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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Назначение основной профессиональной  
образовательной программы 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 
образования – программа подготовки в бакалавриате (далее – программа 
бакалавриата), реализуемая самостоятельно федеральным государственным 
бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Ярославский 
государственный педагогический университет им. К.Д.Ушинского» по 
направлению подготовки высшего образования 44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки) (далее – направление 
подготовки), представляет собой систему документов, разработанную с учетом 
следующих профессиональных стандартов, характеризующих 
профессиональную деятельность выпускника: 

– Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. 
N 544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 
декабря 2013 г., регистрационный N 30550), с изменениями, внесенными 
приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 25 декабря 2014 г. N 1115н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 19 февраля 2015 г., регистрационный N 36091) и от 5 
августа 2016 г. N 422н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный N 43326); 

– Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования 
детей и взрослых», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 5 мая 2018 г. N 298н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 28 августа 2018 г., 
регистрационный N 52016); 

– Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. N 608н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября 2015 г., 
регистрационный N 38993). 

Целью программы бакалавриата является создание обучающимся 
условий для приобретения необходимого для осуществления 
профессиональной деятельности уровня знаний, умений, навыков, опыта 
деятельности. 

Образовательная программа: 

– характеризует задачи профессиональной деятельности выпускника, 
планируемые результаты обучения, содержание подготовки, организацию 
образовательного процесса, оценочные средства для промежуточной 
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аттестации по дисциплинам (модулям), практике, государственной итоговой 
аттестации, условия осуществления образовательной деятельности; 

– включает учебный план, календарный учебный график, программы 
дисциплин (модулей) и практик, программу государственной итоговой 
аттестации, методические материалы. 
 

1.2. Нормативные документы 

 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки) и уровню высшего образования бакалавриат, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 22 февраля 2018 г. № 125 

(далее ФГОС ВО); 
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
утвержденный приказом Минобрнауки России от 05 апреля 2017 г. № 301 
(далее – Порядок организации образовательной деятельности);  

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования, 

утвержденное приказом Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383. 
 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте образовательной 
программы 

 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 
ПООП – примерная основная образовательная программа; 
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 
высшего образования; 

ООО – основное общее образование; 
СОО – среднее общее образование; 
ДО – дополнительное образование; 
УК – универсальные компетенции; 
ОПК – общепрофессиональные компетенции; 
ПК – профессиональные компетенции (обязательные); 
ППК – профильные профессиональные компетенции; 

ПС – профессиональный стандарт; 



ПД – профессиональная деятельность; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 
ГЭ – государственный экзамен 

ВКР – выпускная квалификационная работа; 
ФОС – фонд оценочных средств; 

ОС – оценочное средство; 
ЗЕТ (зе) – зачетная единица (1 зе = 36 академических часов). 
 

Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

2.1. Общее описание  
профессиональной деятельности выпускников 

 

Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной 
деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата 
(далее – выпускники), могут осуществлять профессиональную деятельность: 01 

Образование и наука (в сфере начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, профессионального обучения, профессионального 
образования, дополнительного образования). 

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. 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 
педагогический, проектный. 

Перечень основных объектов (или областей знания) 
профессиональной деятельности выпускников: 

– обучение, 
– воспитание, 
– развитие, 
– образование, 
– саморазвитие, 
– образовательные технологии. 
 

2.2. Перечень профессиональных стандартов,  
соотнесенных с ФГОС 

 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки), приведен в Приложении 1. Перечень обобщенных 
трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение в 
профессиональной деятельности выпускника программы высшего образования 
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по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки), представлен в Приложении 2. 

 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности 
выпускников (по типам) 

Таблица 2.1. 
 

Область 
профессиональной 
деятельности (по 

Реестру 
Минтруда) 

Типы задач 
профессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной 
деятельности 

Объекты 
профессиональной 
деятельности (или 

области знания) 

01 Образование и 
наука 

педагогический - организация учебных и 
развивающих занятий для 
детей, в том числе с 
особыми потребностями в 
образовании  

обучение,  развитие 

- использование потенциала 
внеурочной деятельности 
для решения задач 
воспитания и развития детей 

воспитание, 
развитие 

- организация 
образовательной 
деятельности на основе 
диагностики возможностей, 
потребностей, достижений 
обучающихся в области 
образования  

обучение, 
воспитание, 
развитие 

- использование потенциала 
биологии и географии для 
развития биологического и 
географического мышления 

обучение, развитие 

- организация предметного 
обучения в области 
биологии и географии 

обучение, развитие 

проектный - проектирование 
развивающей 
образовательной среды, 
образовательных программ и 
образовательных технологий 
по преподаваемому 
предмету с учетом 
особенностей решения задач 
обучения, воспитания и 
развития личности   

образование, 
образовательные 
технологии 

- моделирование 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов, 
образовательных 
(развивающих) программ 

образование, 
развитие, 
саморазвитие 



обучающихся, 
индивидуальных проектов в 
сфере профессионального 
самосовершенствования 

– использование потенциала 
проектной деятельности для 
организации предметного 
обучения в области 
биологии и географии 

обучение, развитие 

 

 

Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМОЙ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ 
ПОДГОТОВКИ 44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

(С ДВУМЯ ПРОФИЛЯМИ ПОДГОТОВКИ)  
(НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛИ) БИОЛОГИЯ, ГЕОГРАФИЯ) 

 

3.1. Направленность (профили) образовательной программы  
в рамках направления подготовки 

 

Направленность (профили) образовательной программы Биология, 
География. 

Характерной особенностью двухпрофильной подготовки педагогов 
является организация образовательного процесса на основе реализации 

различных внутрипрофильных и межпредметных связей и, как следствие, 
дополнение и приумножение функциональных возможностей выпускника с 
выходом на новые цели и уровни его профессиональной деятельности. Одним 
из направлений развития межпрофильного взаимодействия является 
обеспечение готовности бакалавра к педагогической деятельности в сфере 
биологического и географического образования.  

С другой стороны, целесообразность данного профиля продиктована и 
интересом государства и общества к развитию естественнонаучного 
образования (Указ Президента РФ от 7.07.2011 №899 «Об утверждении 
приоритетных направлений науки, технологии и техники в Российской 
Федерации и перечня критических технологий Российской Федерации»).  

В последние несколько лет наметился интерес со стороны государства и 
общества к географии как науке и географического образованию, в частности. 
Об этом свидетельствует принятая в 2018 году Концепция развития 
географического образования в Российской Федерации и Перечень поручений 
Президента РФ В.В. Путина по вопросам популяризации географии (май      
2019 г.). География, как учебный предмет, имеет интегративный характер и 
обеспечивает формирование у учащихся ряда важных личностных результатов 

мировоззренческого характера, комплексного, системного представления о 
своей стране и о Земле в целом. Это единственный учебный предмет, 
способный успешно выполнить задачу интеграции содержания образования в 
области естественных и общественных наук, обеспечивая значительный вклад в 



повышение общекультурного уровня обучающихся. Наряду с историей 
Отечества, а также русским языком и литературой, география – базовый 
учебный предмет для формирования традиционных российских духовных 
ценностей и самосознания.  

Таким образом, подготовка педагога по профилю Биология, География 
является целесообразной и готовит обучающихся к педагогической 
деятельности по проектированию и реализации образовательного процесса в 
образовательных организациях основного общего, среднего общего 
образования.  

 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной 
программы 

 

При условии освоения программы бакалавриата и успешной защиты 
выпускной квалификационной работы присваивается квалификация «бакалавр» 
по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки). 

 

3.3. Объем программы 

 

Объем программы бакалавриата составляет 300 зачетных единиц (далее – 

з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 
технологий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой 
формы, реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному 
плану. 

3.4. Формы обучения 

 

Программа бакалавриата предполагает обучение в очной форме. 

 

3.5. Срок получения образования 

 

Срок получения образования по программе бакалавриата (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. 

 

 

 

 
 



Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной 
программы, обеспечиваемые дисциплинами (модулями) и практиками 

обязательной части 

 

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их 
достижения 

Таблица 4.1. 
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. Использует системный подход в решении 
профессиональных задач. 

УК-1.2. Осуществляет системный анализ результатов 
профессиональной деятельности. 

УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, 
необходимую для решения поставленной задачи. 

УК-1.4. Моделирует процесс решения профессиональной 
задачи. 

УК-1.5. Проводит критическую оценку вариантов действий 
в процессе решения профессиональной задачи  

УК-1.6. Устанавливает причинно-следственные связи 
между своими действиями и полученными результатами. 

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. Осуществляет целеполагание в ситуации решения 
профессиональной проблемы. 

УК-2.2. Формирует нормативно-правовую основу для 
подбора решений поставленной профессиональной задачи. 

УК-2.3. Определяет ресурсную базу, обеспечивающую 
достижение запланированного результата. 

УК-2.4. Обосновывает выбранные пути достижения цели. 

УК-2.5. Характеризует условия эффективного решения 
поставленной профессиональной задачи. 

  УК-2.6. Оценивает потенциальные риски и ограничения  
своих действий в рамках достижения поставленной цели. 

Командная работа 
и лидерство 

УК-3. Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие 
и реализовывать 
свою роль в 
команде 

УК-3.1. Характеризует функции членов команды в рамках 
выполнения командной работы. 

УК-3.2. Определяет условия реализации своей роли в 
команде. 

УК-3.3. Взаимодействует с другими членами команды в 
процессе решения поставленной задачи. 

УК-3.4. Координирует свои действия в процессе решения 
совместных задач. 

УК-3.5. Принимает решения в рамках своей роли в 



команде. 
УК-3.6. Осуществляет социальное взаимодействие и 

решает командные задачи. 
Коммуникация УК-4. Способен 

осуществлять 
деловую 
коммуникацию 
в устной и 
письменной 
формах на 
государственно
м языке 
Российской 
Федерации и 
иностранном 

(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Выбирает коммуникативно приемлемый стиль 
делового общения на государственном и иностранном (-ых) 

языках, вербальные и невербальные средства 
взаимодействия. 

УК-4.2. Осуществляет деловую коммуникацию на 
государственном и иностранном (-ых) языках с учетом 

особенностей стилистики официальных и неофициальных 
писем и социокультурных различий в форматах 

коммуникации. 
УК-4.3. Переводит профессиональные тексты с 

иностранного языка на государственный и наоборот. 
УК-4.4. Подбирает оптимальный формат коммуникации в 

зависимости от социокультурных различий (учет 
межкультурных особенностей деловой переписки). 

УК-4.5. Определяет требования к осуществлению деловой 
коммуникации. 

УК-4.6. Использует в общении профессиональные средства 
коммуникации. 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-

историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах 

УК-5.1. Признает значимость и равноправие каждой 
культуры. 

УК-5.2. Проявляет национальную, религиозную, половую, 
профессиональную толерантность. 

УК-5.3. Демонстрирует уважительное отношение к 
социокультурному наследию и традициям различных 

национальных, религиозных и социальных групп. 
УК-5.4. Подбирает способы взаимодействия с 

представителями различных социокультурных групп. 
УК-5.5. Адекватно воспринимает особенности поведения и 

мотивации людей различных социокультурных групп. 
УК-5.6. Называет цели диалога и формулирует вопросы с 

учетом социокультурного контекста ситуации 
взаимодействия. 

Самоорганизация 
и саморазвитие (в 
том числе 
здоровьесбережен
ие) 

УК-6. Способен 
управлять своим 
временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе 
принципов 
образования в 
течение всей 
жизни 

УК-6.1. Определяет уровень своей готовности к решению 
профессиональной задачи. 

УК-6.2. Осуществляет самоанализ и рефлексию 
результатов своих действий. 

УК-6.3. Демонстрирует личную организованность. 
УК-6.4. Ставит цели (задачи) саморазвития (ближайшей и 
дальней перспективы и составляет план их достижения. 

