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1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля) 

1.1 Цель освоения дисциплины 

изучение особенностей душевной и духовной жизни человека в обществе, развить у 

будущего социального работника интерес к познанию другого человека и к 

самосознанию, предостеречь его от упрощенных представлений о природе человека и его 

жизни в социуме. 

1.2 Задачи дисциплины 

оценить степень влияния природных и социальных факторов на развитие человека, а 

также процесс их взаимодействия;  

изучить полиморфизм человеческих типов во времени и пространстве, разнообразие, 

связанное с полом, возрастом, типом телосложения (конституцией), с экологическими 

условиями обитания и т.д.;  

изучить закономерности и механизмы взаимодействия человека с его социальным и 

природным окружением в условиях конкретной культурной среды. 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Б1.В.09. Социальная и педагогическая антропология» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 "Дисциплины (модули)" 

учебного плана.  

Основой изучения дисциплины должен быть курсы «Социальная и педагогическая 

антропология», «Социальная педагогика», освоенные ранее. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  
Код и наименование индикатора* Результаты обучения по дисциплине 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач 

ИУК-1.1. Осуществляет поиск необходимой 

информации, опираясь на результаты анализа 

поставленной задачи 

 

Знает: основы системного подхода для решения 

поставленных задач  

Умеет: выбирать оптимальный вариант решения 

задачи, аргументируя свой выбор 

Владеет: навыками осуществления поиска необходимой 

информации, опираясь на результаты анализа 

поставленной задачи 

 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 

видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 

утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 

достижении соответствующих им результатов обучения. 

2. Структура и содержание дисциплины 

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов), их 

распределение по видам работ представлено в таблице 
Виды работ Всего 

 часов 

Форма обучения 

очная 
очно-

заочная 

заочная 

  Х 

семестр 

(часы) 

Х 

семестр 

(часы) 

Х 

семестр 

(часы) 

Х 

курс 

(часы) 

 Контактная работа, в том числе: 8,3    8,3 

Аудиторные занятия (всего): 8    8 

занятия лекционного типа 4    4 



лабораторные занятия        

практические занятия        

семинарские занятия 4    4 

Иная контактная работа:  0,3    0,3 

Контроль самостоятельной работы 

(КСР) 
     

Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3    0,3 

Самостоятельная работа, в том 

числе: 
91    91 

Выполнение индивидуальных заданий 

(подготовка сообщений, презентаций) 
19    19 

Эссе (подготовка)      

Реферат (подготовка) 19    19 

Самостоятельное изучение разделов, 

самоподготовка (проработка и 

повторение лекционного материала и 

материала учебников и учебных 

пособий, подготовка практическим 

занятиям и т.д.) 

47    47 

Подготовка к текущему контролю  6    6 

Контроль: 8.7    8,7 

Подготовка к зачету/экзамену 8,7    8,7 

Общая 

трудоемкость                                      

час. 108     

в том числе 

контактная 

работа 

8,3     

зач. ед 3     

 

2.2 Содержание дисциплины 

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

Разделы (темы) дисциплины, изучаемые на 3 курсе  (заочная форма обучения) .  

№  Наименование разделов (тем) 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудит

орная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1.  
Раздел I. Предмет и методы социальной  и педагогической 

антропологии. 
32 1 1  30 

2.  
Раздел II. Онтология и психология жизнедеятельности 

человека. 
34 2 2  30 

3.  Раздел III. Образы субъективной реальности. 33 1 1  31 

 ИТОГО по разделам дисциплины 99 4 4  91 

 Контроль самостоятельной работы (КСР)      

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3     

 Подготовка к текущему контролю 8,7     

 Общая трудоемкость по дисциплине  108     

 

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные 

занятия, СРС – самостоятельная работа студента 

 

2.3 Содержание разделов (тем) дисциплины 

2.3.1 Занятия лекционного типа 

 

 

 

 

 



№  
Наименование  

раздела (темы) 
Содержание раздела (темы) 

Форма текущего 

контроля 

1 2 3 4 

 Раздел I. Предмет и 

методы социальной 

антропологии. 

 

Тема Человек и его познание.  

Тема Предмет психологической науки. 

Тема Методы психологического познания человека. 

Р 

 Раздел II. Онтология и 

психология 

жизнедеятельности 

человека. 

 

Тема Деятельность и общение как способы социальной 

жизни человека. 

Тема Деятельность и общение как способы социальной 

жизни человека. 

Тема Человек среди людей.  

Тема Сознание как интегративный способ бытия. 

Р 

 Раздел III. Образы 

субъективной реальности 

Тема Человек как индивид (телесное существование).  

Тема Психология субъективности (душевная жизнь 

человека). 

Тема Человек как личность, индивидуальность и 

универсальность (духовное бытие человека). 

Р 

 

Тема 1. Человек и его познание  

Феномен человека как учение в человеке. Антропологический принцип в 

психологии. Человек как природное явление. Общественная форма жизни человека. 

Человек как душевная и духовная реальность. Человек в проекциях научно-философского 

и вне научного анализа. Человек в социальных науках. Философский анализ феномена 

человека. Христианская антропология. Изображение человека в искусстве и литературе. 

Антропология как учение о человеке. Понятие антропологии в специальности и в 

широком значении. Философская антропология как гуманистическая философия. Понятие 

педагогической антропологии. 

