской 

культуры. Церковь и государство в XV— XVII веках, новые тенденции в развитии 

культуры; роль монастырей как центров русской духовной культуры. Культура 

России XVIII века: проблема европеизации России и перехода на культурные позиции 

Нового времени. Особенности российского Просвещения. Символы культуры XVIII века в 

живописи и архитектуре классицизма. Культура России ХIX века. Поиск исторического 

пути России в интеллектуальных опытах интеллигенции. Русская литература второй 

половины ХIX века как отражение проблем русской культуры. Художественные поиски 

«серебряного века». Многообразие основных направлений художественной культуры XX 

века в литературе и живописи. Культура советского периода и современная 

социокультурная ситуация. Роль идеологии, коммунизм и социализм. Культура периода 

ВОВ и послевоенных лет. Хрущевская «оттепель», искусство «шестидесятников». 

Культурная ситуация периода 80-х-90-х гг. Экономический и социально-духовный кризис в 

обществе. Проблемы и перспективы культурного развития современной России, ее место в 

мировом сообществе.  

 

Б1.Б.10.13  КУЛЬТУРНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ 



Цель изучения курса - изучить основные теоретико-методологические и 

прикладные направления, исторически сложившиеся в рамках данной дисциплины; 

проанализировать современные тенденции развития культурной антропологии.  

Задачи освоения дисциплины: 

- определить место культурной антропологии в системе познания культуры; 

- изучить основные теоретико-методологические направления, исторически 

сложившиеся в рамках данной дисциплины;  

- ознакомить с современными тенденциями развития культурной антропологии и 

определить познавательные перспективы данной дисциплины;  

- овладеть методами научного анализа основных антропологических школ; 

-уметь применять принципы научного антропологического анализа в 

самостоятельной научной деятельности. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-6, ПК 8. 

Содержание дисциплины: культурная антропология как научная дисциплина. 

Культура как целостное образование: системно-антропологический подход. Этнос и 

культура: расовые и этнические общности человечества. Культура и личность: проблемы 

социализации и инкультурации. Культура как семиотическая целостность: знак и символ. 

Антропология семейно-родственных отношений. Антропология религии и мифов. 

Культура как саморазвивающаяся система концепции социокультурной динамики. 

 

Б1.Б.10.14  ПРАКТИКУМ ПО КУЛЬТУРЕ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Цель дисциплины: обеспечение владение учащимися умениями и навыками 

пользования наиболее употребительными языковыми средствами в основных видах 

речевой деятельности в рамках изучаемой тематики. Обучение данному курсу преследует 

также цель формирования навыков самостоятельного изучения неадаптированной 

художественной и публицистической литературы. 

Задачи дисциплины:  

- сформировать навыки устной речи на английском языке в рамках установленных 

программой тем; 

- сформировать навыки письменной речи на английском языке в рамках 

установленных программой тем; 

- сформировать систему лингвистических знаний, включающую знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК 2. 

Содержание дисциплины: Межкультурная коммуникация, Традиции и 

праздники; СМИ (интернет, пресса, реклама), Книги; Медицина, здоровый образ жизни, 

Экология; Терроризм, Международные организации, Карьера. 

 

Б1.Б.10.15  ИСТОРИЯ РЕЛИГИИ 

Цель дисциплины: формирование общего понятия о месте религии в культуре;  

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- осуществление классификации религиозных традиций;  

- определение структуры религии; 

- сравнительный анализ вероучения, культа, этики и эсхатологии в элементарных, 

политеистических, дуалистических, пантеистических, монотеистических и теистических 

религиях, а также в современных (новых) религиозных движениях. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:, ОПК 4 

Содержание дисциплины: Предмет и структура религиоведения. Историко-

философские предпосылки религиоведения. Теологические концепции. Философские и 



социологические концепции. Биологические и психологические интерпретации. 

Этнологические теории. Мифолого-лингвистические концепции. Сущность и 

характеристики религии. Формы первобытных верований и исторические типы религий. 

Основы и предпосылки религии. Элементы и структура религии. Религия в структуре 

культуры. Функции и роль религии. Национальные религии. Мировые религии и их 

течения. Нетрадиционные религиозные течения. 

 

Б1.Б.10.16  ТЕОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ  КУЛЬТУРЫ 

Целью освоения дисциплины «Теория культуры» является формирование 

представлений о специфике методологии исследования культуры в пространстве 

социально-гуманитарного знания, овладение навыками анализа содержания основных 

подходов к исследованию культурных форм и процессов. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 формирование представлений об основных методах теоретического познания 

культуры, ключевых культурологических парадигмах; 

  получение студентами знаний о строении и функционировании культуры, 

закономерностях социокультурной динамики, принципах типологии и формах 

взаимодействия культур; 

  получение студентами представлений о возможностях применения 

конкретно-научных, общенаучных и междисциплинарных методов в теории культуры. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-2, ПК 8. 

Содержание дисциплины: Культура как предмет философского анализа. 

Методология и методы исследования. Функционально-аксиологические основания 

культуры. Философско-исторические представления о культуре. Проблема типологии и 

классификации культур. Теоретические модели социокультурной динамики: линейная, 

циклическая, волновая концепции развития культуры. Пространство и время в культуре. 

Игровое начало культуры. Имидж. Жаргон как социокультурное явление. Глобализация и 

локализация культуры. 

 

Б1.Б.10.17  СЕМИОТИКА КУЛЬТУРЫ 

Цель курса – сформировать представление о семиотике как науке, исследующей 

знаковую специфику процессов познания и коммуникации; стимулировать развитие у 

студентов навыков структурно-семиотического исследования.  

Задачи курса:  
- провести анализ оснований семиотики;  

- представить семиотические аспекты культуры;  

- обучить методам семиотического анализа социокультурной среды. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК 2. 

Содержание дисциплины:  
Предмет и задачи семиотики. Междисциплинарный подход. История 

возникновения и развития семиотических идей. Вклад российских ученых в развитие 

семиотики. В.Я. Пропп: семиотика волшебной сказки и типология ситуаций. Французский 

структурализм. Тартуская школа семиотики. Виды семиотических систем. Основные 

понятия семиотики. Разделы общей семиотики: синтактика, семантика, прагматика. 

Проблема сигматики. Значение знака. Семиотические системы, функционирующие в 

человеческом обществе. Культура как семиотическая система. Семиотическая трактовка 

элементов культурных установлений, разрешений и запретов, этнических особенностей, 

мифов, магических заклинаний, религиозных ритуалов, игр, фольклора, театральных 

представлений, художественных произведений, произведений архитектуры, живописи, 

музыки, фотографии, кино, рекламы, комиксов, изображений на экране телевизора и т.д., 



социальных отношений. Методы в семиотике.  

 

Б1.Б.10.18  МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА 

Цель дисциплины: познакомить студентов с основными формами педагогической 

деятельности музеев и образовательных учреждений по включению обучающегося в 

многообразную деятельность музея 

Задачи освоения дисциплины: 

- рассмотреть исторический и типологический аспекты существования музеев;  

- дать представление о музейной педагогике как составной части педагогического 

знания; - раскрыть методические основы работы на музейной экспозиции;  

- актуализировать знания о психолого-педагогических особенностях работы в 

музее с разновозрастной аудиторией;  

- представить опыт музейной педагогики в России;  

- раскрыть тенденции музейной педагогики в мире;  

-анализировать знания по разработке уроков на основе музейных экспозиций 

различного типа.  

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1, ОПК-8, ПК 5, ПК6. 

Содержание дисциплины: Теоретические аспекты современной музейной 

педагогики. Цели и задачи музейной педагогики. Основные формы и направления 

музейной педагогики. Практическое использование концептуальных основ музейной 

педагогики. Музейная педагогика как базовое составляющее современного музея. 

Реализация музейно-педагогических программ в учебно-воспитательном процессе 

общеобразовательных школ. Музейная педагогика в системе высшего профессионального 

образования 

Б1.Б..10.19 ПРИКЛАДНАЯ КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

Цель дисциплины: сформировать у обучающихся систему знаний о социально – 

значимых сферах применения культурологических методов и технологий; обеспечить 

овладение современными социально-культурными и информационными технологиями 

индустрии культуры студентов, планирующих связать свою карьеру с 

предпринимательской деятельностью, государственной или муниципальной службой. 

Приобретённые компетенции позволят выпускникам в проектном режиме, с помощью 

вышеуказанных технологий, решать задачи регионального, социального и культурного 

развития. 

Задачи освоения дисциплины: 

- систематизировать знания фундаментальной культурологии и показать их 

применение в целях прогнозирования, проектирования, регулирования и организационно-

методического обеспечения культурных процессов;  

- рассмотреть феномен социокультурной деятельности, раскрыть функции, 

закономерности и принципы социокультурной деятельности;  

- дать представление о культурной политике как системе направленных действий 

на сохранение, трансляцию и воспроизводство ценностей культуры;  

- раскрыть направления культуроохранной деятельности;  

- рассмотреть механизмы формирования культуры личности;  

- дать представление о методологии и методике культурологического 

просвещения;  

- выявить специфику аксиологии досуга и форм организации досуговой 

деятельности. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:, ОПК-8, ПК-2. 

Содержание дисциплины: Прикладная культурология как область научного 

знания и социальной практики. Государственная политика по проектированию и 



управлению культурным развитием общества. Регуляция деятельности институтов 

художественной культуры и рынка художественной продукции. Менеджмент в сфере 

культуры. Охрана культурно-исторического наследия. Музейное, библиотечное, архивное 

дело в контексте проблем экологии культуры. Культуротворческий потенциал личности в 

контексте проблем прикладной культурологи. Информационное общество и проблемы 

коммуникации в культуре. Культура досуга. Прикладная культурология как сфера 

профессиональной деятельности. 

 

 

Б1.Б.10.20  МАССОВАЯ КУЛЬТУРА 

Цели освоения дисциплины: изучить феномен массовой культуры в современном 

мире, представить различные подходы к исследованию текстов массовой культуры, 

выявить их познавательные возможности и границы, выработать у студентов умение 

критически применять теории и техники анализа форм и процессов массовой культуры для 

самостоятельного исследования. 

Задачи дисциплины: 

- исследовать становление массовой культуры в эпоху современности, 

проанализировать ее культурную динамику в XIX-XXI вв.; 

- выявить место и функции массовой культуры в обществе, рассмотреть ее 

соотношение с «интеллектуальной», «народной», «элитарной» культурами, с 

субкультурными формами, показать отсутствие жесткой границы между ними; 

- исследовать основные формы и процессы современной российской и западной 

культуры;  

- показать особенности массовой культуры в условиях глобального, 

постиндустриального, информационного общества; рассмотреть феномен 

«демассификации» массовой культуры;  

- выявить культурную специфику российской массовой культуры; 

- познакомить студентов с оценками и теориями массовой культуры XIX-XXI в.; 

- интерпретировать основные черты процессов культурного настоящего на основе 

критического анализа масскультурных текстов; 

 - научить студентов критически использовать основные техники прочтения, 

анализа и интерпретации вербальных и аудио-визуальных текстов массовой культуры и 

масскультурных практик. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:, ПК-6. 

Содержание дисциплины: Подходы к изучению массовой культуры. Массовое 

общество и культура в работах представителей «Франкфуртской школы». «Массовое 

общество» и «массовая культура». Концепция А.Я. Флиера. Критика массовой культуры: 

традиции 1950 – 60г . Направления массовой культуры. Симулякр как основа современной 

массовой культуры. Культура потребления. Художественная культура в контексте 

масскульта. Культура зрелищ и «цивилизация картинок». Трансформации тела в 

спортивных шоу. Телевидение: особенности культуры «электронной среды». Демократия и 

беспокойство: теория заговора в поп-культуре. Виртуальность, интернет и конструирование 

идентичности. Представление «другого» в текстах массовой культуры. Определения и 

характеристики массовой культуры в концепциях современных исследователей. Игра как 

принцип массовой метакультуры. Реклама в обществе массового потребления. Специфика 

массовой культуры в России. 