УК-6.5. Участвует во внеучебной деятельности и  
надпредметных проектах. 

УК-7. Способен 
поддерживать 
должный 
уровень 
физической 

УК-7.1. Обосновывает необходимость соблюдения 
здорового образа жизни для успешной самореализации в 

социальной и профессиональной сферах 
жизнедеятельности. 

УК-7.2. Обосновывает роль и место физической культуры в 



подготовленнос
ти для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональн
ой деятельности 

жизни личности и обществ, в профессиональной 
деятельности. 

УК-7.3. Планирует свое рабочее и свободное время для 
оптимального сочетания физической и умственной 

нагрузки и обеспечения работоспособности. 
УК-7.4. Включает в свой режим дня занятия физической 

культурой. 
УК-7.5. Регулярно посещает спортивный зал (проводит 

спортивные занятия самостоятельно). 
Безопасность 

жизнедеятельност
и 

УК-8. Способен 
создавать и 
поддерживать 
безопасные 
условия 
жизнедеятельно
сти, в том числе 
при 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций 

УК-8.1. Разрабатывает алгоритм безопасного поведения в 
чрезвычайной ситуации. 

УК-8.2. Подбирает варианты (способы) адекватного 
поведения в потенциально опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 
УК-8.3. Анализирует факторы вредного и опасного влияния 

элементов среды обитания (технических средств, 
технологических процессов, материалов, зданий и 
сооружений, природных и социальных явлений). 

УК-8.4. Принимает обоснованные решения и вырабатывает 
план действий в конкретной опасной ситуации с учетом 
реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей. 
УК-8.5. Оценивает степень риска возникновения 

опасностей, связанных с чрезвычайными ситуациям. 
УК-8.5. Выявляет проблемы, связанные с нарушениями 

техники безопасности на рабочем месте (в т.ч. 
образовательной и рекреационной деятельности человека). 

 

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы 
их достижения 

Таблица 4.2. 
Категория 

общепрофессион
альных 

компетенций 

Код и 
наименование 

общепрофессионал
ьной компетенции 

выпускника 

Код и наименование индикатора достижения 
общепрофессиональной компетенции 

Правовые и 
этические основы 
профессионально
й деятельности 

ОПК-1. Способен 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
нормативными 
правовыми актами в 
сфере образования и 
нормами 
профессиональной 
этики 

ОПК-1.1. Решает профессиональные задачи опираясь на 
нормативно-правовые документы, регламентирующие 

образовательную и трудовую деятельность в РФ 

ОПК-1.2. Предлагает пути решения профессиональных 
задач с учетом правовых, нравственных и этических 

норм, требований профессиональной этики 

 ОПК-1.3. Организует взаимодействие с обучающимися 
(воспитанниками), признавая их достоинство, понимая и 

принимая их 

ОПК-1.4. Признает необходимость защиты достоинства 
и интересов обучающихся 

ОПК-1.5. Демонстрирует готовность оказывать помощь 
детям, оказавшимся в конфликтной ситуации и/или 

неблагоприятных условиях 

http://обж.рф/uchebnye-materialy-obzh/prinyatie-resheniya-obzh/


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. Проектирует программу учебной дисциплины 
по преподаваемому предмету в соответствии с 

требованиями к ее разработке и реализации 

ОПК-2.2. Решает профессиональные задачи с 
использованием информационно-коммуникационных 

технологий 

ОПК-2.3. Разрабатывает воспитанные программы и 
программы организации внеурочной деятельности 

обучающихся 

ОПК-2.4. Проектирует учебные занятия на основе 
требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и основной 
общеобразовательной программы, истории и места 

преподаваемого предмета в мировой культуре и науке 

ОПК-2.5. Обосновывает требования к разработке 
основных и дополнительных образовательных программ   

Совместная и 
индивидуальная 
учебная и 
воспитательная 
деятельность 
обучающихся 

ОПК-3. Способен 
организовывать 
совместную и 
индивидуальную 
учебную и 
воспитательную 
деятельность 
обучающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями, в 
соответствии с 
требованиями 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов 

ОПК-3.1. Демонстрирует владение формами и методами 
обучения, в том числе выходящими за рамки учебных 

занятий: проектная деятельность, лабораторные 
эксперименты и полевая практики и т.п. 

ОПК-3.2. Решает профессиональные задачи, связанные с 
использованием специальных подходов к обучению в 

целях включения в образовательный процесс всех 
обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями  в образовании: обучающихся, 
проявивших выдающиеся способности; обучающихся, 

для которых  русский язык не является родным; 
обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья 

ОПК-3.3. Проектирует ситуации учебного 
сотрудничества и взаимодействия обучающихся в целях 

эффективного решения образовательных задач 

ОПК-3.4. Планирует совместную и индивидуальную 
учебную и воспитательную деятельность на основе 
методики преподавания, деятельностного подхода, 

приемов современных педагогических технологий, 
требований федеральных государственных 

образовательных стандартов 

ОПК-3.5. Использует для организации учебной и 
воспитательной деятельности современные, в том числе 
интерактивные, формы и методы воспитательной работы 

Построение 
воспитывающей 
образовательной 
среды 

ОПК-4. Способен 
осуществлять 
духовно-

нравственное 
воспитание 
обучающихся на 
основе базовых 
национальных 
ценностей 

ОПК-4.1. Формулирует воспитательные цели, 
способствующие развитию обучающихся, независимо от 

их способностей и характера 

ОПК-4.2 Проектирует ситуации и события, 
развивающие эмоционально-ценностную сферу ребенка 

(культуру переживаний и ценностные ориентации 
ребенка) 

ОПК-4.3. Использует воспитательные возможности 
различных видов деятельности ребенка (учебной, 

игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.) 



для создания воспитывающей образовательной среды  

ОПК-4.4. Планирует процесс духовно-нравственного 
воспитания обучающихся с учетом современных 

требований к его организации 

ОПК-4.5. Разрабатывает и реализует проекты форм 
организации деятельности обучающихся, направленных 

на формирование у них толерантности и навыков 
поведения в изменяющейся поликультурной среде на 

основе базовых национальных ценностей 

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. Демонстрирует готовность к осуществлению 
системного анализа эффективности учебных занятий и 

подходов к обучению 

ОПК-5.2. Планирует свои действия по контролю и 
оценке формирования результатов образования 

обучающихся и объективному анализу полученных 
результатов 

ОПК-5.3. Решает профессиональные задачи, связанные с 
выявлением трудностей в обучении и проектированием 

системы коррекционно-развивающей работы с 
обучающимися 

ОПК-5.4. Подбирает способы контроля и оценки 
достижений обучающихся в соответствии с 

планируемыми результатами образовательной 
деятельности 

ОПК-5.5. Проектирует систему контроля и оценки 
текущих и итоговых результатов освоения содержания 

преподаваемого предмета обучающимися 

Психолого-

педагогические 
технологии в 
профессионально
й 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. Разрабатывает и применяет современные 
психолого-педагогические технологии, основанные на 

знании законов развития личности и поведения в 
реальной и виртуальной среде 

ОПК-6.1. Демонстрирует готовность к использованию 
психолого-педагогических технологий для организации 

образовательной деятельности обучающихся, 

формирования мотивации к обучению 

ОПК-6.2. Решает профессиональные задачи, связанные с 
индивидуализацией образовательной деятельности, на 
основе соответствующих психолого-педагогических 

технологий   
ОПК-6.3. Применяет психолого-педагогические 
технологии  для адресной работы с различными 
контингентами обучающихся: одаренные дети, 

социально 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 



ОПК-6.4. Использует психолого-педагогические 
технологии для проектирования индивидуальной 

образовательной деятельности обучающихся (в том 
числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями)  

ОПК-6.5. Планирует свои действия по развитию у 
обучающихся познавательной активности, 

самостоятельности, инициативности, творческих 
способностей, формированию гражданской позиции, 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 
способности к труду и жизни в условиях современного 

мира, образцов и ценностей социального поведения, 
навыков поведения в мире виртуальной реальности и 

социальных сетях 

Взаимодействие с 
участниками 
образовательных 
отношений 

ОПК-7. Способен 
взаимодействовать с 
участниками 
образовательных 
отношений в рамках 
реализации 
образовательных 
программ 

ОПК-7.1. Организует взаимодействие с другими 
педагогическими работниками и другими 

специалистами в решении профессиональных задач 

ОПК-7.2. Демонстрирует готовность организовывать 
деятельность разновозрастных детско-взрослых 

сообществ обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и педагогических работников 

ОПК-7.3. Взаимодействует с коллегами и другими 
специалистами в рамках решения задач психолого-

педагогического сопровождения основных 
общеобразовательных программ 

ОПК-7.4. Использует конструктивные воспитательные 
усилия родителей (законных представителей) 

обучающихся, оказывает помощь семье в решении 
вопросов воспитания ребенка 

  ОПК-7.5. Владеет способами управления учебными 
группами с целью вовлечения обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, мотивируя их учебно-

познавательную деятельность 

Научные основы 
педагогической 
деятельности 

ОПК-8. Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на 
основе специальных 
научных знаний 

ОПК-8.1. Решает профессиональные задачи, опираясь на 
теоретико-методологические основы педагогической 

деятельности, закономерности и принципы построения и 
функционирования образовательных систем 

ОПК-8.2. Проектирует образовательный процесс с 
учетом основных закономерностей возрастного 

развития, социализации личности, культурных различий 
детей, половозрастных и индивидуальных особенностей 

ОПК-8.3. Подбирает пути решения профессиональных 
задач используя методы психодиагностики и 

психодидактики 

ОПК-8.4. Организует работу с коллективом на основе 
знаний социально-психологических особенностей и 

закономерностей развития детско-взрослых сообществ  
ОПК-8.5 Планирует и реализует работу с родительской 
общественностью на основе знаний закономерностей 

семейных отношений  
 



4.1.3. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и 
индикаторы их достижения 

Таблица 4.3. 
Задача ПД Объект 

или 
область 
знания 

Катего
рия 

профес
сионал
ьных 
компе
тенци

й 

Код и 
наименование 
профессионал

ьной 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

профессиональной 
компетенции 

Основание 
(ПС, анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

Организация 
учебных и 
развивающих 
занятий для 
детей, в том 
числе с 
особыми 
потребностя 

ми в 
образовании  
 

Обучение,  
развитие  

 

Органи
зация 
учебны
х и 
развив
ающих 
заняти
й 

ПК-1 Способен 
разрабатывать 
и реализовать 
учебные и 
развивающие 
занятия для 
детей, в том 
числе с 
особыми 
потребностями 
в образовании 
в рамках 
основных и 
дополнительны
х 
образовательн
ых программ 

ПК-1.1. Объективно 
оценивает возможности 
обучающихся   

А/01.6 – 

Общепедагог
ическая 
функция. 
Обучение. 
(Профессиона
льный 
стандарт 
«Педагог…») 
А/03.6 – 

Трудовая 
функция. 
Развивающая 
деятельность. 
(Профессиона
льный 
стандарт 
«Педагог…») 

ПК-1.2. Определяет у детей 
наличие особых 
потребностей в 
образовании  
ПК-1.3. Подбирает подходы 
к обучению в соответствии 
с особенностями 
контингента обучающихся 

ПК-1.4. Подбирает средства 
обучения на основе анализа 
их развивающего 
потенциала  
ПК-1.5. Демонстрирует 
готовность использовать 
средства индивидуализации 
при разработке и 
реализации учебных и 
развивающих занятий 

Использовани
е потенциала 
внеурочной 
деятельности 
для решения 
задач 
воспитания и 
развития 
детей 

Воспитан
ие, 
развитие 

Органи
зация 
внеуро
чной 
деятел
ьности 

ПК-2 Способен 
организовывать 
различные 
виды 
внеурочной 
деятельности: 
игровую, 
учебно-