Антропологический принцип в психологии. Антропологический принцип в 

конкретных науках. Понятие психологической антропологии. Психологическая 

антропология в системе дисциплин педагогической антропологии. 

 

Тема 2. Предмет психологической науки  

Житейская и научная психология о человеке. Феноменология внутреннего мира 

человека. Внутренний мир человека в житейской психологии. Различия житейской и 

научной психологии. 

История предмета психологии человека. Становление предмета психологии в 

европейском рационализме Нового времени. Предмет психологии – частная проекция 

психологического как целого. Абсолютизация отдельных категорий как основа 

оформления течений и научных школ в психологии. 

Представления о человеке в основных направлениях психологии. Бихевиоризм 

как наука о поведении. Психоанализ как учение о бессознательной психике. 

Гештальтпсихология как учение о целостности психических явлений. 

Самоактуализирующаяся личность в гуманистической психологии. Человек познающий в 

когнитивной психологии. Общественно-историческая и деятельностная сущность 

человеческой психики в советской психологии.  

Проблема целостного и частичного отношения человека в психологии. 

Научное и художественное описание человеческой психологии. Критика 

рационально-частичных представлений о психологии человека. Психотерапия и 

целостность человеческой реальности. 

Субъективность как предмет психологии человека. О природе субъективной 

реальности. Определение понятия ”субъективность”. Философский смысл 

субъективности. Принцип субъективности в психологии человека. 

 

Тема 3. Методы психологического познания человека  



Естественнонаучная и гуманитарная парадигмы в науке.  

Понятие о методе науки. Естественнонаучная  парадигма в познании человека. 

Гуманитарная парадигма в науках о человеке и обществе. 

 Различение объяснительной и описательной психологии. Естественнонаучная и 

гуманитарная парадигмы в психологии и ее методах. 

Методы объяснительной (естественнонаучной) психологии. Объективное 

познание субъективной реальности. Объективные методы психологии. 

Методы описательной (гуманитарной) психологии. Назначение методов 

описательной психологии. Методы описания и понимания психологии человека. 

Методы практической психологии (психологической практики). Понятие о 

практической психологии: ее предмете, задачах и методах. Методы психологической 

практики. 

 

Раздел II. Онтология и психология жизнедеятельности человека. 

Тема 4. Деятельность и общение как способы социальной жизни человека  

Деятельностное бытие человека. Многомерность категории ”деятельность”. 

Философское определение деятельности. Деятельностный подход в психологии. 

Человек как субъект деятельности. Понятие о человеке как о субъекте 

деятельности. Психологическое строение индивидуальной деятельности. Освоение 

деятельности человеком. 

Понятие общения в психологии. Значение общения в жизни человека. Подходы к 

пониманию общения в психологии. 

Человек как субъект общения. Общение как обмен информацией. Общение как 

взаимодействие. Общение как взаимопонимание. Способы воздействия в процессе 

общения. 

Тема 5. Человек среди людей  

Типы и формы социальных объединений. Классификация социальных 

объединений в психологии. 

Единицы анализа форм организации человеческих общностей. 

Социальная организованность – объединение с целевой детерминацией 

деятельности. Малая группа – форма социальной организованности. Характер связей и 

отношений в организации. Социально-психологические явления в малой группе. 

Со-бытийная общность как ценностно-смысловое объединение людей. Понятие 

общности. Со-бытийная общность: природа, функция, строение. 

Тема 6. Сознание как интегративный способ бытия  

Категория сознания в философии и психологии, сознание как философско-

научная проблема. Бытие (онтология) сознания. Сознание как осознанное социальное 

бытие. Практика сознания как предмет психологического анализа. 

Психологическая структура сознания. Сознание и бессознательное. 

Бессознательное как арефлексивное сознание. Бытийный и рефлексивный слои сознания. 

Самосознание как сознание самости. Самосознание, самооценка, самопринятие 

как проекции самости. Понятие о механизмах психологической защиты. 

Рефлексивное сознание в жизни человека. 

 

Раздел III. Образы субъективной реальности. 

Тема 7. Человек как индивид (телесное существование человека)  

Индивидуальные свойства человека. Понятие о человеке как индивиде. 

Классификация природных свойств человека. 

Возрастно-половые особенности человека. Определение возрастных индивидных 

особенностей человека. Изменение возрастных свойств человека и их влияние на 

психическое развитие. Половой диморфизм и половозрастные изменения. 



Индивидуально-типические свойства человека. Конституционные типологии в 

психологии. Темперамент как интегративная характеристика индивидных свойств 

человека. 

Нейропсихологические основы телесного бытия человека. Общее строение 

нервной системы человека. Функциональная организация работы мозга. 

Нейрофизиологические основы психического. Психическое как функциональный орган 

индивида. 

Тема 8. Психология субъективности (душевная жизнь человека)  

Понятие о субъекте и его психологической организации. Субъект как источник 

активности, распорядитель душевных сил. Целостность психологической организации 

субъекта. Три стороны душевной жизни человека: желания, чувства, разум. 

Желания и воля как формы душевной жизни. Побудительные и притягательные 

детерминанты поведения. Механизмы волевого поведения. 

Чувства и эмоции человека. Эмоции и чувства как особая сторона душевной 

жизни человека. Формы и виды чувств. 

Разумная жизнь человека. Человек как субъект познания. Психология восприятия. 

Память человека. Мышление как родовая способность человека. Психология 

воображения. Внимание и его психологические особенности. 