 

 

Б1.Б..11. МЕТОДИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ 

Б1.Б..11.01 МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ КУЛЬТУРОЛОГИИ 



Цель дисциплины: подготовить студентов к профессионально-педагогической 

деятельности в качестве преподавателя культурологии в средних образовательных и 

специализированных, инновационных школах.  

Задачи дисциплины: 

- познакомить студентов с методическими приемами преподавания учебного курса 

Мировая художественная культура в средней общеобразовательной школе; 

- сформировать умение планировать конструировать как педагогическую 

деятельность в ходе преподавания Мировой художественной культуры в целом, так и урок 

в соответствии с методом художественно-педагогической драматургии. 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-

2, ОПК 3, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5.  

Содержание дисциплины: Образовательные дисциплины культурологического 

цикла. как образовательная дисциплина. Современные программы культурологических 

курсов  для СОШ. Особенности педагогических подходов к использованию программ. 

Компоненты процесса обучения культурологии: Значение и роль личности учителя 

культурологии. Кабинет и методический фонд преподавателя. Компоненты процесса 

обучения культурологии. Учебные занятия. Внеучебные занятия. Самостоятельное 

освоение материала. Виды педагогического планирования. Традиционные и активные 

методы обучения. Композиция урока МХК. Типы занятий по МХК в средней 

общеобразовательной школе. Виды художественной деятельности учащихся на учебных 

занятиях. Система опережающих занятий как способ деятельности освоения предмета. 

Требования к методике индивидуальной работы с учащимся. Виды практических занятий. 

Отличительные особенности контроля в курсе МХК в средней общеобразовательной 

школе. Интеллектуальная игра как подведение итогов изучения темы и эффективная форма 

контроля за знаниями учащихся. Игровая деятельность на занятиях МХК. Образовательные 

модели преподавания культурологии: Модель культуроведческой школы. Модель школы 

диалога культур. Интегрированные курсы для средней общеобразовательной школы. Опыт 

работы педагогов-мастеров. Мастер-классы на базе школ и гимназий города. Практическое 

освоение проектирования и проведения занятий. Моделирование уроков по методу 

художественной драматургии. Проведение учебного занятия на базе учебной группы. 

Самоанализ и групповой анализ занятия. 

 

Б1.Б..11.02 МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Цель дисциплины: теоретическая и практическая профессиональная подготовка 

студентов к преподаванию предмета «Английский  язык» в общеобразовательных 

учреждениях 

Задачи дисциплины:  

- заложить теоретические основы преподавания иностранного языка (английского 

языка); 

- познакомить с разработками ведущих отечественных и зарубежных методистов; 

- подготовить студентов (будущих учителей), к прохождению практики и 

дальнейшей работе в средней общеобразовательной школе и других учебных заведениях. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-2, ОПК 3, ПК-1, ПК-3, ПК-8,  

Содержание дисциплины: Цели и содержание обучения ИЯ. Методы и приемы 

обучения ИЯ. Принципы и средства обучения ИЯ. Современные технологии обучения ИЯ. 

Аспекты обучения ИЯ: Обучение фонетической стороне речи. Обучение лексической 

стороне речи. Обучение грамматической стороне речи. Обучение видам речевой 

деятельности: Аудирование как цель и как средство обучения.  Обучение диалогической 

речи. Обучение монологической речи. Обучение чтению. Обучение письму и письменной 



речи. Раннее обучение иностранному языку. Современные УМК по ИЯ для школ. 

Внеклассная работа по ИЯ. 

 

Б1.В.00  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Б1.В.01 СВЕТСКАЯ ЭТИКА И КУЛЬТУРА ТОЛЕРАНТНОСТИ 

Целью дисциплины является формирование толерантности для развития 

способности признавать существование иной точки зрения, многообразие культурных 

отличий, в рамках универсальных прав и свобод личности, и при этом обеспечивать 

развитие независимого мышления, критического осмысления и выработки суждений, 

основанных на моральных ценностях. 

Задачи изучения дисциплины: 

- освоить систему знаний по проблеме толерантности в социальных отношениях; 

- овладеть умениями получать и критически осмысливать социальную 

информацию; 

- освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни общества; 

- сформировать опыт применения полученных знаний и умений в будущей 

профессиональной деятельности для решения типичных задач в области социальных 

отношений, межличностных отношений и т. п. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

магистранты должны приобрести следующие компетенции: ПК-8. 

Содержание дисциплины: Толерантность: понятие, сущность, формы (виды). 

Культура толерантности в истории человечества. Толерантность в условиях глобализации. 

Толерантность и законодательство. Механизмы формирования толерантного и 

интолерантного сознания. Символы и образы толерантности в культуре. Проявления 

толерантности в деятельности выдающихся людей. Глобальные вызовы человечеству как 

объективный фактор формирования поля толерантности. Современные научные подходы к 

проблеме толерантности. 

 

Б1.В.02 СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО 

ДИАЛОГА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Цели освоения дисциплины: анализ и изучение современных проблем 

межконфессиональных отношений в России, в том числе в поликультурных регионах и 

соотнесение их с мировыми процессами. Определение путей предотвращения 

распространения ксенофобии и экстремизма в современном обществе.. Задачи дисциплины: 

определение роли религии в современном мире, рассмотрение взаимосвязи религии и 

политики; определение влияния религии на современную социокультурную динамику в 

России; выявление возможных конфликтогенных факторов. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- формирование представлений у студентов об этапах и специфике развития 

межконфессиональных отношений; 

- формирование ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих 

целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных 

предметов;  

- технологии использования религий в современном политическом процессе, иметь 

представление о религии как возможном средстве эскалации политических конфликтов и, 

напротив, представлять миротворческий и гуманистический потенциал мировых религий. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-8.  



 Содержание дисциплины: культура межконфессионального диалога, 

национальное, конфессиональное и культурное многообразие мира и России, 

сотрудничество и межкультурное взаимодействие; значение программы «Культура мира»; 

роль толерантности в предупреждении и разрешении социальных конфликтов; ценностные, 

мировоззренческие и территориальные межконфессиональные конфликты;    

межконфессиональный диалог в культурном пространстве России. 

 

Б1.В.03 ФЕНОМЕН ЛЮБВИ В КУЛЬТУРАХ МИРА 

 

Цели освоения дисциплины: понимание многообразия  форм проявлений любви и 

анализе концепций любви, указывающих на то, какие аспекты человеческих отношений 

признаются наиболее социально значимыми в конкретно-историческую эпоху.  

Задачи курса: 

- выявить  формы, типы и процессы проявления любви в культурах мира; 

- провести культурологический анализ человеческой деятельности и ее результатов 

в исторической перспективе; 

- охарактеризовать социокультурные  функции дискурса любви. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-6,  ПК-8. 

Содержание дисциплины: Понятие любви как ценности. Тема любви в истории 

философской мысли. Понятие семьи и брака. Эволюция представлений о феномене любви в 

гуманитарном знании. Мифологические формы осмысления феномена любви. Любовь в 

архаической и примитивной культуре. Идеи и практики любви в античной культуре. 

Представление о любви в средневековой Европе. Любовь и брак в мировых религиях. 

Идеал красоты в эпоху Возрождения. Любовь  как искусство галантного века. Тема любви в 

русской культурной традиции. Тема любви и секса в массовой культуре. Эволюция 

взглядов на семью и семейные ценности в современном  обществе. Гендерные отношения в 

условиях современного понимания любви. Социокультурный феномен любви. 

 

Б1.В.04 КУЛЬТУРА АФРИКИ И ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ 4 

Цель дисциплины: сформировать у студентов представление об основных 

явлениях культуры стран Латинской Америки и Африки, ее специфике, особенностях и ее 

многообразии.  

Задачи курса: 

 познакомить студентов с основными чертами культур стран Латинской Америки и 

Африки; 

 выработать представления об историческом и региональном многообразии этих 

культур; 

 сформировать представление об особенностях изучения данных культур, проблемах 

периодизации, выделения культурных эпох и типов культурно-исторического развития; 

 изучение особенностей развития культуры в каждую из выделенных эпох с учетом 

специфики социального и регионального контекста; 

 воспитательная задача курса состоит в выработке понимания необходимости 

сохранения и использования культурного наследия человечества, а так же воспитания 

толерантного отношения к чужим культурам. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-6,  ПК-7. 

Содержание дисциплины: Народы Латинской Америки до европейской 

колониальной экспансии. Андский культурный ареал. Становление культур стран 

Латинской Америки в условиях культурной экспансии. Культура стран Латинской Америки 

в Новейшее время. Культура народов Африки. Африка как колыбель человечества. 



Антропологическое и лингвистическое своеобразие африканского континента. Древнейшие 

культуры Африки. Африка в колониальный период. Современные историко-культурные 

зоны Африки. Вклад африканских народов в мировую культуру.  

 

Б1.В.05 КУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

Цель курса: приобретение знаний о содержании пограничной проблематики, 

направлениях пограничных исследований и возможностях практического применения их 

результатов в развитии культурного диалога в условияхполикультурности.. 

Задачи курса: 

- анализ теоретических концептов поликультурности; 

- выявление специфики культурного диалога в условиях поликультурности; 

- исследование культурных моделей в поликультурном  регионе; 

- изучения процессов социокультурных трансформаций на территориях фронтира.  

Требования к результатам освоения дисциплины. В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:. ПК-6, ПК 7 

Содержание дисциплины: Культурные универсалии и межкультурные различия 

современного мира. Понятие, формы и уровни культурного диалога. Современный 

фронтир: понятие, исследовательские подходы и методы изучения. Типология 

межкультурных взаимодействий в условиях фронтира. Феномен фронтира в 

поликультурном обществе. Феномен культурного диалога в Нижнем Поволжье. 

 

Б1.В.06 СВЕТСКОЕ И РЕЛИГИОЗНОЕ КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ В 

ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ АСТРАХАНСКОГО КРАЯ 

Цель дисциплины: исследование состояния культурной памяти народов, 

проживающих на территории гетеротопии. Особое внимание обращается на формирование 

значимых для всех жителей ценностей, на основе которых создается культурное наследие.  

Задачи курса: 

- анализ специфика гетеротопных регионов; 

- выявление специфики культурного диалога в условиях фронтира; - исследование 

Нижнего Поволжья как фронтирной территории; 

- изучение феномена культурной памяти на территории фронтира; 

- выявление роли и значения сохранения культурного наследия на территории 

фронтира, в частности на территории Нижнего Поволжья. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-6., ПК 7 

Содержание дисциплины: культурная память и культурное наследие: специфика 

исследования. История фронтира: понятие, исследовательские подходы и методы изучения. 

Феномен фронтира в глобализирующемся мире. Специфика межкультурных 

взаимодействий в условиях фронтира. Культурный фронтир в Нижнем Поволжье . . 

Культурная память и культурное наследие на Нижней Волге. Необходимость сохранения 

культурного наследия на территориях фронтира. Культурная память как способ 

межкультурного взаимодействия. Культурный ландшафт Астраханского региона как 

основа культурного наследия. Законодательная основа охраны культурного наследия. 

Модули культурного наследия полиэтничного региона Нижнего Поволжья. 

 

Б1.В.07 СПЕЦИФИКА КУЛЬТУРЫ ВОСТОКА 

Цель дисциплины: сформировать у студентов представление об основных 

явлениях восточной культуры, ее специфике, особенностях и ее многообразии.  