исследовательс
кую, 
художественно
-

продуктивную, 
культурно-

досуговую с 
учетом 
возможностей 
образовательно

ПК-2.1. Оценивает 
воспитательный и 
развивающий потенциал 
разных видов внеурочной 
деятельности 

А/02.6 – 

Трудовая 
функция. 
Воспитательн
ая 
деятельность. 
(Профессиона
льный 
стандарт 
«Педагог…») 
А/03.6 – 

Трудовая 
функция. 
Развивающая 
деятельность. 
(Профессиона
льный 
стандарт 

ПК-2.2. Выбирает формы 

организации внеурочной 
деятельности оценивая их 
воспитательные и 
развивающие возможности 

ПК-2.3. Решает 
организаторские задачи, 
связанные с включением 
обучающихся во 
внеурочную деятельность 

на основе их интересов и 
потребностей 

ПК-2.4. Владеет способами 



й организации, 
места 
жительства и 
историко-

культурного 
своеобразия 
региона 

оценивания результатов 
внеурочной деятельности 

обучающихся 

«Педагог…») 

ПК-2.5. Использует 
возможности 
образовательной 
организации и 
социокультурного 
окружения в организации 
внеурочной деятельности 
обучающихся 

Организация 
образовательн
ой 
деятельности 
на основе 
диагностики 
возможностей
, 

потребностей, 
достижений 
обучающихся 
в области 
образования  

Обучение
, 

воспитан
ие, 
развитие 

Органи
зация 
образо
ватель
ной 
деятел
ьности 

ПК-3 Способен 
организовывать 
образовательну
ю деятельность 
с учетом 
возможностей, 
потребностей, 
достижений 
обучающихся в 
области 
образования 

ПК-3.1. Владеет способами 
изучения и оценки 
состояния, результатов и 
эффективности 
организации 
образовательной 
деятельности обучающихся 

А/01.6 – 

Общепедагог
ическая 
функция. 
Обучение. 
(Профессиона
льный 
стандарт 
«Педагог…») 
А/02.6 – 

Трудовая 
функция. 
Воспитательн
ая 
деятельность. 
(Профессиона
льный 
стандарт 
«Педагог…») 
А/03.6 – 

Трудовая 
функция. 
Развивающая 
деятельность. 
(Профессиона
льный 
Стандарт 
«Педагог…») 

ПК-3.2. Демонстрирует 
готовность решать задачи, 
связанными с анализом 
образовательной 
деятельности 

ПК-3.3. Осуществляет 
целеполагание 
образовательной 
деятельности в рамках 
взаимодействия с другими 

участниками 
образовательного процесса  
ПК-3.4. Планирует 
образовательную 
деятельность обучающихся 
на основе диагностики их 
возможностей, 
потребностей, достижений 
и поставленных целей и 
задач 

ПК-3.5. Использует 
образовательные 
технологии, 
обеспечивающие 
субъектную позицию 
обучающихся в 
образовательной 
деятельности 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Проектирован
ие 
развивающей 
образовательн
ой среды, 

Образова
ние, 
образоват
ельные 
технологи

Создан
ие 
развив
ающей 
образо

ПК-4 Способен 
осуществлять 
педагогическое 
проектировани
е развивающей 

ПК-4.1. Составляет и 
реализует в практической 
деятельности проект 
решения конкретной 
профессиональной задачи  

А/01.6 – 

Общепедагог
ическая 
функция. 
Обучение. 



образовательн
ых программ 
и 
образовательн
ых 
технологий по 
преподаваемо
му предмету с 
учетом 
особенностей 
решения 
задач 
обучения, 
воспитания и 
развития 
личности   

и ватель
ной 
среды  

образовательно
й среды, 
программ и 
технологий, 
для решения 
задач 
обучения, 
воспитания и 
развития 
личности 
средствами 
преподаваемог
о учебного 
предмета 

ПК-4.2. Разрабатывает и 
реализует проекты форм 
внеурочной деятельности 
обучающихся по предмету 

(Профессиона
льный 
стандарт 
«Педагог…») 
А/03.6 – 

Трудовая 
функция. 
Развивающая 
деятельность. 
(Профессиона
льный 
стандарт 
«Педагог…») 

ПК-4.3. Демонстрирует 
готовность к разработке и 
реализации проектов 
развивающих ситуаций на 
учебном занятии 

ПК-4.4. Осуществляет 
проектирование 
образовательной 
деятельности обучающихся 
по освоению учебного 
предмета 

ПК-4.5. Оценивает 
результаты и 
эффективность 
реализованных проектов 
решения задач обучения, 
воспитания и развития 
личности обучающихся 
средствами преподаваемого 
учебного предмета 

Моделирован
ие 
индивидуальн
ых 
образовательн
ых 
маршрутов, 
образовательн
ых 
(развивающих
) программ 
обучающихся, 
индивидуальн
ых проектов в 
сфере 
профессионал
ьного 
самосовершен
ствования 

Образова
ние, 
развитие, 
саморазви
тие 

Проект
ирован
ие 
индиви
дуальн
ых 
образо
ватель
ных и 
развив
ающих 
програ
мм 

ПК-5 Способен 
разрабатывать 
индивидуаль 

ные 
образовательн
ые маршруты, 
индивидуаль 

ные 
образовательн
ые программы 
(в том числе 
развивающие) 
обучающихся и 
программы 
своего 
профессиональ
ного роста и 
личностного 
развития 

ПК-5.1. Владеет 
технологией 
проектирования 
индивидуальной 
образовательной 
деятельности 

А/03.6 – 

Трудовая 
функция. 
Развивающая 
деятельность. 
(Профессиона
льный 
Стандарт 
«Педагог…») 

ПК-5.2. Организует 
деятельность участников 
образовательного процесса 
по разработке 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов и 
индивидуальных 
образовательных программ 
обучающихся  
ПК-5.3. Решает 
профессиональные задачи, 
связанные с 
проектированием и 
организацией 
индивидуальной 
развивающей деятельности 
обучающихся 

ПК-5.4. Выстраивает свой 
индивидуальный 
образовательный маршрут 
по освоению основной 



профессиональной 
образовательной 
программы, выбранного 
направления и профиля 

ПК-5.5. Оценивает 
результаты своей 
образовательной 
деятельности по освоению 
выбранной профессии  

 

4.2. Требования к планируемым результатам освоения образовательной 
программы, обеспечиваемые дисциплинами (модулями) и практиками 

части, формируемой участниками образовательных отношений 

4.2.1. Профильные профессиональные компетенции выпускников и 
индикаторы их достижения 

Таблица 4.4. 
Задача 

ПД 

Объект 
или 

область 
знания 

Категор
ия 

професс
иональн

ых 
компете

нций 

Код и 
наименование 

профессиональн
ой компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

профессиональной 
компетенции 

Основание 
(ПС, анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

Использо
вание 
потенциа
ла биоло 

гии и 
геогра 

фии для 
развития 
биологи 

ческого и 
географи 

ческого 
мышле 

ния 

Обуче 

ние,   
разви 

тие 
 

Организ
ация 
образова
тельной 
деятельн
ости в 
области 
биоло 

гии и 
геогра 

фии 

ППК-1. Способен 
использовать 
научно-

теоретические 
знания и 
практические 
умения в области 
географии и 
биологии как 
средство развития 
географического  
и биологического 
мышления 
обучающихся 

ППК-1.1. Решает 
профессиональные задачи, 
опираясь на идеи, методы 
биологии и географии, 
систему основных 
биологических и 
географических понятий и 
категорий, положения 
биологических и 
географических 
закономерностей, теории, 
сущность биологических и 
географических процессов и 
явлений 

А/01.6 – 

Общепедагог
ическая 
функция. 
Обучение. 
(Профессион
альный 
стандарт 
«Педагог…») 
А/03.6 – 

Трудовая 
функция. 
Развивающая 
деятельность. 
(Профессион
альный 
стандарт 
«Педагог…») 

ППК.1.2. Подбирает методы 
формирования 
биологического и 
географического мышления  
ППК-1.3. Определяет 
средства формирования у 
обучающихся представлений  
о полезности знаний и 
практических умений в 
области биологии и 
географии 



ППК-1.4. Демонстрирует 
владение основными 
инструментальными 
средствами получения и 
обработки информации  в 
области географии  и 
биологии 

Организа
ция 
предмет 

ного 
обучения 
в области  
биологии 
и геогра 

фии 

Обуче 

ние, 
разви 

тие  
 

Организ
ация 
предмет
ного 
обуче 

ния 

ППК-2 Способен 
реализовать 
предметное 
обучение в 

области биологии 
и географии с 
учетом 
образовательных 
возможностей, 
потребностей и 
достижений 
обучающихся 

ППК-2.1. Демонстрирует 
готовность к разработке 
учебных занятий, программ 
учебных дисциплин по 
биологии и географии, 
подбирает формы, методы и 
средства обучения в 
конкретных педагогических 
условиях, обусловленных 
спецификой региона, школы, 
класса, индивидуальных 
образовательных 
возможностей, потребностей 
и достижений обучающихся 

А/01.6 – 

Общепедагог
ическая 
функция. 
Обучение. 
(Профессион
альный 
стандарт 
«Педагог…») 
А/03.6 – 

Трудовая 
функция. 
Развивающая 
деятельность. 
(Профессион
альный 
стандарт 
«Педагог…») 

ППК-2.2. Планирует свои 
действия по формированию и 
поддерживанию высокой 
мотивации и развитию 
способности обучающихся к 
занятиям биологией и 
географией 

ППК-2.3. Владеет способами 
формирования у 
обучающихся планируемых 
предметных результатов 
освоения основной 
образовательной программы 
предметных областей 
биологии и географии 

ППК-2.4. Оценивает 
результаты и эффективность 
предметного обучения в 
области биологии и 
географии, владеет 
способами повышения 
уровня результатов обучения 
и построения процесса 
коррекции 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 



Использо
вание 
потенциа
ла проект 

ной 
деятель 

ности для 
организа 

ции 
предмет 

ного 
обучения 
в области 
биологии 
и геогра 

фии 

 

 

Обуче 

ние, 
развитие  

Организ
ация 
проект 

ной 
деятель 

ности 

ППК-3 Способен 
создавать условия 
для включения 
обучающихся в 
проектную 
деятельность в 
предметной 
области биологии 
и географии 

ППК-3.1. Проектирует 
систему мероприятий по 
подготовке обучающихся к 
участию в олимпиадах, 
конкурсах, 
исследовательских проектах, 
интеллектуальных 
марафонах, ученических 
конференциях и др. с учетом 
их познавательного интереса 
в изучении биологии и 
географии 

А/01.6 – 

Общепедагог
ическая 
функция. 
Обучение. 
(Профессион
альный 
стандарт 
«Педагог…») 
А/03.6 – 

Трудовая 
функция. 
Развивающая 
деятельность. 
(Профессион
альный 
стандарт 
«Педагог…») 

ППК-3.2. Разрабатывает и 
реализует проекты форм 
организации проектной 
деятельности обучающихся 
по биологии и географии, 
оценивает их результаты и 
эффективность 

ППК-3.3. Проектирует 
формы развития у 
обучающихся 
познавательных интересов в 
области биологии и 
географии с использованием 
информационных ресурсов 
сети Интернет 

 

Раздел 5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПОП 

 

5.1. Объем обязательной части образовательной программы 

 

Объем обязательной части основной профессиональной образовательной 
программы по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки) профилям Биология, География без учета 
зачетных единиц, выделяемых на государственную итоговую аттестацию, 
составляет 229 зачетных единиц. 