Способности и характер как образование субъективности человека. Способности 

человека – деятельное выражение субъективности. Характер как стержень душевной 

жизни. 

Тема 9. Человек как личность, индивидуальность и универсальность (духовное 

бытие человека)  

Понятие духовного бытия человека. Принцип духовности в человеческой 

реальности. Ступени духовного роста человека. 

Личность как реальность для других. Общее представление о личности в 

психологии. Психологические образования  личности. 

Индивидуальность как встреча с собой – Другим. Об эквивалентности Человека и 

Мира. Человек как конечно-бесконечное существо.  

Универсальность как полнота бытия человека. 

 

2.3.2 Занятия семинарского типа.  

 

№  
Наименование  

раздела (темы) 
Содержание раздела (темы) 

Форма текущего 

контроля 

1 2 3 4 

 Раздел I. Предмет и 

методы социальной 

антропологии. 

 

Человек и его познание.  

1. Предмет психологической науки. 

2. Методы психологического познания человека:  

- объяснительной психологии; 

- описательной психологии; 

- практической психологии. 

Р, УО, Пз 

 Раздел II. Онтология и 

психология 

жизнедеятельности 

человека. 

 

1. Деятельность и общение как способы социальной 

жизни человека.  

Человек среди людей. 

2. Сознание как интегративный способ бытия.  

3. Самосознание как сознание самости.  

4. Бытие (онтология) сознания человека 

 

Р, УО, Пз 

 Раздел III. Образы 

субъективной реальности 

5. Человек как индивид (телесное существование 

человека). 

6. Психология субъективности (душевная жизнь 

человека).  

7. Человек как личность, индивидуальность и универсум 

(духовное бытие человека) 

8. Личность как реальность для других. 

Р, УО, Пз 



9. Индивидуальность как встреча с собой – Другим.  

10. Универсальность как полнота бытия человека.  

 

Написание реферата (Р), устный опрос (Уо), практические задания (Пз) 

 

2.3.3 Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

 Не предусмотрены учебным планом ОПОП.  

 

2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

№  Вид СРС 

Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины по 

выполнению самостоятельной работы  

 

1 2 3 

1 Составление и ведение 

словаря понятий  

Методические указания по организации самостоятельной работы, 

утвержденные кафедрой социальной работы, психологии и педагогики 

высшего образования, протокол № 11 от 11 марта 2025 г 

2 Подготовка реферата  Методические указания по организации самостоятельной работы, 

утвержденные кафедрой социальной работы, психологии и педагогики 

высшего образования, протокол № 11 от 11 марта 2025 г 

3 Подготовка презентации по 

теме семинара 

Методические указания по организации самостоятельной работы, 

утвержденные кафедрой социальной работы, психологии и педагогики 

высшего образования, протокол № 11 от 11 марта 2025 г 

4 Подготовка эссе  Методические указания по организации самостоятельной работы, 

утвержденные кафедрой социальной работы, психологии и педагогики 

высшего образования, протокол № 11 от 11 марта 2025 г 

5 Выполнение заданий Методические указания по организации самостоятельной работы, 

утвержденные кафедрой социальной работы, психологии и педагогики 

высшего образования, протокол № 11 от 11 марта 2025 г 

 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 

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

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

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла, 

– в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

3. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

(модуля) 

В ходе изучения дисциплины предусмотрено использование следующих 

образовательных технологий: мультимедийные лекции с элементами дискуссии,  

информационно-коммуникативные технологии, проблемное обучение. практические 

занятия, самостоятельная работа студентов. 



Компетентностный подход в рамках преподавания дисциплины реализуется в 

использовании интерактивных технологий и активных методов (работа в малых 

группах/парах по анализу конкретных и проблемных ситуаций) в сочетании с 

внеаудиторной работой.  

Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины: 

использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

– для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация 

консультаций с использованием электронной почты.  

 

4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

 

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Социальная и 

педагогическая антропология».  

Оценочные средства включает контрольные материалы для проведения текущего 

контроля в форме доклада-презентации по проблемным вопросам, разноуровневых 

заданий, ролевой игры, ситуационных задач и промежуточной аттестации в форме   

вопросов зачету.  

 

Структура оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации 

№ 

п/п 

Код и наименование 

индикатора 

(в соответствии с п. 1.4) 

Результаты обучения  

(в соответствии с п. 1.4) 

Наименование оценочного средства 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

1  ИУК-1.1. Осуществляет 

поиск необходимой 

информации, опираясь 

на результаты анализа 

поставленной задачи 

 

Знает: основы системного 

подхода для решения 

поставленных задач  

 

Вопросы для 

устного 

(письменного) 

опроса по теме, 

разделу 

Реферат с 

презентацией 

Выполнение 

практических 

заданий 

 

 

Вопросы к 

экзамену 1-33 

 

Умеет: выбирать 

оптимальный вариант 

решения задачи, 

аргументируя свой выбор 

 

Владеет: навыками 

осуществления поиска 

необходимой информации, 

опираясь на результаты 

анализа поставленной 

задачи 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Реферат 

Тематика рефератов 

1. Деятельность и общение как способы человеческой жизнедеятельности. 

2. Сознание школьника как интегративный способ бытия. 

3. Человек как индивид (соматическое существование). 

4. Душевная жизнь школьника (психология субъективности). 

5. Духовное бытие школьника (личность, индивидуальность и универсальность). 

6. Развитие самосознания школьника. 