Задачи курса:  

познакомить студентов с основными чертами восточной культуры; 

выработать представления об историческом и региональном многообразии 

восточной культуры; 



формирование представлений об особенностях изучения восточной культуры, 

проблемах периодизации, выделения культурных эпох и типов культурно-исторического 

развития; 

изучение и анализ источников и исследований, касающихся специфики восточной 

культуры; 

освоение основных понятий, характеризующих современный уровень развития 

историко-культурного знания;  

изучение особенностей развития культуры в каждую из выделенных эпох с учетом 

специфики социального и регионального контекста. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-6. 

Содержание дисциплины: Восток и Запад. Соотношение понятий. Культура 

Индии. Религиозные и философские системы Индии. 

Искусство Индии. Культура Китая. Философско-религиозные системы Китая. 

Искусство Китая. Культура Японии. Становление японской культуры. Дзен-буддизм и его 

влияние на японскую культуру. Восток и Запад. Взаимопроникновение культур. 

 

Б1.В.08 СОЦИОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ 

Целью освоения учебной дисциплины является приобретение знаний о 

теоретических основах социологического понимания культуры, ее специфике, принципах и 

методах социологического познания, овладение этими знаниями во всем многообразии 

научных социологических направлений, школ и концепций, формирование способности 

творчески и критически мыслить, анализировать и прогнозировать сложные социальные 

проблем, освоение методики проведения социологических исследований. 

Задачи курса: дать общее представление о предмете социологии культуры;  

- выявить специфику социологического знания культуры и его значение для 

социальных наук в целом; 

 - дать понимание о контексте и возможных перспективах социологической 

практики; 

- продемонстрировать сильные стороны социологического воображения, 

применимые в любой профессии. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК 6. 

Содержание дисциплины: Научный статус социологии культуры. Объект и 

предмет социологии культуры; социология управления культурной сферой как отрасль 

социологического знания. Основные этапы развития зарубежной и отечественной 

социологии. Западноевропейская социология, классический период; социологическая 

мысль в России, особенности ее становления и развития; основные направления и школы 

американской социологии. Социологический анализ общества, социальная структура 

общества. Общество как система, социальная структура; основные социологические 

концепции и модели развития общества. Социальные институты, социальная организация. 

Социальные институты, их виды и роль в системе управления. Социальные общности и 

группы. Виды общностей. Общность и личность. Малые группы и коллективы. Социальная 

организация. Социальная стратификация и неравенство. Классы в современном обществе. 

Социальная мобильность. Социальная стратификация и социальная мобильность. Личность 

как объект и субъект социальных отношений. Социология личности, структура, типология, 

социализация. Социальный контроль и девиантное поведение. Социальные конфликты. 

Культура как фактор социальных изменений. 9. Современные методы исследования 

культуры. 

 

Б1.В.109 ЛИТЕРАТУРА СТРАН ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА 

Цели освоения дисциплины: 



 владение системой знаний об исторической периодизации литературы 

Великобритании; 

 владение системой знаний о литературных направлениях в Великобритании; 

 владение системой знаний о творчестве основных представителей разных 

литературных направлений Великобритании; 

 формирование умений и навыков анализа художественных произведений. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 ознакомление студентов с основными тенденциями в развитии литературы 

стран изучаемого языка; 

 обучение работе с художественным произведением; 

 формирование умения рассмотреть произведение в контексте всей 

литературы стран изучаемого языка. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-4, ПК-6. 

Содержание дисциплины: Литература Средневековья, Литература Возрождения, 

Литература XVII века, Литература эпохи Просвещения, Литература романтизма, 

Литература реализма, Литература рубежа XIX – начала XX века, Литература первой 

половины XX века, Литература второй половины XX века, Современная литература (конец 

XX – начала XXI вв.). 

 

Б1.В.10 ИССЛЕДОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Целями освоения дисциплины является формирование представлений о 

культурных исследованиях в пространстве социально-гуманитарного знания второй 

половины XX – начала XXI в., создание условий для осмысления специфики его 

концептуального и информационного оформления в социальном и институциональном 

контекста.  

Задачи освоения дисциплины: 

- углубление знаний об основных методах теоретического познания современной 

культуры; 

- ознакомление с современными тенденциями развития культуры;  

- овладение методами научного анализа современных исследовательских практик;  

- умение применять принципы научного анализа в самостоятельной научной 

деятельности. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-2. 

Содержание дисциплины: Современные методология и методы исследования 

культуры. Мир современных цивилизаций в теоретических моделях. Теории и методы 

«культурных исследований» на рубеже XX-XXI вв. Концепции культурного развития конца 

ХХ века (С.Хантингтон, Ф.Фукуяма, МакЛюэн и др.). Реверсивная и ризомная концепции 

культурной динамики. Футурологические концепты перспектив развития культуры. 

 

Б1.В. 11 НАУКА И РЕЛИГИЯ В СИСТЕМЕ КУЛЬТУРЫ 

Цель дисциплины: формирование у студентов курса представления о науке как 

объекте культурологического исследования и рациональном способе познания мира, 

рассмотрение логики развития науки в системе культуры, формирование и развитие у 

слушателей курса навыков самостоятельного исследования научно-исторического 

материала, а также рассмотрение проблемы соотношения собственно научных ценностей и 

морально-этических норма общества. 

Задачи освоения дисциплины:  

 рассмотреть феномен науки как объект культурологического исследования; 

 охарактеризовать взаимосвязи науки с другими формами освоения мира; 



 проследить историческую динамику развития науки: от первых научных 

программ к постнеклассической науке и основные исторические типы научной 

рациональности; 

 обозначить проблемы соотношения феноменов «наука и идеология», «наука и 

миф», «наука и религия», «наука и искусство», а также проблемы соотношения собственно 

научных ценностей (поиск истины, рост знаний и др. с духовными запросами общества; 

  рассмотреть проблему соответствия внутринаучных ценностей (поиск 

истины, рост знаний и др.) духовным запросам общества; 

 раскрыть представление о проблемах и перспективах научного образования в 

современном обществе 

 сформировать навыки самостоятельного исследования научно-исторического 

материала; 

 способствовать развитию критического мышления. 

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-2, ПК 8. 

Содержание дисциплины:. Представление об истории становления научных 

знаний и исторических типов научности. Владение  знаниями о внутренней структуре и 

классификации наук, навыками анализа проблем «наука и религия», «наука и мифология», 

«наука и философия», «наука и искусство», «наука и идеология» и т.д.Умение 

рассматривать науку как многофункциональное явление, представляющее собой отрасль 

культуры, способ познания мира и систему научных организаций 

 

 

Б1.В. 12 ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯ 

Цели освоения дисциплины: формирование представления о языке как основной 

части культуры, как способе передачи социокультурной информации и формирования 

национальных картин мира. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- рассмотрение основных моделей репрезентации культуры в языке: 

лингвоментальная (концепт, картина мира), коммуникативная (языковая личность, 

дискурс); 

- изучение и апробация приемов лингвокультурологического анализа языкового и 

текстового материала, включающего широкие экстралингвистические знания о мире, о 

социальном контексте, о принципах речевого общения; 

- формирование у обучающихся лингвокультурной компетенции, включающей 

адекватное понимание культурного слоя речи и речевого поведения, отраженного в текстах 

и актах международной коммуникации. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-2. 

Содержание дисциплины: Лингвокультурология как междисциплинарная отрасль 

науки. Отечественные и зарубежные школы и направления изучения языка и культуры. 

Языковая личность как уровень проявления и формирования культуры. Специфика 

лингвокультурной общности. Концепт как лингвоментальный рубрикатор и репрезентант 

культуры. Языковая картина мира: аксиологические модели в языке и тексте. Методология 

и методы лингвокультурологии. 

 

Б1.В. 13 ЗАПАД, ВОСТОК И РОССИЯ: ВЗАИМОПРОНИКНОВЕНИЕ 

КУЛЬТУР 

Цель курса – ознакомить студентов с системой знаний о специфике культурного 

развития стран Запада и Востока, выявить роль европейской культурной традиции в 

мировой культуре; охарактеризовать современную культурную ситуацию как переходную 

эпоху; освоить многоуровневую структуру научного обобщения феноменов культуры, 



закономерности исторического развития культурных форм, научиться осуществлять выбор 

собственной ориентации в мире ценностей современной культуры. 

Задачи курса: 

 освоить методологию изучения явлений, форм, типов, процессов и 

закономерностей развития современной культуры;  

 овладеть принципами культурологического анализа общего и специфичного в 

человеческой деятельности;  

 сформировать активную культуротворческую позицию будущего 

специалиста, способного профессионально участвовать в создании культурных стратегий 

развития страны, региона, города и т. п., а также технологий их осуществления в 

многообразной социальной практике. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК 3, ПК 8. 

Содержание дисциплины: «Запад – Восток – Россия»: проблема взаимодействия. 

Великие географические открытия: последствия встречи двух культур. Современные 

культуры Востока, России и Запада: сравнительный анализ. Европейские и российские 

философы о возможностях диалога Запада, России и Востока. Теоретические подходы 

Востока к проблеме взаимодействия культур. «Срединное» положение России: проблема 

особого пути России в трудах русских философов. Человек в системе культур Запада, 

России и Востока. «Север – Юг»: современная проблема диалога культур. 

 

Б1.В. 14 КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА 

Цель курса  - дать   представлению о совокупности принципов и норм, которыми 

руководствуются различные субъекты социокультурного поля в своей деятельности по 

сохранению, развитию и распространению культуры. 

Задачи курса: 

-   раскрыть особенности культурной политики; 

- дать представление о культурной политике в российском обществе; 

-  ознакомить студентов с опытом реализации культурной политики; 

- формирование умения ориентироваться в подходах формирования культурной 

политики в современных условиях массовой культуры. 

  Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

студенты должны приобрести следующие компетенции ПК 2. 

Содержание дисциплины: Понятие культурной политики, функции и  задачи. 

Теоретическое обоснование культурной политики в исторической перспективе. Культурная 

политика  государств Запада и Востока. Культурная политика России. Региональная 

культурная политика 

 

 

Б1.В.15 КУЛЬТУРА ПОСТМОДЕРНИЗМА  

Цель курса – знакомство студентов с комплексом культурологических, 

эпистемологических, научно-теоретических и эмоционально-эстетических представлений, 

характеризующих особый менталитет – специфический способ мировосприятия, 

мироощущения и оценки как познавательных возможностей человека, так и его места и 

роли в окружающем мире.  

Задачи курса: 

- понимание основных тенденций развития культуры в конце ХХ – начале XXI 

века; 

- объяснение истоков развития модернизма и постмодернизма в разных странах: 

модернизм как идеологическое явление и культурологическое понятие, категории и 

понятия постмодернистской культуры; 



– исследование  модернизма и постмодернизма как особого умонастроения 

общества; 

- выявление специфики российского постмодернизма и обоснование его места в 

современной культуре. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

студенты должны приобрести следующие компетенции: ПК-6, ПК-7 

Содержание дисциплины: Основные тенденции развития культуры в ХХ веке. 

Художественная практика модернизма. Основные концепции постмодернизма. Отражение 

постмодернизма в повседневной жизни. Постмодернизм: эстетическая сущность и 

основные художественные принципы. Особенности постмодернистского искусства. 

Специфика постмодернизма в России. 

 

Б1.В.16  ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ КУЛЬТУРНЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов базовых теоретических 

знаний и практических навыков по владению иностранным языком на уровне, 

обеспечивающем эффективную коммуникативную профессиональную деятельность. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

−совершенствование базовых навыков и умений речевой иноязычной деятельности 

и овладение лексико-грамматическим репертуаром средств языка для достижения уровня 

речевой компетенции;  

− изучение основ теории и практики перевода, выработка навыков и умений 

перевода текстов с иностранного языка на русский и с русского языка на иностранный; 

 − развитие способности делать самостоятельные выводы из наблюдения за 

фактическим языковым материалом;  

− использовать иностранный язык в устной и письменной форме 

профессиональной коммуникации;  

− применять полученные знания в области иностранного языка в коммуникации.  