 

5.2. Типы практик 

Образовательной программой предусмотрены следующие виды и типы 
практик:  

А) учебная практика 

 научно-исследовательская практика;  

 ознакомительная практика;  

 ознакомительная практика (география);  
 технологическая практика (география);  
 практика по получению первичных навыков научно-исследовательской 

работы (биология);  



 проектно-технологическая практика; 

 практика по применению математической статистики в исследованиях;  

 практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков в области прикладной биологии; 

Б) производственная практика: 
 проектно-технологическая практика;  

 педагогическая (вожатская) практика;  

 педагогическая (актуальные вопросы развития образования) практика;  

 педагогическая (методическая предметная) практика;  

 педагогическая (комплексная, включающая психолого-педагогический 
блок) практика; 

 научно-исследовательская работа. 

 

5.3. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по 
дисциплине (модулю) или практике 

 

Фонд оценочных средств образовательной программы (ФОС ОП) по 
направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) профилям Биология, География представляет собой 
единый документ, объединяющий оценочные средства по всем элементам 
образовательной программы — дисциплинам (модулям), практикам, научно-

исследовательской деятельности, государственной итоговой аттестации. 
Структура ФОС ОП разработана на основании действующих нормативных 
документов. 

ФОС ОП включает в себя: 
– виды и формы контроля, критерии и шкалы оценивания; 
– описание основных оценочных средств ОП. 
Целью создания ФОС ОП является установление соответствия уровня 

подготовки студентов требованиям ФГОС ВО. 
ФОС ОП должен соответствовать: 
– стандарту по соответствующему направлению и профилю подготовки: 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего 
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки), утвержденному приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 февраля 2018 

г. № 125; 

– основной профессиональной образовательной программе, в том числе 
учебному плану по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки) профилям Биология, География; 

– образовательным технологиям, используемым в преподавании 
конкретной дисциплины (модуля), практики, в том числе с применением 
инновационных методов. 



ФОС ОП объединяет оценочные средства, предназначенные для 
определения качества результатов обучения и уровня сформированности 
компетенций студентов в ходе освоения образовательной программы. 

ФОС ОП представляет собой совокупность контролирующих материалов 
и обеспечивает: 

– контроль приобретения студентами необходимых знаний, умений, 
навыков и уровня сформированности компетенций, определенных в ФГОС ВО; 

– управление достижением целей реализации программ бакалавриата, 
определенных как формирование универсальных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций выпускников; 

– оценка достижений студентов в процессе изучения дисциплины, 
прохождения практики, в научно-исследовательской деятельности; 

– обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 
профессиональной деятельности. 

ФОС ОП является неотъемлемой частью нормативно-методического 
обеспечения образовательной программы и формируется из оценочных средств, 
разработанных профессорско-преподавательским составом Университета.  

В ФОС ОП представлены основные оценочные средства элементов 
образовательной программы: экзаменационные вопросы, вопросы к зачету, 
примеры тестов и типовых заданий, иные формы оценочных средств, 
позволяющие оценить степень сформированности компетенций студентов и 
предусматривающих оценку способности обучающихся к научно-

исследовательской деятельности, их готовности вести поиск решения 
профессиональных задач. Решение о составе оценочных средств по отдельному 
элементу образовательной программы, включаемых в единый ФОС ОП, 
принимается преподавателем, ведущим данную дисциплину, по согласованию с 
руководителем образовательной программы. 

Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по отдельным элементам образовательной 
программы входят в составы рабочих программ и учебно-методических 
комплексов. 

ФОС по дисциплине (модулю), практике применяется для измерения 
уровня достижений студентом установленных результатов обучения по одной 
теме (разделу) и/или совокупности тем (разделов), дисциплине в целом 
(практике, научно-исследовательской деятельности). 

ФОС по дисциплине (модулю), практике может иметь более развернутую 
структуру по сравнению с оценочными средствами, представленными в едином 
ФОС ОП, и включать: вопросы к собеседованию для проведения текущего 
контроля успеваемости, контрольные вопросы и типовые задания для 
практических занятий, контрольных работ, зачетов и экзаменов; варианты 
тестов, базу тестовых заданий; примерную тематика рефератов, докладов; 
ситуационные задачи; отчет о педагогической практике, иные оценочные 
средства.  

ФОС по дисциплине (модулю), практике в обязательном порядке 
включает описание критериев и шкал оценивания. Критерии и шкалы 



оценивания по отдельному элементу образовательной программы составляются 
разработчиком ФОС по дисциплине (модулю), практике на основании раздела 
5.5.2 настоящего ФОС ОП. Разработчик может воспользоваться типовой схемой 
оценивания (п. 5.5.2. «Типовые схемы оценивания»), если позволяет специфика 
дисциплины, либо разработать специализированную схему оценивания.  

Решение о структуре и составе ФОС по дисциплине (модулю), практике 
принимается преподавателем, ведущим данную дисциплину, по согласованию с 
руководителем образовательной программы. 

Разработчик ФОС по дисциплине (модулю), практике вправе выбирать 

любые оценочные средства и методы контроля по своему усмотрению с целью 
обеспечения оптимального контроля соответствия результатов обучения 
планируемым результатам, ФГОС ВО и в ОП по соответствующему 
направлению подготовки. База тестовые заданий с указанием правильных 
ответов («ключей») хранится на кафедре, обеспечивающей преподавание 
соответствующей дисциплины. 

Внесение изменений и дополнений в ФОС ОП, решение об актуализации, 
аннулировании, включении новых оценочных средств принимаются 
разработчиками по согласованию с руководителем образовательной 
программы. Внесенные изменения рассматриваются и утверждаются на 

заседании выпускающей кафедры и отражаются в листе изменений ОП. 
 

Раздел 6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПОП 

 

6.1. Сведения о кадровом обеспечении образовательной программы 

 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими 
работниками Университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации 
программы бакалавриата на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным 
требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 
профессиональных стандартах (при наличии). 

Более 70 процентов численности педагогических работников, 
участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к 
реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества 
замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут 
научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, 
соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Более 10 процентов численности педагогических работников, 
участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к 
реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества 
замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются 
руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими 
трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 



профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж 
работы в данной профессиональной сфере более 3 лет). 

Более 65 процентов численности педагогических работников и лиц, 
привлекаемых к образовательной деятельности 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). 

 

6.2. Сведения о материально-техническом обеспечении образовательной 
программы 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется доступ 
к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 
«Интернет»), как на территории Университета, так и вне ее.  

Электронная информационно-образовательная среда Университета 
обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 
программам практик, электронным учебным изданиям и электронным 
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин 
(модулей), программах практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 
сохранение его работ и оценок за эти работы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 
использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 
информационно-образовательной среды должно соответствует 
законодательству Российской Федерации. 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий 
библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 
0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах 
дисциплин (модулей), программах практик, на одного обучающегося из числа 
лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), 
проходящих соответствующую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 
состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и 
(или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья. 

Помещения Университета представляют собой учебные аудитории для 
проведения учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата, 



оснащены оборудованием и техническими средствами обучения, состав 
которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду 
Университета. 

Университет располагает необходимым комплектом лицензионного и 
свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 
отечественного производства (состав определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей)). 

 

Раздел 7. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

7.1. Условия, обеспечивающие получение образования инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 

Специальные учебные аудитории и лаборатории созданы в ЯГПУ и 
оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими 
средствами обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ.  

Создание безбарьерной среды для обучающихся с нарушениями слуха в 
Университете и студенческих общежитиях включает системы сигнализации и 
оповещения, оборудование специальных учебных мест в аудиториях, 
библиотеке и иных помещениях.  

Аудитории, в которых обучаются студенты с нарушением слуха 
оборудуется радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой 
(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный 
проектор, плазменный экран), электронной доской, документ-камерой, 
мультимедийной системой. Обучение лиц с нарушениями слуха предполагает 
использование мультимедийных средств и других технических средств для 
приема-передачи учебной информации в доступных формах. 

Для лиц с нарушением зрения оборудуются специальные учебные места, 
оборудуются компьютером с программой экранного чтения, снабжаются 
материалами, напечатанными азбукой Брайля.  

Для контактной и самостоятельной работы студентов используются 
мультимедийные комплексы, электронные учебники и учебные пособия, 
адаптированные к ограничениям здоровья обучающихся.  

Каждый обучающийся с использованием специальных технических и 
программных средств обеспечивается индивидуальным неограниченным 
доступом к электронной информационно-образовательной среде Университета, 
содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих 
программах модулей (дисциплин), практик.  

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам Университета 
обеспечивает для каждого обучающегося предоставление ему не менее чем 
одного учебного, методического печатного и (или) электронного издания по 



каждому учебному модулю в форме, адаптированной к ограничениям его 
здоровья.  
Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания. 
Университет обеспечен необходимым комплектом программного 

обеспечения, адаптированным для обучающихся инвалидов. При 
необходимости лицензирования специального программного обеспечения 
Университет обеспечивает количество лицензий, необходимое для обеспечения 
аудиторной и самостоятельной работы обучающихся инвалидов. 

Безбарьерная среда в образовательной организации и студенческих 
общежитиях учитывает потребности инвалидов и лиц с нарушениями зрения, с 
нарушениями слуха, с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 
Безбарьерная среда обеспечивается доступностью   прилегающей к 
образовательной организации территории, входных путей, путей перемещения 
внутри здания: наличием пандусов, лифтов, подьемников, указателей, 
оповещающих разметок и сигнальных устройств. Имеются оборудованные 
санитарно-гигиенические помещения, выделены доступные учебные места в 
лекционных аудиториях, кабинетах для практических занятий, библиотеке и 
иных помещениях. В общежитии выделены доступные комнаты для 
проживания студентов с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью  

В образовательной организации для проведения различных видов 
внеучебной работы, а также проведения общественных, научных и творческих 
мероприятий с участием студентов с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидностью имеется учебно-досуговый комплекс, включающий 
мультимедийную аудиторию, зал свободных мероприятий, рекреационное 
помещение для физической разгрузки.  

 

7.2. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 
общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников 

 

В ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 
университет им. К.Д. Ушинского» (далее - ЯГПУ) сформирована благоприятная 
социокультурная среда, обеспечивающая возможность формирования 
общекультурных компетенций выпускника, всестороннего развития личности, а 
также непосредственно способствующая освоению основной образовательной 
программы. 

Социокультурная среда вуза обеспечивает: 

- развитие психологической системы деятельности обучающегося как 
формы активного освоения учебных и профессиональных требований;  

-активную перестройку системы детерминации (самодетерминации) 
профессионального развития студента, которая включает учебные, 
профессиональные мотивы, а также мотивы жизненного пути; 

- становление системы предметных, методических, профессиональных 
знаний обучающегося; 



- последовательное развитие социальной идентичности студентов;  
-последовательную перестройку структуры представлений обучающегося 

о выбранной профессии и ее мотивационных возможностях;  
- перестройку структуры интеллекта в соответствии с содержанием 

решаемых задач. 
Основной целью внеучебной образовательной деятельности вуза является 

создание среды социального развития, условий для становления 
профессионально и культурно ориентированной личности.  

К задачам внеучебной образовательной деятельности относятся: 
формирование мировоззрения, толерантного сознания, системы ценностей; 
обеспечение личностного творческого и профессионального развития 
студентов; предоставление возможностей для самовыражения в различных 
сферах жизни, способствующих обеспечению адаптации в социокультурной 
среде российского и международного сообщества, повышению гражданского 
самосознания и социальной ответственности.  

Внеучебная образовательная деятельность Внеучебная 
образовательная деятельность в ЯГПУ им К.Д. Ушинского осуществляется в 
соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
Образовании в Российской Федерации», Уставом ФГБОУ ВО «Ярославский 
государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского» и 
Положением об отделе организации внеучебной образовательной деятельности 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Ярославский государственный педагогический 
университет им. К.Д. Ушинского». 

Внеучебная образовательная деятельность осуществляется в соответствие 
с Концепцией воспитательной деятельности студентов ЯГПУ им. К. Д. 
Ушинского. 