7. Три стороны душевной жизни школьника (желания, чувства, разум). 



8. Человек и его познание. 

9. Методы психологического познания. 

10. Онтология и психология жизнедеятельности человека. 

11. Человек среди людей. 

12. Образы субъективной реальности. 

13. Желания и воля как форма душевной жизни. 

14. Эмоции и чувства человека как особая сторона душевной жизни человека. 

15. Разумная жизнь человека. 

16. Способности и характер как образования субъективности человека. 

17. Рефлексивное сознание в жизни человека. 

18. Психологическая структура сознания. 

19. Понятие ”общения” и его значение в жизни человека. 

20. Со-бытийная общность как ценностно-смысловое объединение людей. 

21. Методы объяснительной психологии. 

22. Методы описательной психологии. 

23. Методы практической психологии. 

24. Феноменология внутреннего мира человека. 

25.  Представления о человеке в основных направлениях психологии. 

26. Самоактуализирующаяся личность в гуманистической психологии человека. 

27. Научное и художественное описание человеческой психологии. 

28. Человек познающий в когнитивной психологии. 

29. Внутренний мир человека в житейской и научной психологии. 

30. Человек в христианской антропологии. 

 

Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной аттестации 

(экзамен) 

1. Феномен человека. Антропология как учение о человеке. 

2. Человек как природное явление. 

3. Антропология как учение о человеке. 

4. Антропологический принцип в психологии. 

5. Житейская и научная психология о человеке. 

6. История предмета психологии человека. 

7. Представления о человеке в основных направлениях психологии. 

8. Научное и художественное описание человеческой психологии. 

9. Субъективность как предмет психологии человека. 

10. Понятие о методе науки. Естественнонаучная и гуманитарная парадигмы в 

науке. 

11. Методы объяснительной (естественнонаучной) психологии. 

12. Методы описательной (гуманитарной) психологии. 

13. Методы практической психологии (психологической практики). 

14. Деятельностное бытие человека. 

15. Человек как субъект деятельности. 

16. Понятие общения в психологии. 

17. Человек как субъект общения. 

18. Типы и формы социальных общностей. 

19. Социальная организованность – объединение с целевой детерминацией 

деятельности. 

20. Со-бытийная общность как ценностно-смысловое объединение людей. 

21. Категория сознания в философии и психологии. 

22. Психологическая структура сознания. 

23. Самосознание как сознание самости. 

24. Рефлексивное сознание в жизни человека. 



25. Понятие о человеке как индивиде. 

26. Возрастно-половые особенности человека. 

27. Индивидуально-типические свойства человека. 

28. Нейропсихологические основы телесного бытия человека. 

29. Понятие о субъекте и его психологической организации. 

30. Понятие духовного бытия человека. 

31. Личность как реальность для других. 

32. Индивидуальность как встреча с собой – Другим. Об эквивалентности Мира и 

Человека. 

33. Универсальность как полнота бытия человека. 

 

Критерии оценивания результатов обучения 

Оценка Критерии оценивания по экзамену 

Высокий 

уровень «5» 

(отлично) 

 

оценку «отлично» заслуживает студент, освоивший знания, 

умения, компетенции и теоретический материал без пробелов; 

выполнивший все задания, предусмотренные учебным планом на 

высоком качественном уровне; практические навыки 

профессионального применения освоенных знаний сформированы. 

Средний 

уровень «4» 

(хорошо) 

 

оценку «хорошо» заслуживает студент, практически полностью 

освоивший знания, умения, компетенции и теоретический 

материал, учебные задания не оценены максимальным числом 

баллов, в основном сформировал практические навыки. 

Пороговый 

уровень «3» 

(удовлетворите

льно) 

 

оценку «удовлетворительно» заслуживает студент, частично с 

пробелами освоивший знания, умения, компетенции и 

теоретический материал, многие учебные задания либо не 

выполнил, либо они оценены числом баллов близким к 

минимальному, некоторые практические навыки не сформированы. 

Минимальный 

уровень «2» 

(неудовлетвори

тельно) 

оценку «неудовлетворительно» заслуживает студент, не освоивший 

знания, умения, компетенции и теоретический материал, учебные 

задания не выполнил, практические навыки не сформированы. 

 

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.  

– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене; 

– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями; 

– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может 

проводиться в несколько этапов. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление 

информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации:  

Для лиц с нарушениями зрения:  

– в печатной форме увеличенным шрифтом,  

– в форме электронного документа.  

Для лиц с нарушениями слуха:  

– в печатной форме,  

– в форме электронного документа.  



Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

– в печатной форме,  

– в форме электронного документа.  

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

 

5. Перечень учебной литературы, информационных ресурсов и технологий 

 

5.1. Учебная литература 

1. Коджаспирова, Г. М.  Педагогическая антропология : учебник и практикум для 

вузов / Г. М. Коджаспирова. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 360 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-7898-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/560544 

2. аксаков, А. Д.  Педагогическая антропология: учебник для вузов / А. Д. 

Максаков, В. И. Максакова. — 6-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2025. — 293 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01590-4. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/560002  

3. Бим-Бад, Б. М.  Педагогическая антропология : учебник и практикум для вузов / 

Б. М. Бим-Бад. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 223 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-01587-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/560569 

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

для вузов / В. И. Бажуков. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 357 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-02618-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/560946  

 

Дополнительная: 

1. Выготский Л.С. Собр. соч.: В 6 т. Т. 4. – М., 1984. 

2. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. Гл. 3. Проблемы психического 

развития. – М., 1996. 

3. Исаев Е.И., Слободчиков В.И. Введение в антропологию образования. 

Биробиджан: ПГУ, 2012. 

4. Орлов А.Б. Психология личности и сущности человека: парадигмы, проекции, 

практики. – М., 1995. 

5. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: В 2-х т. Т. 2. – М., 1989. 

6. Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Основы психологической антропологии. 

Психология развития человека: Развитие субъективной реальности в онтогенезе: Учеб. 

пособие для вузов. – М.: Школьная пресса, 2000. 

7. Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Основы психологической антропологии. 

Психология человека. Введение в психологию субъективности: Учеб. пособие для 

педвузов. – М.: Школа – Пресс, 1995.- 384 с. 

8. Слободчиков В.И. Очерки психологии образования человека. – Биробиджан, 

2005. – 272 с. 

9. Ушинский К.Д. Педагогические сочинения: В 6 томах. – М., 1990. 

 

5.2. Периодическая литература 

1. Базы данных компании «Ист Вью» http://dlib.eastview.com  

2. Электронная библиотека GREBENNIKON.RU https://grebennikon.ru/  

3. Журнал «Образовательные технологии» 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=37347690 

http://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37347690


4. Журнал «Новые педагогические технологии» 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34242176 

 

5.3. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы 

данных и информационные справочные системы 

Электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru/ 

2. ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com 

3. Образовательная платформа «Юрайт» https://urait.ru/ 

4. ЭБС «ZNANIUM» https://znanium.ru/ 

5. ЭБС «BOOK.ru» https://www.book.ru 

6. ЭБ ОИЦ «Академия» https://academia-moscow.ru/elibrary/ 

 

Профессиональные базы данных: 

российские 

1. Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки (РГБ) 

https://ldiss.rsl.ru/ 

2. Национальная электронная библиотека https://rusneb.ru/ 

3. Базы данных компании «ИВИС» https://eivis.ru/ 

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (НЭБ) http://www.elibrary.ru/ 

5. Полнотекстовая коллекция журналов на платформе РЦНИ (Электронные версии 

научных журналов РАН) https://journals.rcsi.science/ 

6. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина https://www.prlib.ru/ 

7. Электронная библиотечная система социо-гуманитарного знания «SOCHUM» 

https://sochum.ru/ 

 

Профессиональные базы данных зарубежные 

1. Журналы издательства Wiley https://onlinelibrary.wiley.com/ 

2. Полнотекстовая коллекция книг eBook Collections издательства SAGE 

Publications 

https://sk.sagepub.com/books/discipline 

3. Полнотекстовая коллекция книг EBSCO eBook https://books.kubsu.ru/ 

4. Ресурсы Springer Nature https://link.springer.com/, https://www.nature.com/ 

5. Questel. База данных Orbit Premium edition https://www.orbit.com 

 

Информационные справочные системы: 

1. Консультант Плюс - справочная правовая система (доступ по локальной сети с 

компьютеров библиотеки) 

 

Ресурсы свободного доступа: 

1. КиберЛенинка http://cyberleninka.ru/; 

2. Американская патентная база данных https://www.uspto.gov/patents/search/patent-

public-search 

3. Лекториум ТВ - видеолекции ведущих лекторов России http://www.lektorium.tv/ 

 

Собственные электронные образовательные и информационные ресурсы 

КубГУ: 

1. Открытая среда модульного динамического обучения КубГУ 

https://openedu.kubsu.ru/  

2. База учебных планов, учебно-методических комплексов, публикаций и 

конференций http://infoneeds.kubsu.ru/  

3. Электронный архив документов КубГУ http://docspace.kubsu.ru  

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34242176
https://openedu.kubsu.ru/
http://infoneeds.kubsu.ru/
http://docspace.kubsu.ru/


 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

По курсу предусмотрено проведение лекционных занятий, на которых дается 

основной систематизированный материал. Предназначение лекций по курсу «Социальная 

и педагогическая антропология» заключается в следующем: 

-  Изложение важнейшей информации по заданной теме. 

-  Помощь в освоении фундаментальных проблем курса. 

Лекции по данному курсу предоставляют базовую основу для использования 

других форм учебных занятий, таких как самостоятельная работа, зачет. 

Практические занятия (семинары) предназначены для углубленного изучения 

предмета, овладение процессов познания, применительно к особенностям дисциплины 

«Социальная и педагогическая антропология». На семинарах студенты закрепляют 

знания, полученные на лекциях или из учебников, в процессе их пересказа или 

обсуждения. Подготовка к занятиям по первоисточникам, выступление с сообщениями 

расширяют знания студентов по курсу.  

Дидактические цели семинара:  

-  Углубление, систематизация и закрепление знаний, превращение их в 

убеждения;- проверка знаний; 

-   Привитие умений и навыков самостоятельной работы с учебником, статьей и пр.; 

-   Развитие культуры речи, формирование умения аргументировано отстаивать 

свою точку зрения, отвечая на вопросы других студентов и преподавателя;  

-   Умение слушать других, задавать вопросы.  

В зависимости от степени активизации мнемической или мыслительной 

деятельности студентов формы организации семинарских занятий можно разделить на два 

типа: 1) репродуктивный и 2) продуктивный.  