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:.ПК-2. 

Содержание дисциплины: Культуры и культурные различия. Основы теории и 

практики устного и письменного перевода. Деловое общение на иностранном языке: 

публичные выступления, переговоры, проведение совещаний, деловая переписка, 

электронные коммуникации. Методика коммуникации на иностранном языке. Уровни  

владения иностранным языком,  обеспечивающие эффективную коммуникативную и 

профессиональную деятельность. Особенности перевода текстов с иностранного языка на 

русский, и с русского языка на иностранный. 

 

 

Б1.ВД.00 ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (модули) 

 

Б1. В.Д.01.01 МЕДИАКУЛЬТУРА И МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ 

Целями освоения учебной дисциплины являются развитие у студентов 

теоретических представлений об истории и теории культуры с точки зрения меняющихся и 

взаимодействующих средств коммуникации (медиа); формирование у студентов 

целостного представления об истории гуманитарной мысли в области проблем 

коммуникации, способности критически оценивать и анализировать особенности 

различных медиа; формирование понимания студентами основных факторов 

возникновения и функционирования социально-экономических систем. 

Задачи освоения дисциплины: 

- ознакомление с основными видами медиа с учетом психологии их восприятия; 

- формирование умений критически оценивать и интерпретировать современные 



медиатексты; 

- формирование методических умений и навыков использования медиа в 

соответствии с содержанием образовательной деятельности. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-6, ПК 7 

Содержание дисциплины: Введение в дисциплину. Основные понятия, 

используемые в рамках курса: культура, медиа, язык, коммуникация. Устная речь и 

невербальная коммуникация. Письмо и печать. История книги и история прессы. 

Фотография и кинематограф. Радио и телевидение. Мультимедиа. Компьютер. Интернет. 

«Коммуникативный поворот» в социально-гуманитарных науках XX в. Коммуникативный 

подход канадской школы. М.Маклюэн. Масс-медиа в контексте теорий информационного 

общества Д.Белл, Э.Тоффлер. Масс-медиа в современных социально-коммуникативных 

подходах: НикласЛуман. Семиотические модели коммуникации: Ю.Лотман, У.Эко. 

 

Б1. В. Д.01.02 СОВРЕМЕННЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ ИНДУСТРИИ 

Цели освоения дисциплины: изучение процессов  развития сферы культурных 

индустрий в постиндустриальном обществе. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- теоретическое обоснование культурных индустрий: цели, функции, специфика; 

- выявление особенностей функционирования культурных индустрий в массовом 

обществе; 

- выявление особенностей  развития культурных индустрий в России; 

- обучение практикам создания и реализации социально-культурных проектов в 

условиях рыночных отношений. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-7. 

Содержание дисциплины: Теоретическое обоснование культурной индустрии. 

Культурные индустрии и креативные индустрии. Креативные индустрии  и культурная 

политика. Культурные индустрии и менеджмент. Специфика культурных индустрий. 

Креативные индустрии  в городской среде. Основные механизмы управления менеджмента 

арт-индустрии. Современное состояние искусства и его влияние на содержание 

деятельности арт-менеджера. Культурные индустрии и массовая культура Современные 

методы и подходы к развитию культурных индустрий. 

 

Б1. В. Д.02.01  ПОВСЕДНЕВНАЯ КУЛЬТУРА  

Цель курса – сформировать представление об основных явлениях культуры 

повседневности, ее структуре; выработать представления об историческом многообразии 

культуры повседневности; сформировать способность самостоятельных исследовательских 

навыков в анализе культуры с точки зрения теории повседневности 

Задачи курса:  

- изучение и анализ источников и исследований, касающихся специфики культуры 

повседневности; 

- изучение особенностей развития культуры в каждую из выделенных эпох с 

учетом специфики социального и регионального контекста; 

-  понимание сложности культуры, неоднозначности и многообразия культурных 

феноменов сферы материальной и социальной культуры, прочитанной сквозь призму 

культуры повседневности, как самостоятельного, заслуживающего особого внимания 

объекта. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК 6 

Содержание дисциплины: Представление об основных методах гуманитарного 

исследования, базовых и профессионально профилированных основ, представления  о  



специфике  культурного  развития России на всех исторических этапах. Владение  

знаниями толерантного восприятия и социально-философского анализа социальных и 

культурных различий; навыками межличностной и межкультурной. Умение использовать 

гуманитарные знания для решения практических задач; анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые философские проблемы; оценивать уровень собственных 

гуманитарных знаний и определять потребность в дальнейшем обучении. 

 

Б1.В. Д.02.02 КУЛЬТУРА ПОВСЕДНЕВНОСТИ В РОССИИ 

Целью освоения дисциплины является формирование целостного представления о 

повседневной культуре. 

Задачами курса являются: 

 - понимание сложности культуры, неоднозначности и многообразия культурных 

феноменов сферы материальной и социальной культуры, прочитанной сквозь призму 

культуры повседневности, как самостоятельного, заслуживающего особого внимания 

объекта; 

- изучение специфики бытовой культуры различных народов. 

Требования к результатам освоения дисциплины. В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:, ПК 6. 

Содержание дисциплины: Характеристика основных школ и концепций изучения 

ментальности в контексте истории повседневности: М. Бахтин, А. Гуревич, В. Даркевич, Г. 

Кнабе, Ю. Лотман. Направления исследования и специфика российской повседневности. 

Структура культуры повседневности России. Особенности культуры повседневности 

Древней и Средневековой Руси. Традиционность и повседневность. Праздник и 

повседневная культура. Быт как основа повседневной культуры. Специфика российской 

повседневной культуры. 

Повседневность XIX века русской провинции. Сущность и облик русского города. 

Городские общественные учреждения. Образовательные учреждения. Городское хозяйство, 

транспорт и связь. Властные структуры. Правоохранительные органы. Промышленность и 

торговля. Развлечения русской провинции: театр, фотография и т.п. Духовная жизнь 

горожан.  

Структура городского населения. Чиновничество. Офицерство. Светское общество. 

Свободные профессии: интеллигенция, специалисты. Купечество. Духовенство и вера. 

Мещанство, цеховые, рабочие. Прислуга. Отверженные: от дворца до острога.  

. 

Б1.В. Д.03.01 КУЛЬТУРА ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов целостного видения и 

понимания культуры городского пространства. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- углубленное изучение современных методов и подходов в изучении феномена 

«городского текста»; 

- знакомство с основными понятиями и категориями пространственной поэтики 

города; 

- выявление роли провинциальных городов в складывании общероссийской 

культуры; 

- изучение феномена города в отечественной и зарубежной семиотике. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-6. 

Содержание дисциплины: Город как социокультурный феномен. Философско-

исторический подход к изучению городского пространства.  Город как экосистема и среда 

обитания человека.  Изучение городского ландшафта. Мифообразующие элементы 

городской культуры. Москва и Петербург как культурные оплоты России. Антитеза 

«Москва – Петербург». Астрахань и «астраханский текст». 



 

 

Б1.В.Д.03.02 ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В МИРОВОЙ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ 

Цель дисциплины: ознакомиться с закономерностями и средствами композиции в 

декоративном искусстве, с основополагающими принципами формообразования 

предметно-пространственной среды.  

Задачи дисциплины: 

- выявить специфику декоративного искусства, многообразие его видов; 

- научить понимать и ценить произведения искусства; 

- дать базовые знания по художественной обработке различных материалов; 

научить студентов практическим навыкам художественной обработки различных 

материалов; 

- способствовать развитию творческого мышления и дать возможность его 

реализации, создав условия для свободного выбора и специализации с углублением 

практических навыков в каком-либо виде художественной обработки материалов. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

магистранты должны приобрести следующие компетенции: ПК 4, ПК-5. 

Содержание учебной дисциплины: Декоративное искусство: истоки, основные 

термины, понятия. Специфика декоративного искусства. Народные художественные 

промыслы. Самобытность и уникальность декоративного искусства, используемого в 

повседневной жизни и быту. Виды и материалы декоративно-прикладного искусства. 

История ДПИ. Понятие стилизации и стиля. Закономерности построения орнаментальных 

композиций: ритм, пластическое движение, цветовое решение. Декоративная композиция. 

Декоративно-прикладное искусство в современном мире. Рождение дизайна. Соотношение 

ДПИ и дизайна. Современные техники в декоративно-прикладном искусстве. Современное 

прикладное искусство: от традиции к неповторимости. 

 

Б1.В.Д.04. 01 ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ 

Цель дисциплины: Изучение живого языка как средства общения невозможно без 

одновременного изучения культуры народов стран изучаемого языка. Живой язык 

существует в мире его носителей и изучение его без знания этого мира, т. е. фоновых 

знаний превращает его в мертвый, лишая учащегося возможности пользоваться этим 

языком как средством общения. 

Задачи дисциплины: Задачи обучения иностранному языку как средству общения 

неразрывно сливаются с задачами со-изучения общественной и культурной жизни стран и 

народов изучаемого языка. Изучение мира носителей языка направлено на то, чтобы 

помочь понять особенности речеупотребления, дополнительные смысловые нагрузки, 

политические, культурные, исторические и т. п. коннотации слов, словосочетаний, 

высказываний и т. д.  

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:. ПК-8 

Содержание дисциплины: 1. Теоретические основы лингвострановедения. 

Лингвострановедческая теория слова. Безъэквивалентная лексика, фоновая лексика, 

вербальные и невербальные средства общения.                    

2. Британия и Британцы. Название страны. Символика, геральдика. Формирование 

нации. Английский национальный характер. Национальные особенности языкового 

мышления. Отражение национального характера в языке.  

3. Британские регионы. Уэльс. Шотландия. Северная Ирландия. Присоединение 

Ирландии к Англии.  

4. Государственное и политическое устройство Великобритании. Британская 

монархия, ее особенности. Королевская семья. Обязанности королевы как главы 



государства. Власть реальная и символическая. Парламент  его структура и функции. Роль 

Палаты Лордов и Палаты Общин. Спикер и его роль. Процесс принятия парламентского 

билля. Избирательная система. Формирование правительства, назначение премьер-

министра. Теневой кабинет. Основные политические партии.  

5. Экономика Великобритании. Секторы британской экономики: производство, 

сфера обслуживания, финансовый сектор. Сити. Уровень развития в разных регионах, 

особенности. Сельское хозяйство, его историческая роль и современное состояние. История 

британского профсоюзного движения, роль профсоюзов.  

6.  Система здравоохранения и социального обеспечения. Организация 

национальной системы здравоохранения, ее цели и особенности. Семейные врачи. 

Государственные затраты на содержание системы здравоохранения. Государственное и 

частное здравоохранение. Структура социального обеспечения. Благотворительные 

организации. 

7. Средства массовой информации. Популярные английские газеты. 

«Качественная» и «желтая» пресса. Телевизионные каналы и радиостанции. Би Би Си и Ай 

Би Эй, их отличие. Независимость средств массовой информации. Реклама, погоня за 

«горячими» новостями, секс и жестокость в средствах массовой информации. 

8.  Система народного образования.  Школьное образование. Типы школ, основные 

элементы национального образовательного стандарта, виды и формат экзаменов. Реформа 

образования 80х годов. Система высшего образования. Университеты. Оксфорд. Кембридж. 

Преимущества и слабые стороны британского образования. 

9. Британия и современный мир. Крах Империи. Страны Содружества, его 

функции. Британия и Европа, отношение британцев к объединению Европы. 

 

Б1.В.Д.04. 02 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ СТРАН ИЗУЧАЕМОГО 

ЯЗЫКА 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов комплексного 

представления о тенденциях развития образования в современном мире; об основных 

закономерностях и особенностях развития образовательных систем в англоговорящих 

странах. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- понимании студентами места и роли образовательных систем в мировом 

образовательном пространстве;  

- тенденции развития образования в современном мире, система образования в 

Великобритании, образование в Северной Америке,  

- особенности образовательных систем в Австралии и Новой Зеландии. 