Основные направления деятельности:  
- организация образовательных программ по социальному 

проектированию и помощь в реализации социальных проектов, 
- развитие волонтерской деятельности университета, 
- организация конкурсов для студентов университета, направленных на 

развитие надпрофессиональных компетенций будущих специалистов, 
- организация системы стимулирования активных участников внеучебной 

образовательной деятельности университета, 
- создание внеучебных мероприятий в соответствие с профилями 

образовательных программ факультетов, 
- организация конкурсов на предоставление помещений университета для 

развития внеучебной деятельности студенческих объединений, 
- продвижение бренда университета в студенческой среде и за пределами 

вуза. 
Непосредственно внеучебную работу со студентами ведут специалисты 

отдела организации внеучебной образовательной деятельности, специалисты 
разного профиля на факультетах, наставники, студенческие объединения и 
Объединенный совет обучающихся.  



В ЯГПУ им К.Д. Ушинского осуществляют деятельность следующие 
студенческие объединения, создающие возможности для формирования 
профессиональных компетенций, формирования компетенций социального 
взаимодействия, активной жизненной позиции, гражданского самосознания, 
самоорганизации и самоуправления, системно-деятельного характера:  

1.Первичная студенческая профсоюзная организация ЯГПУ им. К. Д. 
Ушинского. 

2. Первичная организация Ярославкой областной молодежной 
общественной организации «Союз студентов ЯГПУ им. К. Д. Ушинского». 

3. Студенческое научное общество 

4. Школа вожатых ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

5. Академический хор университета 

7. Школа КВН ЯГПУ 

8. Спортивное объединение «ЯГПУ -  спорт» 

9. Студенческий спортивный клуб «Прогресс» 

10. Добровольная народная дружина 

11. Медиа-центр ЯГПУ 

12. Православное Собрание молодежи 

13. Волонтерский факультет 

14. Литературный клуб ЯГПУ 

15. Поисково-спасательный отряд 

16. Корпус общественных наблюдателей 

Также в целях создания благоприятных условий для наиболее полной 
самореализации обучающихся, максимальной удовлетворенности учебой, в 
университете ведется активная работа по осуществлению социальной защиты и 
поддержки участников образовательного процесса, обеспечению социальных 
гарантий и развитию экономических стимулов. 

Студенты ЯГПУ им. К.Д. Ушинского являются участниками и 
организаторами мероприятий университетского, областного и всероссийского 
уровня: «Российский студенческий педагогический слет», фестиваль 
«Студенческая весна», форумы «Мы – лидеры», «Вектор в будущее», 
Всемирный фестиваль молодежи и студентов, форум «Доброволец России».   

В вузе регулярно проводятся творческие и социальные мероприятия: 
музыкальные, литературные вечера, фотовыставки, волонтёрские акции, 
мероприятия по вовлечению студентов в общественную жизнь университета - 

«День первокурсника», фестиваль турнир КВН «На приз ректора ЯГПУ им. 
К.Д. Ушинского», «День студента», фестиваль «Валенки-шоу», торжественный 
вечер актива ЯГПУ им. К.Д. Ушинского «Овация». В вузе издается газета «За 
педагогические кадры», также практически на каждом факультете выпускается 
своя студенческая газета. 

Университет также обеспечивает вовлечение студенческой молодежи в 
волонтерскую деятельность.  

В 2017 году в ЯГПУ им К.Д. Ушинского был создан «Волонтерский 
факультет» - образовательный центр и объединение студентов для организации 
и развития волонтерской деятельности.  



Студенты - волонтеры совместно с учеными, преподавателями и 
сотрудниками ЯГПУ, используя лучшие практики подготовки кадров для 
социальной сферы региона решают следующие задачи: 

1. Изучение и восполнение компетентностных дефицитов волонтеров и 
организаторов волонтерской деятельности. 

2. Создание образовательных и обучающих программ, открытых 
просветительских площадок, выездных лагерей для подготовки волонтеров и 
ликвидации компетентностных дефицитов. 

3. Стимулирование волонтерской деятельности и волонтерских отрядов в 
ЯГПУ, создание базы волонтеров. 

4. Организация взаимодействия с волонтерскими объединениями города и 
региона с целью развития волонтерского движения. 

5.Помощь в создании и реализации собственных проектов. 
Университет тесно сотрудничает с партнерами в сфере молодежной 

политики города, региона - Департаментом по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Ярославской области, Российским союзом молодежи, 
Ярославкой областной молодёжной общественной организацией «Союз 
студентов», Дворцом молодежи Ярославской области, Центром 
патриотического воспитания, Управлением по молодежной политике мэрии г. 
Ярославля, Спортивным клубом «Буревестник» и др. 

В ЯГПУ развита система подготовки вожатых.  Ежегодно Школа 
вожатых университета совместно с руководителями практик на факультетах и 
первичной организацией «Союз студентов ЯГПУ» осуществляется подготовка 
более 300 вожатых для детских оздоровительных, профильных и пришкольных 
лагерей. На протяжении ряда лет в университете существует педагогический 
отряд, осуществляющий работу во Всероссийском детском центре «Орленок» и 
международном детском центре «Артек». 

Студенты регулярно на протяжении учебного года участвуют в 
различных форумах, конференциях, конкурсах научных работ, как внутри 
факультетов (например, «Шаг в науку»), так и в областных конкурсах 
(например, Межрегиональная научно-практическая конференция «Молодежь и 
общество»). В университете существует Студенческое исследовательское бюро, 
где студенты могут проявить себя в научно-исследовательской работе. 

На каждом факультете ЯГПУ существует свой Студенческий совет 

(избирается сроком на 1 год), который является органом студенческого 
самоуправления на факультете. Студенческий совет создан для обеспечения 
реализации прав обучающихся на участие в решении важных вопросов 
жизнедеятельности студенческой молодежи, развития её социальной 
активности, поддержки и реализации социальных инициатив, а также для 
выполнения задач по подготовке квалифицированного специалиста, 
компетентного, ответственного, готового к профессиональному росту, к 
выполнению на высоком уровне социально-педагогической, психолого-

педагогической и управленческой деятельности.  



Целью деятельности студенческого совета факультета является 
формирование активной гражданской позиции студентов факультета, 
содействие развитию его способностей к самоорганизации и саморазвитию. 

Задачи деятельности студенческого совета факультета: 
– привлечение студентов к деятельности студенческого самоуправления 

на факультете; 
– содействие защите и представлении прав и интересов студентов 

факультета, связанных с обучением, социально-экономическими вопросами, 
профессиональным становлением и др.; 

– сохранение и развитие демократических традиций студенчества; 
– формирование у студентов умений и навыков организаторской, 

управленческой и воспитательной работы в коллективе путем включения их в 
различные виды деятельности; 

– содействие развитию инициативности и творчества у студентов через 
широкое вовлечение учащихся института в социально-значимую деятельность, 
работу структурных подразделений студенческого самоуправления, 
непосредственно в учебных группа; 

– привлечение студентов к решению вопросов, связанных с подготовкой 
высококвалифицированных специалистов, соответствующих требованиям, 
предъявляемым к современным специалистам и организаторам; 

– воспитание бережного отношения студентов к традициям и 
имущественному комплексу университета; 

– обеспечение взаимодействия студенческих объединений, общественных 
организаций с администрацией факультета и университета. 

В студенческом совете факультета существует следующая система 
направлений (секторов) работы студенческого самоуправления: 

1) культурно-массовая работа; 
2) профориентационная работа; 
3) социальная работа (профбюро); 
4) информационный отдел; 
5) научная работа; 
6) спортивно-патриотическое направление. 
Члены студенческого самоуправления активно участвуют лагерях актива 

факультетов, в школах студенческого профсоюзного актива ЯГПУ «Профи», в 
областном лагере актива «Мое поколение». 

Представители студенческого самоуправления участвуют в конкурсах 
лидеров и общественников: «Вектор в будущее», волонтёрских конкурсах на 
лучшие отряды и волонтёрские акции, всероссийском конкурсе «Лидер XXI 

века». 
Важное значение для гражданского становления студенческой молодежи 

имеет активное использование профессионально-корпоративных возможностей 
(традиций кафедры, факультета, вуза, отрасли, мнений и примеров жизни и 
деятельности авторитетных ученых, педагогов специалистов) для 
формирования чувства сопричастности студентов к лучшим традициям 
отрасли, вуза, факультета, кафедры. 



На естественно-географическом факультете под руководством 
преподавателей созданы и активно работают 7 студенческих научных 
лабораторий: «Микос», «Экологический мониторинг», «Безопасность 
жизнедеятельности как реальность», «Лаборатория геоэкологических 
исследований», «Гео-образ», «Синтез биологически активных соединений», 
«Разработка активных фармацевтических субстанций». Коллективом кафедры 
медицины ежегодно для студентов 1 курса ЕГФ проводятся Дни здоровья. 
Сотрудники кафедры биологии и методики обучения биологии ежегодно 
организуют на факультете акции «Покормите птиц зимой», «День птиц», «Дни 
наблюдения за птицами», мероприятия по оказанию помощи бездомным 
животным. На кафедре физической географии для студентов организуют 
мастер-классы по работе с геоинформационными системами, на кафедре 
безопасности жизнедеятельности много лет успешно работает «Студенческий 
спасательный отряд».  

Студенты ЯГПУ им К.Д. Ушинского являются постоянными участниками 
Всероссийского конкурса молодёжных проектов Федерального агентства по 
делам и молодёжи (Росмолодежь). В 2018 и 2019 году были реализованы 
следующие проекты, получившие грантовую поддержку:  

1. Проект подготовки кураторов Российского движения школьников 
#Радостьдаримшколе;  

2. Проект развития предпринимательских компетенций молодёжи 
«Свое дело»; 

3. Интерактивная выставка «Святые и герои»; 
4. Комплексная программа развития молодёжного туризма «Ночи над 

Волгой»;  
5. Просветительский проект «День учителя»;  
6. Профориентационный проект «Привет, абитура!»; 
7. Российский студенческий педагогический слет. 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным 
государственным образовательным стандартом по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) 

 

 
N п/п Код 

профессионального 

стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности. 
Наименование профессионального стандарта 

01 Образование и наука 

1. 01.001 Профессиональный стандарт "Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 
учитель)", утвержденный приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. 
N 544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный N 30550), с 
изменениями, внесенными приказами Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. 
N 1115н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 19 февраля 2015 г., регистрационный N 36091) и от 5 
августа 2016 г. N 422н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., 
регистрационный N 43326) 

2. 01.003 Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 5 мая 2018 г. N 298н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 28 августа 
2018 г., регистрационный N 52016) 

3. 01.004 Профессиональный стандарт "Педагог профессионального 
обучения, профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования", утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 8 сентября 2015 г. N 608н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября 
2015 г., регистрационный N 38993) 

http://cloud.garant.ru/document?id=70435556&sub=1000
http://cloud.garant.ru/document?id=70435556&sub=0
http://cloud.garant.ru/document?id=70773252&sub=0
http://cloud.garant.ru/document?id=70773252&sub=0
http://cloud.garant.ru/document?id=71373080&sub=0
http://cloud.garant.ru/document?id=71373080&sub=0
http://cloud.garant.ru/document?id=71102914&sub=1000
http://cloud.garant.ru/document?id=71102914&sub=0
http://cloud.garant.ru/document?id=71102838&sub=1000
http://cloud.garant.ru/document?id=71102838&sub=0


 

Приложение 2 

 

Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение в профессиональной 
деятельности выпускника программы высшего образования  

по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
 

Код и наименование 
профессионального стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

01.001. 