Репродуктивный тип организации занятия предполагает, прежде всего, 

активизацию мнемических способностей студентов. Они должны запомнить и пересказать 

определенный учебный материал на основе материала лекций или учебников или 

первоисточников. Продуктивный тип организации занятия предполагает активизацию 

мыслительных способностей студентов. Они должны сравнить, проанализировать, 

обобщить, критически оценить, сделать умозаключение на основе услышанного или 

прочитанного материала. Такой характер занятию придает постановка вопросов 

следующего типа: Чем отличается...; Что общего между...; Какие механизмы...; Выделите 

достоинства и недостатки... (предполагается, что ответы на эти вопросы в явном виде в 

учебнике или лекции не даны).  

Вид (форма) семинара определяется содержанием темы, уровнем подготовки 

студентов данной группы, направлением и профилем их подготовки, необходимостью 

увязать преподавание учебной дисциплины с другими дисциплинами, изучаемыми 

студентами. Вид семинара призван способствовать наиболее полному раскрытию 

содержания и структуры обсуждаемой на нем темы, обеспечить наибольшую активность 

студентов, решение познавательных и воспитательных задач.  

В рамках курса предполагается несколько видов семинарских занятий, а именно: 

вопросно-ответный вид семинара, семинар-дискуссия, обсуждение письменных работ 

студентов (мини-сочинений, рефератов, эссе). Гибкость видов семинарских занятий, 

широкие возможности постоянного их совершенствования позволяют наиболее полно 

осуществлять обратную связь с обучаемыми, выясняя для себя ряд вопросов, имеющих 

важное значение для постановки всего учебного процесса. 

Важнейшим этапом курса является самостоятельная работа. Самостоятельная 

работа студентов по курсу «Социальная и педагогическая антропология» понимается как 

многообразная индивидуальная и коллективная деятельность студентов, осуществляемая 

под руководством, но без непосредственного участия преподавателя в специально 



отведенное для этого внеаудиторное время. 

Методологическую основу самостоятельной работы студентов составляет 

деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование умений 

решать типовые и нетиповые задачи, т. е. на реальные ситуации, где студентам надо 

проявить знание данной учебной дисциплины. 

Целью самостоятельной работы студентов является углубление и закрепление 

знаний студента, развитие аналитических, исследовательских и технологических навыков 

по проблематике курса. 

В качестве индивидуальной самостоятельной работы студентам предлагаются 

следующие задания: 

1. Написание эссе, рефератов и мини-сочинений по предложенной проблеме. 

2. Решение проблемных и конкретных ситуаций. 

3. Работа с научными понятиями – составление тезауруса. 

4. Опыт самостоятельного рассуждения, т.е. рефлексии по поводу проблемного 

вопроса, поставленного преподавателем с логически обоснованными выводами. 

Сроки выполнения самостоятельной работы определяются в соответствии с 

тематикой лекции, где должны быть представлены соответствующие работы. 

Составление тезауруса (глоссария). Составление тезауруса – вид самостоятельной 

работы студента, выражающейся в подборе и систематизации терминов, непонятных слов 

и выражений, встречающихся при изучении темы. Развивает у студентов способность 

выделить главные понятия темы и формулировать их. Оформляется письменно, включает 

название и значение терминов, слов и понятий в алфавитном порядке. 

рекомендации по составлению глоссария 

Составление глоссария – вид самостоятельной работы студента, выражающейся в 

подборе и систематизации терминов, непонятных слов и выражений, встречающихся при 

изучении темы. Развивает у студентов способность выделять главные понятия темы и 

формулировать их. Оформляется письменно, включает название и значение терминов, 

слов и понятий в алфавитном порядке. 

Примерный алгоритм действий студента по составлению глоссария: 

– прочитать материал источника, выбрать главные термины, неизвестные слова; 

– подобрать к терминам и записать основные определения или расшифровку 

понятий; 

– критически осмыслить подобранные определения и попытаться их 

модифицировать (упростить в плане устранения избыточности и повторений); 

– оформить работу и представить в установленный срок. 

Рекомендуемые критерии оценки: 

– соответствие терминов теме; 

– многоаспектность интерпретации терминов и конкретизация их трактовки в 

соответствии со спецификой изучаемой дисциплины; 

– соответствие оформления требованиям; 

– предоставление работы в указанный срок. 

Критерии оценки:  

Оценка «отлично» выставляется, если студент в рамках составления глоссария 

отразил ключевые термины по разделу, группе разделов или дисциплине в целом, 

конкретизировал их трактовку в соответствии со спецификой изучаемой дисциплины, 

оформил работу в полном соответствии с установленными требованиями, 

продемонстрировал аккуратность, исполнительность при составлении глоссария, 

предоставил выполненную работу в рекомендованный срок.  

Оценка «хорошо» выставляется, если студент в рамках составления глоссария 

отразил большинство ключевых терминов по разделу, группе разделов или дисциплине в 

целом, в целом конкретизировал их трактовку в соответствии со спецификой изучаемой 

дисциплины, оформил работу в целом в соответствии с установленными требованиями, 



предоставил выполненную работу в рекомендованный срок.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент в рамках составления 

глоссария отразил некоторые термины по разделу, группе разделов или дисциплине в 

целом, не конкретизировал их трактовку в соответствии со спецификой изучаемой 

дисциплины, продемонстрировал определенную несамостоятельность при выполнении 

задания, оформил работу с нарушениями установленных требований, предоставил 

выполненную работу с нарушением рекомендованных сроков. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент в рамках составления 

глоссария отразил термины не соответствующие заданию, оформил работу с 

нарушениями установленных требований, предоставил выполненную работу с 

нарушением рекомендованных сроков. 