Требования к результатам освоения курса: ПК 2. 

Содержание дисциплины: Тенденции развития образования в современном мире. 

Система образования в Великобритании. Образование в Северной Америке. Особенности 

образовательных систем в Австралии и Новой Зеландии. 

 

Б1.В.Д.05.01 ИСТОРИЯ СВЕТСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОССИИ 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов комплексного 

представления о тенденциях развития светской культуры в России и основных 

закономерностях развития.  

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- понимании студентами места и роли светской культуры в общественном развитии 

России; 

- тенденции развития светского образования и искусства.  

- особенности светской культуры России.. 

Требования к результатам освоения курса:. ПК 3, ПК 5. 

Содержание дисциплины: «Век Русского Просвещения» как  переход от 



древнерусской культуры к классической культуре XIX в. Петровские реформы, 

возможность соединения русской культуры и европейской цивилизации для  органического 

и эволюционного развития. Разделение на светскую и религиозную культуру. Изменение в 

общественном сознании.  Новое понимание человеческой личности, ценность которой 

определялась пользой, приносимой Отечеству.  Формированию новых черт русской 

культуры, тенденция к демократизации. Светский характер искусства.  XIX век как 

российский Ренессанс, золотой век русской культуры. Рубеж 1900-1910 гг. - формирование 

«авангардной» живописи. Культура Советской России. Культура XXI века: синтез светской 

и религиозной культур. 

 

 

Б1В..Д.05.02 ИСТОРИЯ СВЕТСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЗАПАДА 

Цель курса - формирование у студентов целостного представления об истории 

западной культуры. 

Задачи освоения дисциплины: 

дать цельное представление о процессе становления и развития западной 

цивилизации (Западной Европы и Северной Америки).  

Показать основные этапы эволюции культуры западного общества в XVI-XXI вв. 

Требования к результатам освоения курса:, ПК 3, ПК 5. 

Содержание дисциплины: Истоки европейской культуры. Светские истоки 

античной культуры. Культура эпохи Возрождения. Светская культура Нового времени. 

Развитие науки. Светское мировоззрение и правила этикета. Светская культура ХХ века. 

Светская культура ХIХ века. 

 

Б1.В.Д.06.01 ЗРЕЛИЩНЫЕ ИСКУССТВА И КУЛЬТУРА МАССОВЫХ ШОУ 

Цель дисциплины: Показать единство теории и практики при изучении курса; 

связь с другими дисциплинами; необходимость изучения международного опыта 

организации зрелищ; исторического и логического подходов при изучении дисциплины. 

Задачи освоения дисциплины: 
- выявление типологии и классификации зрелищ;  

- формирование умений анализа зрелищ в их историческом развитии;  

- обобщение отечественного и зарубежного опыта проведения крупнейших 

зрелищно-массовых мероприятий;  

- формирование навыков анализа идейно-тематической основы сценария. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-6, ПК-7. 

Содержание дисциплины: Историческая эволюция массового зрелища. Формы 

зрелища. Современные театрализованные зрелища. Идейно-тематическая основа сценарной 

драматургии. Композиционная структура драматургического материала. Театрализованные 

формы представлений и досуговых программ Эстрадное шоу и концертно-развлекательные 

программы. Рекламно-концертное шоу. Агитационно-политическое представление. 

Театрализованный тематические вечера, вечера-юбилеи, вечера социально-гражданской 

тематики, вечера отдыха детские утренники. Театрализованное тематическое обрядовое 

действо. Театрализованный тематический праздник как высшая форма зрелищно-массового 

мероприятия. Специфика организации стадионно-спортивных праздников Режиссура 

зрелища. Бюджет зрелища. Организационно-правовое обеспечение зрелища. Проблема 

безопасности. 

 

Б1.В.Д.06.02 ИСТОРИЯ ТЕАТРА И КИНО 

Целью дисциплины является овладение комплексом знаний об основных этапах 

становления, развития и эволюции мирового киноискусства, основополагающих проблемах 

формирования художественного мышления в кино, ведущих стилях, жанрах и 



направлениях.  

Реализации поставленной цели способствует решение следующих общих задач: 

- формирование антропологического видения киноискусства сквозь призму 

актёрского мастерства и режиссёрского гения; 

- развитие навыков философского, культурологического и искусствоведческого 

понимания и анализа кинематографа; 

- установление особенностей взаимосвязи и взаимовлияния кино-и театрального 

искусства; 

- погружение кардинальных вопросов отечественного киноискусства в контекст 

мирового кино; 

- выявление кинематографических способов конструирования социальной 

реальности; 

- овладение методологией и методикой моделирования общественных практик 

через игровое и неигровое кино, всестороннего анализа идеологии и мифологии, 

конструируемых кинематографом; 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-6. ПК-7. 

Содержание дисциплины: Экранная культура – система культуры, формируемая 

и распространяемая техническими средствами, в рамках которых основным носителем 

информации является экран. Представляется, поэтому важным проследить зарождение 

экранной культуры вместе с кинематографом в конце XIX века и становление её в течение 

XX в. основным механизмом трансляции норм, обычаев, традиций и ценностей, 

составляющих основу как отдельных культурных сообществ, так и массовой культуры. 

Необходимо при этом принять во внимание принципиальные инновационные процессы в 

культуре, учесть взаимосвязь (нередко противоречивую) между разными формами 

аудиовизуальной коммуникации. В настоящее время наблюдается всё более тесное 

взаимодействие различных форм экранного творчества как между собой, так и с 

традиционными формами культурной деятельности. Речь, например, может идти об 

экранизациях литературных произведений, театральных спектаклей. 

Современная культурная практика и проблема ее соответствия широкому спектру 

использования кинематографа на ранних этапах его развития. 

 

Б1.В.Д.07. 01 ВОСПРИЯТИЕ СОВЕТСКОГО ДИСКУРСА В СОВРЕМЕННОЙ 

КУЛЬТУРЕ 

Цель дисциплины: знакомство студентов с магистральными тенденциями 

советской культуры ХХ века, отраженными в художественной культуре, официальных и 

нарративных источниках и повседневной жизни. 

Задачи освоения дисциплины:  

- понимание основных тенденций развития культуры в ХХ веке; 

- интерпретировать архетипы, символы и знаки, представленные в социальном 

пространстве советской культуры; 

- выявление специфики восприятия советского дискурса в XXI веке. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:,, ПК-6. 

Содержание дисциплины: Представление об основных методах гуманитарного 

исследования, базовых и профессионально профилированных основ, представления  о  

специфике  культурного  развития России на всех исторических этапах. Владение  

знаниями толерантного восприятия и социально-философского анализа социальных и 

культурных различий; навыками межличностной и межкультурной. Умение использовать 

гуманитарные знания для решения практических задач; анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые философские проблемы; оценивать уровень собственных 

гуманитарных знаний и определять потребность в дальнейшем обучении. 



Представление об основных принципах, формах и практики культурной политики  

в советском обществе;  специфике советских ценностей и мировоззренческих установок, 

советской символике. Владение категориально-понятийным аппаратом дисциплины, 

методами комплексного исследования советской культуры;  умениями и навыками 

культурологического анализа, а на его основе связной, логически грамотной речью. Умение 

использовать полученные знания для понимания роли советского дискурса в российской 

культуре; выражать и обосновывать свою позицию по проблемам мировоззренческой и 

художественной ценности советского искусства в мировой практике. 

 

Б1.В.Д.07. 02 СВЕТСКАЯ И РЕЛИГИОЗНАЯ КУЛЬТУРА РОССИИ В 

СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ 

Цели освоения дисциплины: ознакомить студентов с основными этапами 

истории культуры регионов России. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- показать общие и специфические черты в региональных процессах, 

определивших облик культуры современной России; 

- сформировать у обучающихся представление об основных принципах 

регионального деления территории (в синхронном и диахронном аспектах); 

- выявить  исторические факторы, определившие специфику культурного развития 

того или иного российского региона; 

 -понимание особенностях формирования и региональной и общероссийской 

идентичности. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-6. 

Содержание дисциплины: Этапы формирования территории Российского 

государства и особенности исторического развития макрорегионов России. Средневековые 

государства на территории России. Особенности развития регионов России в составе 

Советского государства и Российской Федерации. Культура районов Центрального 

федерального округа и юга  России. Культура Северо-западного федерального округа и 

Дальневосточного округа. 

Факультативные дисциплины (модули) 

 

  

Ф..01 МОДА КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН 

Цели освоения дисциплины: 
- сформировать целостное, разностороннее представление о моде как сферы 

культуры; 

- формирование самостоятельной осознанной позиции по отношению к моде, 

выработке у студентов понимания направлений критического анализа и описания мира 

моды. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

− дать представление о культурных особенностях моды, ее основных функциях; 

− показать основные периоды значимых изменений в моде;  

− проследить диалектику развития и преемственности в моде, 

− ознакомить с современными методами изучения и конструирования модных 

тенденций. 

− научиться ориентироваться в актуальном состоянии мира моды; 

− дать представление о реалиях, инструментах и возможностях модных практик; 

− распознавать связи тенденций моды с широкими культурными контекстами; 

− дать представление о динамике взаимоотношений государства, общества и 

индивида в практике моды. 



Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-6, ПК 7 

Содержание дисциплины: История моды. Возникновение и эволюция  моды 

Функции моды. Сферы моды. Взаимосвязь моды и стиля. Феномен богемы в культурно-

исторической динамике. Формирование богемного стиля и его отражение в модных   

тенденциях.  

 

Ф.02 ВИЗУАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА 

Цель дисциплины: изучить возможности социокультурного исследования 

визуальных практик - их институтов, аудиторий, технологий и культурных форм; 

подготовка специалистов в области современной визуальной культуры, хорошо 

ориентирующихся в современных технологиях визуализации, обладающих глубокими 

знаниями в области истории и теории медиа, визуальных искусств, визуального дизайна и 

других сферах, связанных с производством и потреблением визуальных содержаний.  

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

Задачи курса: 

- познакомить студентов с историей становления визуальной культуры, показать 

пути ее трансформации в условиях новых визуальных технологий; 

- изучить теоретико-методологическую базу исследования визуальной культуры; 

- показать возможности визуальной культуры как средства социокультурного 

проектирования 

Требования к результатам освоения дисциплины. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции ПК 6, ПК 7. 

Содержание дисциплины: Визуальная информация: природа, источники, 

преобразователи носители. Аудиовизуальная культура: история, концепции, структура, 

функционирование. Психофизиологические основы восприятия аудиовизуальной 

информации человеком. Аудиовизуальные технологии: фотография и фотографирование; 

оптическая проекция (статическая и динамическая); звукозапись (аналоговая и цифровая); 

телевидение и видеозапись (аналоговая и цифровая). Компьютеры и мультимедийные 

средства. Аудиовизуальные технологии обучения: типология аудио-, видео-, 

компьютерных учебных пособий. Типология видеозаписей; банк аудио-, видео-, 

компьютерных материалов. Дидактические принципы построения аудио-, видео, 

компьютерных пособий. Интерактивные технологии. 

 

 

Ф.03 ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ В НГАУЧНОМ ЗНАНИИ 

Цель дисциплины: выработать у студентов соответствующие современному 

уровню развития исторической науки представления о типологии, периодизации и 

эволюции корпуса российских исторических источников, о методе их источниковедческого 

анализа. 

Задачи освоения дисциплины: 

- формирование знаний научных исследований в области источниковедения;  

- обучение основным методам сбора, анализа и подготовки научного исследования; 

поиска источников в архивах; 

- понимание особенностей видовых групп источников;  

- осознание места источниковедения как науки в системе гуманитарного знания. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК2. 