Профессиональный стандарт 

«Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере 

дошкольного, начального 
общего, основного общего, 

среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)», 
утвержденный приказом 

Министерства труда и 
социальной защиты 

Российской Федерации от 18 
октября 2013 г. N 544н 

(зарегистрирован 
Министерством юстиции 
Российской Федерации 6 

декабря 2013 г., 
регистрационный N 30550), с 
изменениями, внесенными 
приказами Министерства 

труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 25 

декабря 2014 г. N 1115н 

(зарегистрирован 

код наименование уровень 
квалифи

кации 

наименование код уровень 
(подуровень) 
квалификаци

и 

А Педагогическая 
деятельность по 
проектированию и 
реализации 
образовательного 
процесса в 
образовательных 
организациях 
дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования 

6 Общепедагогическая функция. 
Обучение 

А/01.6 6 

Воспитательная деятельность А/02.6 6 

Развивающая деятельность А/03.6 6 

 Педагогическая 
деятельность по 
проектированию и 
реализации 
основных 
общеобразовательны
х программ 

5-6 Педагогическая деятельность 
по реализации программ 
основного и среднего общего 
образования 

В/03.6 6 

http://cloud.garant.ru/document?id=70435556&sub=1000
http://cloud.garant.ru/document?id=70435556&sub=0
http://cloud.garant.ru/document?id=70773252&sub=0
http://cloud.garant.ru/document?id=70773252&sub=0


Министерством юстиции 
Российской Федерации 19 

февраля 2015 г., 
регистрационный N 36091) и 

от 5 августа 2016 г. N 422н 

(зарегистрирован 
Министерством юстиции 
Российской Федерации 23 

августа 2016 г., 
регистрационный N 43326) 

Код и наименование 
профессионального стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

01.003 

Профессиональный стандарт 

«Педагог дополнительного 
образования детей и 

взрослых», утвержденный 
приказом Министерства 

труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 5 

мая 2018 г. N 298н 
(зарегистрирован 

Министерством юстиции 
Российской Федерации 28 

августа 2018 г., 
регистрационный N 52016) 

код наименование уровень 
квалифи

кации 

наименование код уровень 
(подуровень) 

квалификации 

А Преподавание по 
дополнительным 
общеобразовательны
м программам 

6 Организация деятельности 
обучающихся, направленной 
на освоение дополнительной 
общеобразовательной 
программы 

А/01.6 6.1 

Организация досуговой 
деятельности обучающихся в 
процессе реализации 
дополнительной 
общеобразовательной 
программы 

А/02.6 6.1 

Педагогический контроль и 
оценка освоения 
дополнительной 
общеобразовательной 
программы 

А/04.6 6.1 

Разработка программно-

методического обеспечения 
реализации дополнительной 

А/05.6 6.2 

http://cloud.garant.ru/document?id=71373080&sub=0
http://cloud.garant.ru/document?id=71102914&sub=1000
http://cloud.garant.ru/document?id=71102914&sub=0


общеобразовательной 
программы 

Код и наименование 
профессионального стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

01.004 

Профессиональный стандарт 

«Педагог профессионального 
обучения, профессионального 

образования и 
дополнительного 

профессионального 
образования», утвержденный 

приказом Министерства 
труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 8 

сентября 2015 г. N 608н 
(зарегистрирован 

Министерством юстиции 
Российской Федерации 24 

сентября 2015 г., 
регистрационный N 38993) 

код наименование уровень 

квалифи
кации 

наименование код уровень 

(подуровень) 
квалификации 

А Преподавание по 
программам 
профессионального 
обучения, среднего 
профессионального 
образования (СПО) и 
дополнительным 
профессиональным 
программам (ДПП), 
ориентированным на 
соответствующий 
уровень 
квалификации 

6 Организация учебной 
деятельности обучающихся по 
освоению учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей) 
программ профессионального 
обучения, СПО и (или) ДПП 

А/01.6 6.1 

Педагогический контроль и 
оценка освоения 
образовательной программы 
профессионального обучения, 
СПО и(или) ДПП в процессе 
промежуточной и итоговой 
аттестации 

А/02.6 6.1 

Разработка программно-

методического обеспечения 
учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) 
программ профессионального 
обучения, СПО и (или) ДПП 

А/03.6 6.2 

 

 

http://cloud.garant.ru/document?id=71102838&sub=1000
http://cloud.garant.ru/document?id=71102838&sub=0


YTBEP){{IAIO
rpopeKrop no yqe6uoi pa6ore
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B ocHosnyro npoQeccLIoHaJIbHyIo o6pa:onarenbHyro rporpaMMy no HarpaBneHr,rro
floAroroBxu 44.03.05 lleaarorr4qecKoe o6pa:oeaHLre (c 4nynar npoQznrr" noaroronxa)
(HanpanneHHocrb (Eaolorzr, feorpaQzr) (aa,ree Onofl) BHocrrcs cne.qyloulve

PasAer 4. ftJIAHI4pyEM bt E pE3yJIbTATbl
. 
OEPA3 OB ATENb HON [POf PAMMbI

4.r ' Tpe6onaunx K [naH]IpyeMbIM pe3ynbraraM ocBoeHzr o6pasoaare,rsnor,i
npofpaMMbr

4.r.r. VuznepczulbHble KoMrlereHlrhu BbrnycKHr4KoB Lt LtH1uKaropbr r4x Aocrl{x eHr4fl
4'1.2. o6rqenpo$ecczoHaJlbHble KoMrrereHrrr4r,r BF,r[ycKHr4KoB v r4H1hKaropbr HX

.docTI4)KeHHt

[4sNleueu ufl B ocHoBHyIo npoQeccuoHarrbHyro o6 paroBareJrbHyro r porpaM My
tlo HarrpaBJreH[rc [oAforoBKH

44.03.05 lleaarorr4qecKoe o6pa:oe aHLre (c Eeyur npo0znxMn noAroronxu)
(HaupaueHHocrb (npoQrana ) BHonorur, f eorpaQzq)

(yrnepx4eHHylo per(ropoM yHr4Bepcarera r 0.06.201 9 roaa)

OCBOEH14'

T,I3MEHCH14':

1. PasreJr onon co4epxraHrre Lr3Jro)KHrb B cneAyloulefi pe4aKrlnq:
<Pa:4e,r 1. OEIUI4E |IOfO)KEHUI
i. I . HasuarIeHI'Ie ocuonsofr npoQeccHoHansuoft o6pa:oearerrsofi rrporpaMMbr
L2. Hopuarr4BHbre AoKyMeHrbr
1 .3 ' flepevenr coxpauqeHHfi, Hcrons3yeMbrx B reKcre o6pa:onarelruoil

rporpaMMbr

P AS A CI 2 . XAP AK TEPI4C TI,IKA IIP O O E C C I4OIIAIII HoN TE nTE IIb Ho C TI,I
BbINYCKHI4KOB

2. 1' O6ulee oru caHHe npb $ecc[oHanbuori 4e.arerbHocrr4 Bbr rry cKHr.lKoB
2.2. [IepeqeHb npoSecczoHarrbHbrx craHAaproB, coorHeceHHbrx c @fOC
2.3. llepeqeHb ocHoBHbIX 3aAarl npo$eccaonaruuofr Ae.rrrenbHoerr4 BbrrrycKHHKoB

(no rznav)
PAS4CI 3. OEIUA' XAPAKTEPI4CTI4KA OEPA3OBA'rEIIb HON

fIPOf PAMMbI, PEAII43yEMOI4 B PAMKAX HATIPAB -r-rE H LlA r7O ilf OTOB K r,r
44'03.05 llEAAfOfl4qECKOE OEPA3OBAHI4E (c 4eyvr npo6HnrMu rroAro.r.oBKh)
(HAIIPABNEHHOCTb (IIP O@VLIV) EI4ONOf VIA, f E,OfPAOZII)

3 ' I . HauparneHHocrb (npoSznr) o6pa:osaremHoi nporpaMMbr B paMKax
H anpaBneHL{q IIoIfoToBK14

3 . 2. Kear u$uxaqu fl , trpr4cBarzBaeMarl

3.3. O6reM rporpaMMbr

3.4. Ooprurr o6yueHux

3.5. Cpox ronyrreHr.rr o6paeoe alvrfl

B br rryc KH 14 xavr o6pa3oBarenbH oli npo rpa N,4 M br



4.1.3. lIpoSeccI4oH€LIIbHbIe KoMnereHul4r4 BbrnycKHr4KoB vr r{HAr4Karopbr tAX

AOCTT4)KeHU.s

4.2. Marpuqa coorBercrBt4r KoMrrereHqraft, cocraBHbrx .racreft o6pasonarelrsofr
nporpaMMbl HailpaBlreHr4fl noAroroBxw 44.03.05 flelarorr,rqecKoe o6pasoeaH:ae (c 4eyvr
npo$ranaur roAroroeru), HanpaBneHHocrb ( npo$rana) Eraon onz.a, f eo rpaSaa.

PasAer 5. CTPyKTyPA VI COAEPXAHI,IE OIIOII
5.1. O6reM o6q:arelruofi qacrlt o6paaoearelurofi nporpaMMbr

5.2.Twns npaKrnr(

5.3. Yqe6uuft nlan z KaneHAapHufr yue6Hlri rpa$rar<

5.4. llporpaMMbr rvcrJnnnvru (rvroeyrreir) u npaKrr4K

5.5. <Done oIreHoqHbIX cpeAcrB Anf, npoMe)r(yro.{nofr arrecrarrulr no Ar4crltrtrJrr4He
(rra oaynro ) h nvr Dp aKTr.rKe

5.6. llporpaMMa rocyAapcrseuuofi uroroeofi arrecrarlnr4
PA:AcTT 6. YCJIOBI,I'I OCYIUECTBIEHI,I,I OBPA3OBATEJIbHOI,T

AE'TENbHOCTI4 IIO ONON
6.1. Ceeaetvrfl, o KaApoBou o6ecneveluu o6pa:oearelruofi rporpaMMbl
6.2. Cae4eHrax o MarepI{aJIbHo-TexHr4r{ecKoM o6ecueqeuzz o6pa:oaarerruofr

frpofpaMMbr

PasAer 7. METOAI,fIIECKI4E MATEPI,IAJIbI
7. 1 . Vcnonux, o6ecnequBaroqr4e nonyqeHr4e o6pasoea HVfl r4:aBarrvnal.r.r 14 Jrr4rraM r.j

c o fp aHl4rr eHHbIMtr B o3Mox{Ho cT{Mr4 3AOpOBbt

7.2. XapaItrepLIcrI4KI,I cpeAbl By3a, o6ecne.{zBarcurne pa3Bnrr,re o6rqexynbrypHbrx
n corII4aJIbHo-rLIrtHocrHbIX KoMlereHqufi ennycKHt{KoB

7.3, Onuca:ame rpoqeAypbl MoHHl'opl.rHra yAoBnerBopeHHocrpr cryAeHToB

o6pa:oeareJr bHbrM rrpo LIeccoM rro o6pa:oeare,r u H o fi npo rpaMMe

ITPZJIOxtETJJdA>>

2. PasAer OIIOI 1.3. IlepeqeHb coKpauevwit, ucrroJrb3yeMbrx B TeKcre
o6pasonare,'lsnofi rrpo[paMMbr r.r3JroxnTb B cneny]ouefi pe4axqHu:

(OilO|I - ocHoBHaa upo$ecczoHaJrbuar oSpasoBarerbHas [porpaMMa;
|IOO|I - rpzMepHaq ocHoBHafl o6pasooareJrbHar rporpaMMa;
O|OC - Se4epalurstfi rocyAapcreeHHrrfi o6pasoearelsnrrfi craHAapr

O|OC BO @e4epanrHuft rocyAapcreeuFrrrft o6paaonarerrHnfi craHAapr
Bbrc[rero o6pasonauua ;

OOO - ocHoBHoe o6rqee o6pa:onaHHe;

COO - cpeAHee o6utee o6pa:oeaHue;

AO - AorroJrHtrreJrbHoe o6pasoeaune;
yK - yHprBepcanbHbre KoMnereHur4tr;

OflK - o6rqenpoSeccuouuurbHbre KoMrrere Hur414 ;

nK - npo$eccuroHaJrbHbre KoMnereHqr4 14 ;

|IC npo$ecczouallHuftcraHAapr;
|I! - npoSeccraoH€urbHa{ AeqrenbHocrb;
I lA A - ro cyA ap crBeHH ar r,rro ro Bar arre cra rI r4f, ;

f3 - rocyAapcreeuutrfi 3K3aMeH

B KP - B brrryc K Hafl, KBarrLrSu x aq ra oH H ar p a6 or a;

OOC - $o"a orleHoqHbrx cpeAcrB;

OC - orleHoqHoe cpeAcrBo;



3ET (:e) - 3aqerHafl eAr4HuL\a ( I :e : 36 axaAeMuqecKux qacoB)).