Эссе, реферат, мини-сочинение предлагаются преподавателем в качестве 

письменного домашнего задания для демонстрации навыков успешного освоения какой-

либо раздела (темы) дисциплины.. Цель — показать определенный уровень освоения 

материала и умение применить теоретические знания к исследованию реальной ситуации.  

Процедура оценивания письменных работ (эссе, мини-сочинений, реферат): 

 Оценка «отлично» – выполнены все требования к написанию и защите реферата 

(эссе): обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная 

позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» – основные требования к реферату (эссе) и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объем реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные 

вопросы при защите даны неполные ответы. 

Оценка «удовлетворительно» – имеются существенные отступления от требований 

к письменной работе. В частности, тема освещена лишь частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата (эссе) или при ответе на дополнительные вопросы; во 

время защиты отсутствует вывод. 

Оценка «неудовлетворительно» – тема реферата (эссе) не раскрыта, 

обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

Подготовка и участию в дискуссии. 

Участие в учебной (групповой) дискуссии является интерактивным инструментом 

освоения учебного материала, а также выступает одной из форм контроля выполнения 

студентом самостоятельной работы по конкретным разделам учебных дисциплин. 

Форма дискуссии представляет собой обмен мнениями во всех его формах. 

Соответствующий метод обучения заключается в проведении обсуждений по конкретной 

проблеме в группах обучающихся. Учебная дискуссия отличается тем, что ее 

проблематика нова лишь для группы лиц, участвующих в дискуссии; ее ориентировочный 

результат известен организатору. 

Цель учебной дискуссии – овладение участниками методами ведения обсуждения, 

поиска и формулирования аргументов, их анализа. Грамотно организованная учебная 

дискуссия является фактором развития коммуникативных и аналитических способностей, 

позволяет выявить уровень представлений по определенной теме, проблеме. 

Среди факторов углубленного усвоения материала в ходе дискуссии выделяются: 

обмен информацией, стимулирование разных подходов к сути обсуждаемых вопросов, 

согласование несовпадающих мнений и предложений по их оценке, возможность 

отвергать любое из высказываемых мнений, побуждение участников к поиску группового 

соглашения. 

Последовательность этапов группового обсуждения проблемы: 



1) поиск и определение проблемы, решаемой групповыми методами (путем 

выработки общего подхода, достижения согласия); 

2) формулировка проблемы в ходе группового анализа, обсуждения; 

3) анализ проблемы; 

4) попытки найти решение проблемы – процесс, включающий обсуждение, сбор 

данных, привлечение дополнительных источников информации; группа делает 

предварительные выводы, проводит сбор мнений и т.д., продвигаясь к согласию); 

Дискуссия также может предполагать «эволюционное» усложнение 

организационных условий: 

– дискуссия с преподавателем в роли ведущего; 

– дискуссия с учащимися в роли ведущего; 

– дискуссия без ведущего (самоорганизующаяся). 

Успех дискуссии определяется выполнением следующих требований: вопросы 

дискуссии должны быть сформулированы интересно, быть актуальными; руководитель 

дискуссии должен отлично знать не только предмет обсуждения, но и смежные области 

исследования; речь ведущего должна быть яркой, эмоциональной, способствовать 

созданию эмоционально-нравственной ситуации; осознанный выбор ведущего, 

обсуждение внутри группы, а также выбор докладчика; контроль за построением 

взаимоотношений студентов, за корректностью формулировок. 

Алгоритм самостоятельной подготовки студентов к дискуссии включает 

следующие этапы: 

– прослушивание задания преподавателя для подготовки к участию в дискуссии 

(тема дискуссии, круг затрагиваемых научных и прикладных проблем, тематика 

докладов); 

– самостоятельное изучение теоретических подходов и концепций, связанных с 

темой групповой дискуссии; 

– самостоятельное изучение фактологического материала и современной практики 

решения проблем, относящихся к теме групповой дискуссии, выписывание наиболее 

интересных фактов из российской и зарубежной практики (если студент не является 

докладчиком); 

– подготовка доклада по выбранной теме (в случае, когда студент является 

докладчиком или содокладчиком); 

– ознакомление с процедурой проведения дискуссии; 

– уточнение правил участия в групповой дискуссии. 

Для студентов важно помнить о правилах спора, к которым относятся: 

– прежде чем выступать, следует определить, какова необходимость вступать в 

спор; необходимо тщательно продумать то, о чем будете говорить; 

– краткое и ясное изложение своей точки зрения: речь должна быть весома и 

убедительна; 

– лучшим доказательством или способом опровержения являются точные и 

бесспорные факты; если доказана ошибочность мнения, следует признать правоту своего 

оппонента; 

– необходимо помнить о культуре общения, уметь выслушать другого, уловить его 

позицию, не повышать голос, не прерывать выступающего, не делать замечаний, 

касающихся личных качеств участников обсуждения, избегать поспешных выводов; не 

следует вступать в пререкания с ведущим по ходу проведения дискуссии. 