Содержание дисциплины: Источниковедение как раздел исторической науки. 

Этапы исследовательской работы над источниками. Формирование и состав корпуса 

русских письменных источников в XI-XVII вв. Развитие корпуса русских письменных 

источников в XVIII первой половины XIX вв. Развитие корпуса русских письменных 



источников во второй половине XIX начале XX вв. Источниковедение новейшей 

отечественной истории. Типология основных видов документов советского государства и 

общественных организаций и их источниковедческая характеристика. Источники по 

истории современной России. Текстология и источниковедение: соотношение и 

взаимоотношение. Теоретические проблемы текстологии и источниковедения 

Методологические проблемы текстологии и источниковедения. Источниковедческая 

практика. Уникальные письменные источники. Массовые письменные источники. 

Методика текстологии и источниковедения 

 

Ф.04 01 ОСНОВЫ ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ И КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ  

Целью освоения дисциплины «Профессиональная этика и этикет» является 

подготовка специалистов, владеющих знаниями об этосе своей профессии, этике сферы 

бизнеса, управленческой этике, типах партнерских отношений специалистов по туризму и 

умеющих их использовать в практической деятельности. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- формирование фундаментальных представлений о законах профессиональной 

этики выпуска и оформления периодических изданий, создания теле- и радиопрограмм; 

- ознакомление с системой этических принципов и норм, принятых в современном 

журналистском сообществе; 

- овладение профессиональной этикой учителя; 

- понимание социальной значимости будущей профессии. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-9. 

Содержание дисциплины. Предмет и категориальный аппарат этики. Уровни 

этического знания. История развития этических учений. Мораль как регулятор социального 

поведения. Историческое развитие нравственности. Профессионально-этические 

представления в туристской деятельности (категории, нормы, принципы). 

Профессиональный имидж специалиста в области туризма. Профессиональные стандарты 

туристкой деятельности. Профессионально-нравственные требования к специалистам в 

области туризма. Этика и этикет служебных взаимоотношений. Особенности публичного 

выступления и культура делового совещания. Культура деловой беседы и спора. Речевой 

этикет. Этикет приветствий и представлений. 

Культура делового общения по телефону. Стратегии письменных коммуникаций: 

деловое письмо. Визитная карточка в деловой коммуникации. Бизнес-подарок. Гостевой 

этикет и деловой протокол. Деловые приемы, их организация и проведение. Этика и этикет 

деловых переговоров. 

Этикетные модели поведения в профессиональной деятельности. Особенности 

деловой этики и этикета зарубежный стран. Особенности межкультурной коммуникации в 

профессиональной сфере. Протокол делового приема. Этика и этикет деловых 

переговоров.  

 

Ф.05 ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛАНДШАФТ В ПОЛИЭТНИЧЕСКОМ 

РЕГИОНЕ 

Цель дисциплины: показать роль и значение культурного ландшафта в процессе 

развития региона; проанализировать проблемы и перспективы сохранения культурных 

ландшафтов как важной составляющей культурного наследия.  

Задачи освоения дисциплины: 

- формирование знаний о системе основных понятий, характеризующих 

культурный ландшафт как особый объект национального наследия, типологии и 

классификации культурных ландшафтов;  

- понимание необходимости пространственного подхода к выявлению и 

сохранению объектов культурного наследия; 



- формирование умений разработки стандарта описания культурного ландшафта на 

основе его главных формализованных признаков; 

- формирование навыков проверки и корректировки полученных представлений. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-2. 

Содержание дисциплины: Концепция и методология культурного ландшафта. 

Культурный ландшафт полиэтнического региона. Город, поселение, монастырь, усадьба и 

другие точки полиэтнического ландшафта. 

Городской и сельский культурный ландшафт как система, включающая в себя 

поселение, природный ландшафт, планировочную и топонимическую структуру.  

 

Ф.06. ФИЛОСОФИЯ СВЕТСКОГО И РЕЛИГИОЗНОГО ИСКУССТВА 

Цель дисциплины: формирование у студентов целостного видения и понимания 

мира искусства как имеющего свою особую сущность и способы существования, а также 

тех процессов, которые происходят в искусстве сегодня. 

Задачи дисциплины:  
- раскрыть особенности функционирования художественной культуры, 

понятийный аппарат философии искусства, методологический инструментарий анализа 

эстетических явлений и процессов;  

- дать понимание природы эстетической искусства в истории жизни людей;  

- раскрыть деятельную сущность «человека творческого», а также современных 

художественных школ, течений, направлений, коллективов и групп, в процессе социальных 

отношений взаимодействующих в поле художественной культуры;  

- раскрыть природу искусства, ее социальное содержание в аспекте 

антропологического измерения;  

- раскрыть своеобразие взаимоотношений между человеком, обществом и 

искусством на различных этапах развития общества;  

- систематизировать элементы эстетических знаний, получаемых по различным 

дисциплинам. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции ПК-5. 

Содержание дисциплины: 
Философия искусства, её предмет и значение. Этапы философского осмысления 

искусства в истории культуры. Проблема соотношения классических, неклассических и 

постнеклассических форм искусства. Проблема определения искусства. Искусство в 

контексте философских парадигм. Искусство как художественное мышление, 

художественная деятельность, художественная коммуникация. Проблемы философского 

осмысления современного искусства. 

 

4.5. Программы практик и организация научно-исследовательской работы 

обучающихся (Приложение 6) 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению 44.03.05 Педагогическое образование 

(направленность (профиль) «Светская, религиозная культура и духовно-нравственное 

воспитание.  иностранный язык (английский)») (прикладной бакалавриат) раздел основной 

профессиональной образовательной программы «Практики» представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 

навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся. 

В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная практики.  



Типы учебной практики: ознакомительная практика, технологическая (проектно-

технологическая) практика. 

Типы производственной практики: педагогическая практика; технологическая 

(проектно-технологическая) практика, научно-исследовательская работа преддипломная 

практика.  

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных 

подразделениях организации. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практик осуществляется с учетом состояния здоровья и требований по доступности. 

При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженные в программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

 

Аннотации программ практик 

 

4.5.1 Учебная практика (тип - технологическая (проектно-технологическая), 

вожатская). 

Тип – технологическая (проектно-технолоогическая) практика 

Цель практики: формирование у бакалавров первичных профессиональных 

навыков самостоятельного изучения и умений выявления актуальных теоретический и 

практический проблем по организации учебной деятельности. 

.Задачи практики: 

- ознакомление студентов со структурой, осваиваемой учебной программы по 

направлению 44.03.05 Педагогическое образование (направленность (профиль) «Светская, 

религиозная культура и духовно-нравственное воспитание.  иностранный язык 

(английский)»);  

- формирование у студентов первичных профессиональных навыков 

самостоятельного изучения и умений выявления актуальных теоретический и практический 

проблем по организации, и проведению уроков школьного цикла по культурологическим 

дисциплинам. 

Требования к результатам освоения практики: 

 В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-1; 

ПК 2,  ПК  3.  ПК 4, ПК 8, ПК 9. 

Содержание практики Учебная практика (ознакомительная) осуществляется в 

форме самостоятельного изучения периодической литературы с целью выявления 

актуальных проблем по направлению обучения. Результаты учебной практики должны 

быть оформлены в письменном виде.  

 

Тип – вожатская практика 

Цель практики: ознакомление студентов с характером и особенностями 

организации вожатской деятельности и ее структурой, приобретение основных умений и 

навыков практической работы. 

.Задачи практики: 

- изучение методики вожатской деятельности; 

- использование возможностей образовательной среды для обеспечения качества 

образования, в том числе с использованием информационных технологий; 

- осуществление профессионального самообразования и личностного роста, 

проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной 

карьеры; 



- организация культурного пространства. 

Требования к результатам освоения практики: 

 В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК 3. 

Содержание практики: Ознакомление с методикой вожатской работы. Летняя 

практика в детских лагерях и городских детских площадках. Написание отчета по практике. 

4.5.2. Производственная практика (тип – педагогическая, технологическая 

(проектно-технологическая), научно-исследовательская работа, преддипломная 

Тип - педагогическая 

Цель практики: формирование профессионально-педагогических навыков у 

будущих преподавателей культурологических дисциплин и иностранного языка. 

Задачи практики: первичное овладение профессиональными педагогическими 

умениями учителя культурологических дисциплин и иностранного языка, а также 

классного руководителя; формировать умения профессионального общения со всеми 

участниками образовательного процесса (учащимися, коллегами и родителями); 

Требования к результатам освоения практики: 

 В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК 1, 

ПК 2, ПК 3, ПК 4, ПК 5..   

Краткое содержание практики 

В практики студент изучает специфику и проблематику деятельности, профильной 

для предприятия, где организована практика. Преддипломная практика осуществляется в 

форме проведения исследовательского проекта, выполняемого студентом в рамках темы 

бакалаврской работы с учетом интересов и возможностей подразделения, на базе которого 

она проводится 

 

Тип - технологическая (проектно-технологическая), 

Цель практики: закрепление и углубление знаний, полученных студентами в 

процессе теоретического обучения по профилю подготовки; приобретение студентами 

умений и навыков практической работы по направлению обучения. 

Задачи практики: углубить и закрепить теоретические знания по дисциплинам 

профессионального цикла; показать на практике технологии, методы, приемы и средства 

работы современного специалиста – культуролога; создать условия для формирования и 

развития адекватной самооценки и профессиональной рефлексии; формировать ценностные 

и мотивационные ориентации успешной профессиональной деятельности специалиста – 

культуролога. 

Требования к результатам освоения практики: 

 В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК 2, 

ПК 6, ПК 7, ПК 8.   

Содержание практики 

Проектно-аналитическая деятельность: формирование навыков и умений архивной и 

музейной работы, знакомство с различными типами архивов и музеев, памятников 

историко-культурного и природного наследия, проектирование экскурсий. подготовка 

отчѐта по практике 

тип - научно-исследовательская работа 

Цель научно-исследовательской работы -   владение современными методами 

исследований; обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, 

развитию инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального 

мастерсва. 

Задачи практики: 



- формирование умений использовать современные технологии сбора информации, 

обработки и интерпретации, полученных экспериментальных и эмпирических данных, 

- освоение современных научных методологий, приобретение навыков работы с 

научной литературой; 

- развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской работы. 

- подготовка и написание ВКР; 

Требования к результатам освоения практики: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК 6, ПК 7, ПК 8. 

Краткое содержание практики: изучение современных направлений научных 

исследований в  области культурологии. Составление плана научно-исследовательской 

деятельности. Участие в конференциях, олимпиадах (по теме научных исследований) 

вузовского, межвузовского, регионального и иных уровней.  

 -тип - преддипломная практика 

Цели практики – формирование и развитие профессиональных знаний в сфере 

избранной специальности, овладение необходимыми профессиональными компетенциями 

по избранному направлению специализированной деятельности. 

Задачи практики:  

- приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы,  

- подбор необходимых материалов для выполнения выпускной квалификационной 

работы, 

- подготовка результатов научно-исследовательской деятельности бакалавра как 

основы для продолжения научных исследований в рамках системы послевузовского 

образования 

Требования к результатам освоения практики: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК 2, ПК 6, ПК 8. 

Краткое содержание практики Написание введения (определение актуальности и 

практической значимости научной проблемы, обоснование целесообразности ее решения; 

определение цели, задач исследования; объекта и предмета исследования и  т.д.). Работа с 

научными источниками. 

 

4.6. Государственная итоговая аттестация выпускников (Приложение 7) 

Государственная итоговая аттестация выпускников является одним из элементов 

системы управления качеством образовательной деятельности и направлена на оценку 

образовательных результатов освоения образовательной программы, установление уровня 

подготовки выпускников университета к выполнению профессиональных задач и 

осуществлению профессиональной деятельности, соответствия их подготовки требованиям 

образовательных стандартов.  