3. HazrraeHoBaHlae pa3Aena 4.1, nstoxutrb B cneryrcrqefi pe4aKrlzr: <<Tpe6onauzr
trn aHr4pyeMbrM pe3ynbraraM ocBo eHvrfl o6pa: o earelrHoff npofpaMMbr>>.

4. Paseer 4.l.3. r43Jro)Kr{rb B cneAyrorqefi pe4aKrlr4r4:

(4.1.3. IIpoQeccuoHaJIbHble KoMrIereHrlrr BbrrrycKHrrKoB rc rrHA[Karopbr r,rx

AOCT[r(eHUq

Ta6ruua 4.3.

3aaaqa [In O6r,err
I,IJI II

o6racrs
3HAHHq

Karenop
ufl

npoQecc

I|OHAJIb

Hbtx

KOMTIETE

Hquil

KoA n

HAIIMEHOBAHl{E

npoQeccnoua,rs

Hofi

KOMIle'IeHUnU

Koa n HalrMeHoBaHlre

HHAHKaTOpa

trocTI|]KeHuq

r poQeccnoHalrHofi

KOMIIe1-€HUttIl

OcHoeaulle
([C, ananu:

onsrra)

Tun gaAaq npo0eccItoHa,'rsuoft AeqrerbHocru: neAaroruqecxnft
Oprauzsaquir

yue6Hrx u
pa3Br.rBarotu14x

'tanxtuil p,ttx

4ereI, B ToM

qhcJle c

oco6snvru

norpe6uocra

vu a o6pa:ona

HVV

O6yveHrae

pa3BHTue

Opranuaa

u14t

yre6Hrrx

14

pa3BLrBaro

III14X

zassruir

flK- I Cnoco6en

pa:pa6arurearu h

peaq H3oBa'f b

yue6Hsre v

pa3Br,lBafouxe

3AHflTns. Ann

Aeteit, B Tot\4

qncJre c oco6srnr
norpe6HocrrMH B

o6paroeaunv ts

paMKax ocH0Bllbtx

n AononHh

reJ'rbHbrx o6pa:o

BATEIbHbIX

npOrpaMN/l

nK-l .l . O6rercrneno
OUEHHBAET BO3MO)KHOCTI4

o6vqarcurrzxcl

A/01 .6 -
O6uleneaarorz

v ec Karl

rf yn rcqrr.

O6yveHrae.

(IIpoQecoao
galuHr,rx

craHnapr

<fleAaror. . . >>)

A/03.6

TpyAoear

$yurcqu.r.
Pasenearoular

AetTeJ]bHocTb.

(flpo(reccnoHa,r

suurfi craHAapr

<fleAaror'. . . >>)

nK-1.2. Onpege"'rre-r y

Aerefi Harvqve oco6trx
norpe6uocrel B

o6pa:ooaunH

flK-1.3. [Io46r.rpaer

nor'lxoAbr x o6yueunrc s

OC)C)TBCTCTBHH C

occl6en uoc.tq v z

KOHTAHfCHTA

o6yqarcuhxcq

nK- I .4. flo46rzpaer
cpercrBa o6yuennr Ha

ocHoBe aHaJ.lH3a nx
pa3BHBarcUlefo

[oTeHLU.rZUra

llK-1.5. levoHcrpupyer
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KynbrypHo-

AocyroBylo c

yqeToM
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opfaHa3aTopcKHe 3a4aqu,
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IIK-3.5. l4cno,rs:yer
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IIK-4.5. OqeHuaaer

pe3ynbTaTbt A

rQ$errzrnocru
pea.irH3oBaHHbtx frpoeKT0B

peureH hl'ra,L1al o6yueH nl.
BOCnHTaHUT A pa3BylTLlfl

r.n4rrHocrH o6yuarcqaxcr
cpeAcrBaMil

up9noAaBaeMofo

'o npeAMeTa

B,raAeer

TexHo.itof heh

npoeKTHpoBaHHt

vtupuevtgya.rrsuoit

o6paroaare,rsHoft

Opraura::yer

Aefl ]-eI bHOCTb yVaCTHh KOB

o6pasoearelbHofo

npoLlecca no parpa6orr<e

14HAnBnAyaJ r bH brx

oerpa:toeare.rr bH btx

N{apurpvToB Ll

O6uleneAarorn
LlecKat

$yHxqr.rr.
O6Y'reHne.

(flpocpeccnoHa,r

sHsri craHAapr

<fle4aror. . . >)

At03.6 -
TpyAosar
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AetTenbHocTb.

(IIpo$eccrzo

Ha,f UHU il

craHAap'f
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Hbrx fipoeKToB B

c$epe

npoSeccnoHart

l-rofo

caN4ocoBeptxeHc

TBOBAHH,|

ofo pocTa

NHTIHOCTHOIO

pa3BHTH'

oopa3oBaTe,IbHbtx

nporpaMM o6yvaroullrxc.r

nK-5.3. PeLraer

npo(reccuoHuurbHbre

3AAAqr4. CBf,3aHHbre c

npoeKTr4poBaHr49M t4

oprauu:aqn eil
uu[ust4AyansHoil
pasnuearourefi

Ae9TeI bHOCTI4

tl6\,'qaxtLuuxcs

IIK-5,4. Burcrpanraer

ceoi nHgrora4yaltHslfi

o6pasonareltHlrfi
MaprrpyT rro ocBoeHHlo

ocHoaHoil

rrpo$eocuoHa-nsuoil

o6pa:oaarelsuofi
rrpofpaMMb], esr6panHoro

HanDaBJIeHtar rz noodalg
tlK-5.5. OqeHueaer
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HayqHo-
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3HAHI4.[ A
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yMeHVs e o6racrz
reorpaQzu vl

6uolornn KaK

cpeAcTBo

pa3BHTr4t

reorpaQauecroro
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KOrO MbtUl"neHilfl
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I4s N{ e u e H krfl B o c H o B Hyro n p o { ec c rr o H aJr b nyro o 6 p a 30 B areJr b Hyrc rr p o rp aM My

rro HarrpaBJreHrrro rroAroroBrcu 44.03.05 llelarorr{rrecKoe o6pasoBaHrre (c 4nyur
npo$n.nnMn noAroronrcr.r) (uanpan"rreHHocrb (upoQnnu) Br.ronorraR, IeorpaQnn)

(yrnepx4eHHyro peKropoM yHLrBepcvrera 1 0.06.2019 foAa)

B ourosHyro npoQeccl4oHuurbHyro o6pasonareJrbHyro rporpaMMy no HanpaBJreHrrK)

rroAroroBrcn 44.03.05 lleaaroruqecKoe o6pasonanne (c 4nyvrx upoSnnrMr.r rroAroronrz)
(naupanneHHocrb (npoSunu) Buororux, feorpa$zx) (4anee Onoil). BHoc.rrrc.n

cn eAyroqLr e r43M eH ellr4s.:

1. Pa:Aen O|IO|I 4.1.1. YnnnepcaJrbHbre KoMrrereHrlru BbrrrycKHr.rKoB tr

r{HArrKaropbr nx Aocrrr?KeHrrfl tr3Jro)KrlTb B cJreAyroqefi pe4aKrlr4tr :

<<Ta6.ruua 4.1.

Karenopun
yHr.rBepcaJrbHbrx

r<orruereuuuft

Kol rl Har{MeHoBaHr{e

yHr{BepcaJrnHoft

KOMTIETCHIIIIU

KoA u HarrMeHoB aHrre HHArrKarop a Ao crrrxeHrrfl
yHr{BepcaJnnoft KoMrrereHrlurl

Cucreunoe u

Kpt4TVqecKoe

MbIIXJIEHI,IE

YK-l. Cuoco6en

ocyqecrBJrfrb IIoprcK,

Kpprrr,rqe cKn it alaalug u

cr.rHTe3 ransopuaquu,

IIpLIMeHIITr CUCreunufi

noAXoA 4l.r peru'enur

TIOCTABNEHHbIX 3AIIAq

yK-l.1. I4cuorusyer cucrenaurrfi [oAXoA B perxeHr,rrl

npodeccr,ronaJrbHbrx 3aAaq.

yK-1.2. Ocyrqecrurer cr.rcreMnufi anarng pe3ynbraroB

rpodeccuonamnofi AeflTenbHocrr.r.
yK-1.3. flo46vpaer v cr4creuurr43rrpyer uH$opuaqulo,

neo6xoruuyrc,rlJrr pe[reHrxr rrocraBJreHHofi ga.{aqu.

yK-1.4. Mo,4enupyer rrpoqecc perxeHrur

upod eccuouamofi 3a1aqu.
yK-1.5. flpono4ar KpLtrraqecK)[o oqeHKy Bapr{aHToB

reitc'tsuir B npouecce perxeHrrf, npodeccuoHamHofi saaaqv
yK-1.6. Ycranasrusaer upuquHHo-cJreAcrBeHHbre cBr3r,r

Me)r(Ay cBoHMH qeficrnnaun u nonyqeHHbrMrr

DE3VJIbTATAMH,

Parpa6orra u

peanr.{3arlut

rrpoeKToB

YK-2. Cnoco6en orpeAen.rrrb

Kpyr 3aAaq B paMKax

rrocraBJreHHoit \er'u u
nsr6uparr onrvMaJrbHbre

cuoco6rr ux perreHzr,

r,rcxoAs zs 4eficroyrouqrx
npaBoBbrx HopM,

r,rMeroquxcr pecypcoB r,r

orpanuveHufi

yK-2.1. Ocyrqecrurer rleJrenoJraraHr.re B clrryaquu
perrreHr4r upodeccnonamnofi rDo6renrt.
yK-2.2. (Dopnupyer HopMarrBHo-rrpaBoByro ocHoBy An.rI

no46opa peueuuft uocrauennofi upoQeccuoHaarnofi

3Anaqu.
yK-2.3 . Onpegerrer pecypcuyro 6asy, o6ecneqr.rBaroqyrc

AOCTH)KeHr,re 3a[JraHnpOBaHHOrO pe3YnbTaTa.

yK-2.4. O6ocHosrnaer nu6paHHbre [yrr.r Aocrr,DreHr-fl

ueJru.

yK-2. 5. Xaparrepusyer ycnoBlrf, e$r[ercznnoro perreHllt

[ocraBJreHHofi npodeccuonamnofi 3alraqu.
yK-2.6. OqeHrasaer floreHrlr{arrbHbre pucKr.r rr orpaHuqeHr{t

cBorrx 4eftcrnufi B paMKax AocrrDreHr,rr nocrauennofi
qenu.