Рекомендуемые критерии оценки участия в дискуссии: 

– уровень самостоятельной внеаудиторной подготовки студента к дискуссии; 

– качество доклада и его представления (в случае, когда студент является 

докладчиком или содокладчиком); 

– активность студента в рамках дискуссии; 



– качество представленных студентом аргументов, наличие обращений к 

положениям действующего законодательства, использование актуального 

фактологического материала; 

– соблюдение студентом правил участия в групповой дискуссии. 

Процедура оценивания результатов дискуссии: 

«отлично» - студент ясно изложил суть обсуждаемой темы, проявил логику 

изложения материала, представил аргументацию, ответил на вопросы участников 

дискуссии; 

«хорошо» - студент ясно изложил суть обсуждаемой темы, проявил логику 

изложения материала, но не представил аргументацию, неверно ответил на вопросы 

участников дискуссии; 

«удовлетворительно» - студент ясно изложил суть обсуждаемой темы, но не 

проявил достаточную логику изложения материала, но не представил аргументацию, 

неверно ответил на вопросы участников дискуссии; 

«неудовлетворительно» - студент плохо понимает суть обсуждаемой темы, не смог 

логично и аргументировано участвовать в обсуждении. 

Подготовка информационного сообщения, опроса. Это вид самостоятельной 

работы по подготовке небольшого по объему устного сообщения для озвучивания на 

семинаре, практическом занятии. Сообщаемая информация носит характер уточнения или 

обобщения, несет новизну, отражает современный взгляд по определенным проблемам. 

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объемом информации, но и ее 

характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос фактическими или 

статистическими материалами. Возможно письменное оформление задания, оно может 

включать элементы наглядности (иллюстрации, демонстрацию). Регламент времени на 

озвучивание сообщения – до 5 мин. 

Процедуры оценивания: 

Оценка «отлично» / «зачтено». Ответы на поставленные вопросы излагаются 

логично, последовательно и не требуют дополнительных пояснений. Полно раскрываются 

причинно-следственные связи между явлениями и событиями. Делаются обоснованные 

выводы. Соблюдаются нормы литературной речи.  

Оценка «хорошо» / «зачтено». Ответы на поставленные вопросы излагаются 

систематизировано и последовательно. Материал излагается уверенно. Раскрыты 

причинно-следственные связи между явлениями и событиями. Демонстрируется умение 

анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер. Соблюдаются нормы литературной речи.  

Оценка «удовлетворительно» / «зачтено». Допускаются нарушения в 

последовательности изложения. Неполно раскрываются причинно-следственные связи 

между явлениями и событиями. Демонстрируются поверхностные знания вопроса, с 

трудом решаются конкретные задачи. Имеются затруднения с выводами. Допускаются 

нарушения норм литературной речи.  

Оценка «неудовлетворительно» / «не зачтено». Материал излагается 

непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной системы знаний по 

дисциплине. Не раскрываются причинно-следственные связи между явлениями и 

событиями. Не проводится анализ. Выводы отсутствуют. Ответы на дополнительные 

вопросы отсутствуют. Имеются заметные нарушения норм литературной речи. 

Составление и решение ситуационных задач (кейсов). Это вид самостоятельной 

работы студента по систематизации информации в рамках постановки или решения 

конкретных проблем. Проблемные вопросы должны отражать интеллектуальные 

затруднения и вызывать целенаправленный мыслительный поиск. Решения ситуационных 

задач относятся к частично-поисковому методу. 

Тестирование 



Тестирование является формой текущего контроля, проводится после изучения 

разделов дисциплины. 

Процедуры оценивания тестов: 

«отлично» - 90-100% правильных ответов; 

«хорошо» - 75-89% правильных ответов; 

«удовлетворительно» - 60-74% правильных ответов; 

«неудовлетворительно» - 59% и меньше правильных ответов. 

При проведении тестирования, студенту запрещается пользоваться дополнительной 

литературой. 

 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) – 

дополнительное разъяснение учебного материала.  

Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, 

способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта 

между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

7. Материально-техническое обеспечение по дисциплине (модулю) 

По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются 

аудитории, кабинеты и лаборатории, оснащенные необходимым специализированным и 

лабораторным оборудованием. 

 
Наименование специальных 

помещений 

Оснащенность специальных 

помещений 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

Microsoft Office 2016  

Microsoft Windows 8.1  

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

 

Microsoft Office 2016  

Microsoft Windows 8.1  

 

 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, 

укомплектованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с 

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

информационно-образовательную среду университета. 

 
Наименование помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся 

Оснащенность помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся (читальный 

зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной 

мебели: компьютерные столы 

Оборудование: компьютерная 

техника с подключением к 

информационно-

коммуникационной сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду 

образовательной организации, 

веб-камеры, коммуникационное 

Microsoft Windows 8, 10, 

Microsoft Office Professional Plus  



оборудование, обеспечивающее 

доступ к сети интернет 

(проводное соединение и 

беспроводное соединение по 

технологии Wi-Fi) 

Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся (ауд. 401Н, 

402Н, 403Н  

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной 

мебели: компьютерные столы 

Оборудование: компьютерная 

техника с подключением к 

информационно-

коммуникационной сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду 

образовательной организации, 

веб-камеры, коммуникационное 

оборудование, обеспечивающее 

доступ к сети интернет 

(проводное соединение и 

беспроводное соединение по 

технологии Wi-Fi) 

Операционная система Microsoft 

Windows 

Офисный пакет 

приложений MicrosoftOffice 

 

 