Основными задачами ГИА являются:  

- комплексная оценка качества подготовки обучающихся, соответствие ее 

требованиям образовательных стандартов и ОПОП;  

- принятие решения о присвоении выпускнику (по результатам итоговой аттестации) 

квалификации по соответствующим направлениям подготовки/специальностям и выдаче 

документа об образовании и о квалификации;  

- разработка на основании результатов работы экзаменационной комиссии 

рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки обучающихся. 

ГИА обучающихся проводится в форме выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы) (ВКР).  

ВКР представляет собой самостоятельное законченное исследование на заданную 

(выбранную) тему, выполненное выпускником, свидетельствующее об умении выпускника 



работать с литературой, обобщать и анализировать фактический материал, используя 

теоретические знания и практические навыки, полученные при освоении ОПОП. 

В рамках выполнения ВКР проверятся уровень сформированности у выпускника 

следующих компетенций: УК 1, УК 2, УК 3, УК 4, УК 5, УК 6, УК 7, УК 8, УК 9, УК 10, 

ОПК 1, ОПК 2, ОПК 3, ОПК 4, ОПК 5, ОПК 6, ОПК 7, ОПК8, ОПК 9, ПК 1,  ПК 2, ПК 3, 

ПК 4, ПК 5, ПК 6, ПК 7, ПК 8. 

Тематика ВКР соответствует требованиям стандартов, ОПОП, реализуемой в 

университете, актуальна, соответствует современному состоянию и перспективам развития 

науки, техники и культуры.  

Руководители ВКР назначаются из числа профессоров, доцентов, 

высококвалифицированных преподавателей и научных сотрудников университета с учетом 

профессиональных интересов и объемов утвержденной учебной нагрузки.  

Для подготовки и защиты ВКР разработаны методические рекомендации, которые 

определяют порядок выполнения и общие требования к ВКР (см. Приложение 7). 

В рамках выполнения ВКР проверятся уровень сформированности компетенций, 

который оценивается по следующим критериям: 

- актуальность темы исследования и корректность методологического аппарата 

исследования; 

- уровень самостоятельности проведенного исследования (в том числе, оценка 

работы в системе «Антиплагиат»); 

- ориентация в проблеме исследования; содержательность и логичность доклада 

(умение представлять работу); 

- способность создавать, проектировать и использовать образовательные продукты 

(программы по учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; программа реализации образовательного (воспитательного) процесса, 

разработка методик и технологий обучения); 

- практическая значимость исследования (наличие прикладного аспекта 

исследования); 

- культура представления материалов исследования; 

- качество оформления ВКР. 

Сформированность компетенций оценивается по следующим уровням: 

оптимальный, допустимый, критический и недопустимый. 

 

Таблица 5. Фрагмент оценки сформированности компетенций 

 руководителем, рецензентом на защите ВКР 
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категории методологического 

аппарата. 
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Затрудняется в характеристике 

актуальности темы исследования, 

проводит поверхностный анализ 

исследования, описывает отдельные 

аспекты состояния проблемы 

исследования.  

Допускает ошибки в формулировке 

основных понятий методологического 

аппарата исследования. 
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Формулирует либо отдельные 

понятия методологического аппарата 

исследования, либо допускает грубые 

ошибки. 

Не раскрывает состояние проблемы 

исследования. 

    

 

Проведение государственной итоговой аттестации для студентов-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с Руководством 

по организации образовательного процесса студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам высшего образования в 

Астраханском государственном университете. 

5. Требования к условиям реализации программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (направленность 

(профиль) «Светская, религиозная культура и духовно-нравственное воспитание.  

иностранный язык (английский)») 

Требования к условиям реализации программы бакалавриата включают в себя 

общесистемные требования, требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации 

программы бакалавриата, а также требования к применяемым механизмам оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата 

5.1. Общесистемные требования к условиям реализации программы 

бакалавриата  

Ресурсное обеспечение ОПОП вуза формируется на основе требований к условиям 

реализации образовательных программ определяемых ФГОС ВО, действующей 

нормативно-правовой базой, с учетом особенностей, связанных с уровнем и профилем 

образовательной программы. Ресурсное обеспечение ОПОП ВО определяется как в целом 

по ОПОП ВО, так и по отдельным дисциплинам (модулям). 

Ресурсное обеспечение ОПОП ВО определяется как в целом по ОПОП ВО, так и по 

циклам дисциплин и/или модулей и включает в себя:  

-материально-техническую базу, соответствующую действующим 

противопожарным правилам и нормам и обеспечивающую проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом; 



- электронно-образовательную среду, обеспечивающую доступ к учебным планам, 

рабочим программам дисциплин (модулям), программам практик, электронным 

образовательным ресурсам; 

- формирование электронного портфолио обучающего; 

- проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству РФ. 

5.2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы бакалавриата. 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса представлено 

специальными помещениями, представляющими собой учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенными 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых определяется в 

рабочих программах дисциплин (модулей).  

 Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечения 

доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы бакалавриата, включает в себя мультимедийные аудитории, аудио-, видео-

мульти-, медиа-средства обучения; а также специальное оборудование. 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с 

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

информационно-образовательную среду университета. 

Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева обеспечен 

необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, которое ежегодно 

обновляется. 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25% 

обучающихся по программе бакалавриата. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или) 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

5.3 Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата  

Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работниками 

университета, а также лицами, привлекаемыми университетом к реализации программы 

бакалавриата на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников университета отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 

профессиональных стандартах (при наличии). 

Доля педагогических работников университета, участвующих в реализации 

программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых университетом к реализации программы 

бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), ведущих научную, учебно-методическую и (или) 

практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 

составляет не менее 70 процентов. 



Доля педагогических работников университета, участвующих в реализации 

программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых университетом к бакалавриата  программы 

бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), являющихся руководителями и (или) работниками иных 

организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (иметь 

стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет), составляет не менее 10 

процентов. 

Доля педагогических работников университета и лиц, привлекаемых к 

образовательной деятельности университета на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в 

том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в 

Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в 

иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации), составляет не менее 65 

процентов. 

К педагогическим работникам  и лицам, привлекаемым к образовательной 

деятельности Организации на иных условиях, с учеными степенями и (или) учеными 

званиями приравниваются лица без ученых степеней и званий, имеющие соответствующие 

направленности (профилю) программы бакалавриата почетные звания РФ «Народный 

учитель РФ», «Заслуженный работник культуры РФ»,  государственных премий, лица, 

имеющие диплом лауреата международного или всероссийского конкурса в области, 

соответствующей направленности (профилю) программы бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (направленность (профиль) «Светская, 

религиозная культура и духовно-нравственное воспитание. Иностранный язык 

(английский)»). 

5.4. Требования к финансовым условиям реализации программы бакалавриата  

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в 

объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг 

по реализации образовательных программ высшего образования - программ 

бакалавриата/специалитета/магистратуры и значений корректирующих коэффициентов к 

базовым нормативам затрат, определяемых Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

5.5. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата. 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней 

оценки, в которой университет принимает участие на добровольной основе.  

Университет обеспечивает гарантию качества подготовки, в том числе путем: 

 разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с 

привлечением представителей работодателей; 

  мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ; 

 разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений 

обучающихся, компетенций выпускников; 

 обеспечения компетентности преподавательского состава; 

 регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для 

оценки деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными 

учреждениями с привлечением представителей работодателей; 



 информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, 

инновациях. 

Оценка качества освоения программ бакалавриата обучающимися включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и 

государственную итоговую аттестацию. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 

программе бакалавриата обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, 

содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных 

дисциплин (модулей) и практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе бакалавриата 

в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью 

подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе бакалавриата 

требованиям ФГОС ВО с учетом соответствующей ОПОП. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

по программе бакалавриата может осуществляться в рамках профессионально-

общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также 

уполномоченными ими организациями, в том числе иностранными организациями, либо 

авторизованными национальными профессионально-общественными организациями, 

входящими в международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки 

выпускников, отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при наличии), 

требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 

В целях совершенствования программы бакалавриата университета при проведении 

регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе бакалавриата привлекает работодателей и их объединения, 

иных юридических и (или) физических лиц, включая представителей научно-

педагогического состава университета. 

Для проведения внутренней независимой оценки качества подготовки обучающихся 

в рамках промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям) создаются 

комиссии. В комиссию, помимо педагогического работника, проводившего занятия по 

дисциплине (модулю), включаются представители организаций и предприятий, 

соответствующих направленности образовательной программы. Перечень дисциплин 

(модулей), промежуточная аттестация по которым осуществляются с привлечением 

комиссий, определяется руководителем образовательной программы, заведующим 

кафедрой, деканом. Промежуточная аттестация может проводиться в форме 

компьютерного тестирования. В этом случае выбор перечня дисциплин (модулей) 

происходит по согласованию с работниками Центра мониторинга и аудита качества 

образования. В процессе промежуточной аттестации возможно использование фондов 

оценочных средств, разработанных сторонними организациями. 

Для достижения максимальной объективности и независимости оценки качества 

подготовки обучающихся в рамках промежуточной аттестации по итогам прохождения 

практик могут создаваться комиссии для проведения процедур промежуточной аттестации 

обучающихся по практикам с включением в их состав представителей организаций и 

предприятий, на базе которых проводилась практика. Процедуры промежуточной 

аттестации по практикам могут проводится непосредственно на базе организаций и 

предприятий. Разработка, рецензирование и апробация используемых в процессе 

промежуточной аттестации оценочных материалов осуществляется с привлечением 

представителей вышеуказанных организаций и предприятий. 

При назначении обучающимся заданий на курсовое проектирование и при 

закреплении тем выпускных квалификационных работ предпочтение отдается темам, 

сформулированным представителями организаций и предприятий, соответствующих 

направленности образовательной программы, и представляющим собой реальную 

производственную задачу либо актуальную научно-исследовательскую задачу. Для 



проведения процедуры защиты проекта (работы) приглашаются представители 

организаций и предприятий, соответствующих направленности образовательной 

программы. Перед процедурой защиты проводится проверка выполненной работы на 

наличие заимствований (плагиат). 

Для независимой оценки качества подготовки обучающихся при проведении 

государственной итоговой аттестации создаются государственные экзаменационные 

комиссии (ГЭК). Председатель ГЭК назначается из числа лиц, не работающих в 

университете, имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора 

либо являющихся ведущими специалистами – представителями работодателей или их 

объединений в соответствующей области профессиональной деятельности. В состав ГЭК 

включается не менее 50% представителей работодателей или их объединений, 

осуществляющих деятельность в соответствующей области профессиональной 

деятельности. Остальные члены ГЭК являются ведущими специалистами из числа 

профессорско-преподавательского состава университета и (или) иных организаций, 

имеющими ученое звание и (или) ученую степень.  

Обучающимся предоставляется возможность посредством анкетирования оценивать 

качество работы профессорско-преподавательского состава, а также условия, содержание, 

организацию и качество образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин 

(модулей) и практик. Эта процедура регулярно проводится Центром социологических 

исследований университета. Для анкетирования используются анкеты «Удовлетворенность 

студентов обучением в вузе», «Преподаватель глазами студентов» и др. В анкетах 

предусматривается возможность внесения обучающимися предложений по 

совершенствованию учебного процесса в университете. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе 

бакалавриата/специалитета/магистратуры в рамках процедуры государственной 

аккредитации осуществляется с целью подтверждения соответствия образовательной 

деятельности по программе бакалавриата/специалитета/магистратуры требованиям ФГОС 

ВО. 

Текущий и итоговый контроль успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по программе бакалавриата/специалитета/магистратуры регламентируется 

следующими локальными нормативными актами университета: 

- Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в Астраханском государственном университете (утв. приказом ректора № 08-

01-01/475 от 30.04.2020); 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета и программам 

магистратуры в Астраханском государственном университете (утв. приказом ректора № 08-

01-01/1547 от 29.11.2017);  

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры, аспирантуры и программам среднего профессионального 

образования с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в Астраханском государственном университете (утв. приказом ректора от 

24.04.2020 № 08-01-01/450а);  

- Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего 

контроля, промежуточной и государственной итоговой (итоговой) аттестации 

обучающихся по образовательным программам высшего образования в Астраханском 

государственном университете (утв. приказом ректора от № 08-01-01/1606 от 18.12.2019); 

- Положение о курсовых работах (проектах) обучающихся Астраханского 

государственного университета (утв. приказом ректора № 08-01-01/710а от 07.06.2017);  



- Положение о выпускных квалификационных работах в Астраханском 

государственном университете (утв. приказом и.о. ректора № 08-01-01/17а от 12.01.2018); 

 - Порядок проверки на объём заимствований, в том числе содержательного 

выявления неправомочных заимствований, и размещения текстов выпускных 

квалификационных работ в Электронной библиотеке «Астраханский государственный 

университет. Выпускные квалификационные работы» (утв. приказом ректора № 08-01-

01/796 от 07.06.2019); 

 - Руководство об организации проектного обучения в Астраханском 

государственном университете, утвержденное приказом ректора № 08-01-01/714 от 

28.08.2013;  

- Регламент организации и проведения практик обучающихся Астраханского 

государственного университета, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утвержден приказом ректора АГУ от 

26.11.2020 № 08-01-01/1416; 

- Положение о балльно-рейтинговой системе оценки учебных достижений студентов 

(утв. приказом ректора № 08-01-01/08 от 13.01.2014). 

6. Характеристика воспитывающей среды при освоении обучающимися 

образовательной программы  

Воспитание обучающихся при освоении ими образовательной программы 

бакалавриата осуществляется в ходе реализации рабочей программы воспитания в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы. 

Рабочая программа воспитания приведена в Приложении 8  

Календарный план воспитательной работы представлен в Приложении 9 

 

7. Оценочные и методические материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (направленность (профиль) «Светская, религиозная 

культура и духовно-нравственное воспитание. Иностранный язык (английский)»). 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся разрабатываются оценочные и методические материалы, 

позволяющие оценить достижение запланированных в образовательной программе 

результатов обучения и уровень сформированности компетенций. 

Оценочные материалы предназначены для оценки достижений обучающихся в 

процессе изучения дисциплин, практик, проведения научно-исследовательской работы с 

определением результатов и планированием необходимых корректирующих мероприятий; 

обеспечение соответствия результатов освоения ОПОП задачам будущей 

профессиональной деятельности. 

Методические материалы предназначены для контроля и управления процессом 

освоения обучающимися необходимых знаний, умений, навыков и формирования 

компетенций, определенных реализуемой ОПОП. 

Комплект контрольно-оценочных материалов, предназначенный для оценивания 

образовательных результатов, достигнутых обучающимися в процессе освоения 

дисциплины, с методическим сопровождением организации и проведения аудиторной и 

внеаудиторной контактной работы представляет собой фонд оценочных средств (ФОС). 

ФОС строится на основе профессиональных задач, сформулированных в ФГОС ВО, с 

учетом трудовых действий, компетенций и видов деятельности обучающегося. 

Фонды оценочных средств и конкретные формы и процедуры текущего контроля 

знаний и промежуточной аттестации по каждой дисциплине содержатся в рабочих 

программах дисциплин и доводятся до сведения обучающихся в течение первых недель 



обучения. 

ФОС формируется на основе учета ключевых принципов оценивания: валидности и 

надежности (объекты должны соответствовать поставленным целям, задачам и содержанию 

обучения); справедливости и доступности (обучающиеся должны иметь равные 

возможности достижения успеха); эффективности и результативности (соответствие 

результатов профессиональным задачам).  

Состав ФОС ОПОП для проведения текущей аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине (модулю) и практике включает:  

‒ оценочные средства: комплект контрольных заданий или иные материалы, 

необходимые для оценивания компетенций;  

‒ перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы;  

‒ описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания;  

‒ методические рекомендации для обучающихся и преподавателей по 

использованию ФОС при проведении промежуточной аттестации.  

ФОС, применяемый для текущей и промежуточной аттестации обучающихся, 

включает:  

‒ комплект экзаменационных вопросов и заданий для экзамена (зачета);  

‒ комплект контрольных работ, тесты, учебно-профессиональные задачи, кейсы, 

проекты, портфолио и другие оценочные средства, позволяющие проконтролировать 

сформированность компетенций.  

В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся к задачам их будущей профессиональной деятельности, 

университет привлекает к процедурам текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также экспертизе оценочных средств внешних экспертов – работодателей из 

числа действующих руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет), а также преподавателей смежных 

образовательных областей, специалистов по разработке и сертификации оценочных средств 

ФОС может включать несколько разделов, предназначенных для проведения 

входного контроля и оценивания, для текущей аттестации обучающихся и для проведения 

промежуточной аттестации в формах, предусмотренных учебным планом по дисциплине 

(модулю).  

Ключевым компонентом ФОС является оценочное средство (далее – ОС). 

ОС - это форма представления контрольного мероприятия (заданий, вопросов),  

состоящая из трех частей. Первая часть представляет собой методическое обеспечение, в 

котором конкретизируются объекты оценивания, и раскрываются основные этапы 

разработки контрольного задания. Вторая часть – непосредственно контрольное 

мероприятие. Третья часть включает оценочные компоненты: критерии, уровни, процедуру 

и шкалу оценивания. В ходе реализации контрольно-оценочной деятельности студентам 

выдаются вторая и третья части формы представления контрольного мероприятия: сами 

задания и критерии оценивания.  

Для текущей аттестации могут использоваться традиционные формы контроля: 

доклад, реферат, контрольная работа, тесты, задания для практических занятий. Для 

промежуточной аттестации традиционными формами контроля являются: зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен, курсовой проект, курсовая работа, отчет по практике. 

Однако, для того, чтобы названные формы контроля стали ОС необходимо указать объекты 

и критерии оценки, в частности, минимальный балл, при котором задание будет считаться 

выполненным, или границы для уровней успешности выполнения задания (оптимальный, 

допустимый, критический, недопустимый).  

В качестве ОС для промежуточной аттестации и оценки сформированности 



компетенций обучающихся рекомендуется использовать инновационные средства, которые 

построены на основе инновационных методов обучения, направленных на формирование 

компетенций. К таким средствам оценивания можно отнести форму представления кейс-

задания, контекстной и практико-ориентированной задачи, учебного проекта, учебно-

исследовательской деятельности; деловой игры, портфолио обучающегося; форму для 

оценки образовательных результатов на основе приема ПОПС (Позиция-Объяснение-

Пример-Следствие); PRES-formula (Position Reason-Explanation or Example-Summary), на 

основе метода SWOT-анализ]. 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся 

В университете разработаны и действуют механизмы системы обеспечения качества 

подготовки выпускников, в т.ч.: мониторинг и периодическое рецензирование 

образовательной программы; обеспечение компетентности преподавательского состава; 

регулярное проведение самообследования по согласованным критериям для оценки 

деятельности (стратегии); система внешней оценки качества реализации ОПОП (учета и 

анализа мнений работодателей, выпускников вуза и других субъектов образовательного 

процесса).  

В университете разработан и принят комплекс нормативно-методических 

документов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся: 

- Положение о проведении оценки качества образования в Астраханском 

государственном университете (утв. приказом ректора № 08-01-01/1093 от 16.09.2019); 

- Положение об организации самостоятельной работы обучающихся Астраханского 

государственного университета (утв. приказом ректора № 08-01-01/710а от 07.06.2017); 

- Положение об оказании учебно-методической помощи обучающимся в Астраханском 

государственном университете (утв. приказом ректора № 08-01-01/1595 от 17.12.2019); 

- Руководство по организации образовательного процесса студентов-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам высшего 

образования в Астраханском государственном университете (утв. приказом и.о. 

ректора № 08-01- 08/829а от 28.06.2017); 

 

9. Регламент по организации периодического обновления ОПОП ВО в целом и 

составляющих ее документов 

Образовательная программа ежегодно обновляется в какой-либо части (состав 

дисциплин, содержание рабочих программ дисциплин, программ практики, методические 

материалы с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий, 

социально-культурной сферы. 

Изменения в ОПОП осуществляются под руководством руководителя направления 

подготовки, согласуется с Ученым советом факультета социальных коммуникаций, и 

оформляется в виде приложения к образовательной программе. 

 

 

Приложения 

Приложение 1.  Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с 

федеральным государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (направленность (профиль) «Светская, религиозная 

культура и духовно-нравственное воспитание. Иностранный язык (английский)»).  

Приложение 2.  Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых 

функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника программы  





Приложение 1 

 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, направленность (профиль) «Светская, религиозная 

культура и духовно-нравственное воспитание. Иностранный язык (английский)» 

 

№ 
п/п 

Код профессионального 
стандарта 

Наименование профессионального 
стандарта 

1. 01.001 Педагог (педагогическая деятельность в сфере основного 
общего, среднего общего образования) (воспитатель, 
учитель) (утв. приказом Минтруда России от 18 октября 
2013 года N 544н (с изменениями на 5 августа 2016 года)). 

2 04.003 Хранитель музейных ценностей (утв. приказом Минтруда 
России от 4 августа 2014 года N 537н) 

3 04.005 Экскурсовод (гид) (утв. приказом Минтруда России от 4 
августа 2014 года N 539н) 

 

 

 

  



Приложение 2 

 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение 

к профессиональной деятельности выпускника программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, направленность 

(профиль) «Светская, религиозная культура и духовно-нравственное воспитание. 

Иностранный язык (английский)» 

 

Профессиональный стандарт 01.001 «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

ко

д 

наименование уровень 

квалифи 

кации 

наименование код уровень 

(подуровень) 

квалификаци

и 

А Педагогическая 

деятельность по 

проектированию  

и реализации 

образовательного 

процесса в  

образовательных  

организациях 

основного общего, 

среднего общего 

образования 

6 Общепедагогическ

ая функция. 

Обучение 

А/01.

6 

6 

    Воспитательная 

деятельность 

А/02.

6 

6 

    Развивающая 

деятельность 

А/03.

6 

6 

В Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации основных 

общеобразовательны

х программ 

6 Педагогическая 

деятельность по 

реализации 

программ 

основного и 

среднего общего 

образования 

В/03.6 6 

      Модуль 

"Предметное 

обучение 

Культурология" 

В/04.6 6 

      Модуль 

"Предметное 

обучение. 

Английский язык" 

В/05.6 6 

 

  



 

Профессиональный стандарт 04.003 «Хранитель музейных ценностей» 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

 

код 

 

наименование 

 

уровень 

квалификации 

 

наименование 

 

код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

1 2 3 4 5 6 

D Изучение музейных 

предметов, 

принятых на 

ответственное 

хранение 

6 Ведение научно-

исследовательской 

работы 

D/01.6 6 

Проведение 

консультаций по 

изучению и хранению 

музейных предметов 

D/02.6 6 

Оформление 

заключений об 

историко-культурном 

значении культурных 

ценностей 

D/03.6 6 

 

Профессиональный стандарт 04.005 Экскурсовод (гид)   

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалификации 

наименование код уровень 

(подуровень) 

квалификации 

D Оказание 

экскурсионных 

услуг 

6 Разработка 

экскурсий 

D/01.6 6 

   Сопровождение 

туристов 

(экскурсантов) 

по маршруту 

экскурсии 

D/02.6 6 

   Ознакомление 

туристов 

(экскурсантов) с 

объектами 

показа 

D/03.6 6 

 

 

 