KoMaHAnas pa6orau
nr4AepcTBo

YK-3. Cnoco6eH

ocyqecTBmTb coqlraJrbHoe

ssauN.{o,[eftcrBvre u
peiuIH3oBbIBaTb cBolo ponb B

yK-3.1. Xaparcepusyer $ymqr4r,r rr:reHoB KoMaHAbr B

DaMKax BbrrroJrHeHlrr xorranlrrofi oa6oru.
yK-3.2. Onpe4errer ycJroBr.rr peann3arlnn csoefi ponr,r B

KOMAHIC,



KOMAH,IIE yK-3.3. BeaIauo4eficrByer c ApyrnMrr tr,JreHaMrr KoMaHAbr B

npouecce pelreHr{r nocraBJreHHoft sa.uaqn.
yK-3.4. KoopAzHrapyer cBor{ Aeitcrnug, B rrpoqecce

perxeHltg coBMecTHbIx 3aAarl.
yK-3.5. flpunuuaer pemeHnr B paMKax csoefi ponr,r B

KOMAHIE.

yK-3.6. Ocyrqecrurer coquanbHoe B3ar,rMoAeficrnne ra

peuraeT KoMaHAHbIe 3aAarln.

KomuvHurauu.s YK-4. Cnoco6eu

ocyulecTBnrTb AeJroByro

KoMMyHhKarInro n ycrnofi n
rrlrcbMeHHofi $oprvrax na

rocyAapcTBeHHoM .rr3brKe

Poccprficrcofi @e4epaqnu u
r,rHocrpaHHou(sx) rsure(ax)

yK-4.1. Brr6npaer KoMMyHr,rKarnBHo [pzeMneurrfi crr,ur

AeJroBoro o6qesns Ha rocyAapcrBeHHoM r4 r{HocrpaHnov (-

ux) r3brKax, nep6aarurre v Heeep6aruHue cpeAcrBa

sganMo,reftcrnu,g.
yK-4.2. Ocyrqecrnrreer Aenon1fio KoMMyHr,rKarlr,rrc Ha

rocyAapcrBeHHoM r.r r.rHocrpaHHoM (-ux) xsrrxax c ) reroM

oco6ennocrefi crlrJrlrcrrrKr,I oQrEqnarsnrx u
HeoQrEqna-nbHbrx nraceM r{ coqnoKyn;TypHbrx pasrrur,rfi r
dopuarax KoMMyHr,rKauuu.

yK-4.3. flepeno4ur npoQeccuouaJrbrrrre reKcrbl c
nHocrpaHHoro r3brKa Ha rocyAapcrseHHrrfi u sao6opm.
yK-4.4. flo46upaer orrr{MaJrbHbrfi <$opuar KoMMyH}rKaq}rH

B 3aBr.rcuMocrr.r or coqnoKynbrypArx pasnuvufi (yrer
MexKynbrypnrx oco6enHocrefi Aerosofi nepenzcxu).
yK-4.5. Onpegerrer rpe6onaunr K ocyqecrBneHr,rn

Aerosofi KoMMyHprKarIuu.

yK-4.6. I4cnonrsyer n o6rqenun npoQeccuoHzurbHbre

CDE.trCTBA KOMMVHHKAII}II{.

Mexrcyrurypuoe

sgauMoAeftcrsze

YK-5. Cnoco6en

BOCnpprHr{MaTb

MexKyn6TypHoe

parHoo6pa:ue o6qecrBa B

coqr{aJlbHo-IrcTopuqecKoM,
grrrqecKoM u Snnoco$cnona
KOHTEKCTAX

yK-5.1. flpusHaer 3HaquMocrb u paBHorpasue raxAoft
KYJIbTVDbI.

yK-5.2. flpoaurer HarlnoHanbnyro, pelrurtro3lrFo,

rroJroByro, [po$eccproHa"nbrryn ronepaHTHocrb.
yK-5.3.,{euoHcrpupyer yBzDrnreJrbHoe orHorrreHr.re K

coqrroKynbTypHoMy HacneAHro n TpaAr,rqnrM pa3nruHbrx

HaIIUOHa'IbHEIX, peJII,ITUO3HbIX I,I COqUanbHbIX rpyn[.
yK-5.4. flo46npaer cnoco6u ggauMoAeficrsur c

NDE.IICTABITETflMKI DA3JIHqHbIX COqIIOKYNbTYPHbIX TDYIIN.

yK-5.5. A,qercsarHo BocnpHHHMaer oco6ennocru

rroBeAeHrrr v MorlrBarlrarr moAefi pa3nrcrHbrx

coqnoKynbTypHbrx rpyln.
yK-5.6. Hagsmaer qenn Ar4aJrora u Sopuynrpyer Bonpocbr

c yqeroM coqnoKynbTypHofo KoHTeKcTa cl'aya\r4r4

ssaut\,10,4eictst4t.

Cauooprauusa\vflu
caMopa3Br{Trae (n rou
qIlcJIe

s.qoponrec6epexeHze

)

YK-6. Cnoco6es yrpaBnrrb

cBoIaM BpeMeHeM,

BbrcTpar,IBaTb I,r

pennr,r3oBbrBaTb TpaeKTopnrc

caMopa3BItTI4t Ha ocHoBe

flplrHqr{[oB o6pasonaHu.a n

TeqeHrle sceft xr4gH[

yK-6.1. Oupe4errer ypoBeHr csoefi roroBHocru K

pe[reHr,[o npodeccuosamsofi 3a.uaqu.

yK-6.2. Ocyrqecrurer caMoaHiuru3 u peQnerccuro

pe3ynbraroB cBonx,qeftcrsufi .

yK-6. 3 . .Ileuoscrpnpyer nr.rqnyro opraHu3oBaHHocrb.
yK-6.4. Crasur qeru (sa4avu) carvroparovrw, (6tlr.t>t<afiulefi

14 Aanrseft nepcneKTlrBbr vr cocraBJrrer rrJraH r,rx

AOCTI,DKEHIS,

yK-6.5. V.racmyer Bo uueyre6uofi Ae.srerbHocrr.r 14

HA-IITIDE-IIMCTHbIX fIDOEKTAX.

YK-7. Cnoco6eu

rroAAepx[Barr golxHufi
ypoBeHb {urnuecrofi
IIOAIOTOBJIEHHOCTI.I AJI.f,

o6ecue.reu[r nomrouennoft

coquamnofi u
uDodeccuonalrnofi

yK-7.1. O6oqrosHsaer neo6xo.u.rruocrr co6ruo.4enru

3AopoBofo o6pasa xrd3Hr.r Anr yclerrrHofi canaopearuga\r4Lr

n coquamuofi t npoQecczonaaruofi c$epax

)ru{3HeAe.f,TeJrbHoCTH.

yK-7.2. O6ocHosusaer ponb u Mecro Qusnuecxofi
Kynbrypbr B xr43Hr,r JrurrHocru tr o6rqecrn, B

npo$eccnonaarnoft AerreJrbHocrr,r.



,{E'TEJIbHOCTI,I yK-7.3. flnauupyer cnoe pa6ouee u cno6o4Hoe BpeM.f, An.s

orrrt4MzurbHoro coqeraH[r {uenuecxofi Lr yucrnenuofi
Harpy3Krr u o6ecneqenu-s Da6orocnoco6nocrz.
yK-7.4. Bxnoqaer e ceofi penffM AHAsaHsTvts, $usuvecrofi
xvmrvoofi.
yK-7.5. Perynrpno nocerqaer cnoprnnnufi sal (npoeo4ur

cnoDTLIBHbIe garaxrkrs. caMocro.flTeruro).

Begonacnocrr

XH3HE,UE{TCJIbHOCTI4

YK-8. Cuoco6en co3.uaBarb r{

yK-8. 1. Paspa6arrrnaer anropnrna 6egonacnoro rroBeAeHr4t

s qoesslIqafinofi cprrvaur{r.r n BoeHHona rondrrarre.
yK-8.2. flo46upaer BapuaHTbr (cuoco6u) aAeKBarHoro

rroBeAeHr,rr B rroreHrlr.r€urBHo orlacHblx ll qpe3Bbl.raftHHx

cr,rryaunJrx Lr BoeHHbIX rondlnrtax.
rroAAep)Kr,rBaTb B

rroBceAHeBHoft xusHlr u B

upo$eccuoualrnofi

AesrerbHocrr,r 6egonacnue

ycnoBr{f )rflEHeAerTeJrbHocrr{

AJrr coxpaHenur npzpo4nofi

cpeAbl, o6ecueqenras

ycrofiuznoro pa3BtaTlas.

o6ulecrna, B ToM qr4cne npr4

yrpo3e vI BO3HLIKHoBeHITI{

upesnrrvafiustx curyaguit u

BoeHHbrx rouQrux'ron

yK-8.3. Auanrasupyer $arropu BpeAHoro u onacHofo

Brrr4fllaytr gJreMeHToB cpeAbr oivlna:aus, (rexHn.recxlrx

cpeAcTB, TexHoJrofr{rrecKr{x npoqeccoB, MaTepuarroB,

zAalauit Lr coopyxenufi, npupoAHbrx u coqwurbHbrx

ssreuufi).
yK-8.4. flpuur,ruaer o6ocHonannue pe[reHlrr vl

nrrpa6arnaaer rrJraH Aetrtcrnuit B KoHKperHofi onacnofi

cvry a\vpr c yqeroM pealnbHo cKJraAbrB:rrorqefics o6cranosrlr
rr uH uBuINaJrrHbIX sogl4o)KHocrefi
yK-8.5. Oqenusaet crerreHb pzcKa Bo3HuKHoBeHr.rs

onacnoctefi, cBt3aHHbrx c upesnuvafiHbrMn ctfiyar\uflv.r4 kr

BoeHHbrM rondnuxrauu.
yK-8.6. Brnsrser npo6reuu, cB{3aHHbre c HapyrrreHulrMr.r

rexHr.rKlr 6egonacnocru Ha pa6oueu Mecre (n T.q.

o6paronarerurofi v perpeaquounofi Ae.flTerbHocrr,r
qerosexa).

3KonoNrprqecKas

Kynbrypa, B ToM

qucre QzuaHconar
fpaMoTHocTb

YK-9. Cnoco6es nprrHr.{Marb

o6ocnosaHHue

3KOHOMLIqeCKI,Ie peIXeHI4.[ B

p&lJrr4qHbrx o6racrsx
)Klt3 He.IIe.fl Telru0 cru

yK 9.1. flonuuaer 6agosue rrpr{Hrlr,rrbr

Qyurq*touupoBaHa{ gKoHoMnKr,r vt gKoHoM[rrecrofo

D43BT4TI4'

yK - 9.2. Vueer HcrroJrb3oBarb Mero,qbr gKoHoMr,rqecKoro u

Sunauconoro [rraHrdpoBaHr{r Mfl Aocrl,t:KeHlrt

nocraBJreHHofi ueru
yK - 9.3 flonurr,rasr Heo6xoAuMocrb, rlenu r.r t[oprvru

ylracTufl. IocyAapcTBa B SKoHoMr,rKe

yK 9.4 flonuuasr cyrrlHocrb u $yHrqrau
IDE.IITIDHHI,IMATEJIb CTB A

yK - 9.5 I,Icnonrsyer QnuaHcoBrre r,rHcrpyMeHTbr Mr
vnDaBneH[r Jrr,rqHbrMr,r dunascauu (ru.rHrrl,r 6ro.uNsrorvr)

yK - 9.6 flpuueH{er gKoHoMuqecKne [HcrpyMeHTbr Nrs,

ynpaBneHn{ Quuaucauu, c freroM oKouoMlrqecK}rx rr

Sunancoarx pracKoB B pa:|nlrqHbrx o6racrsx
}KU3HEIE,STEIbHOCTH

fpaxgaHcxa.r

no3prrlr4f,

YK-l0. Cuoco6en

Soprvrraponarb HereprruMoe

OTHOIIIEHI4E K

KoppynqrroHHoMy

TIOBE.IIEHIIIO

yK-10.1. Ananusupye:r 4eficrnyrcrrlae rpaBoBbre HopMbr,

o6ecneqnnarorque 6opr6y c Koppynqnefi B pa3nrqHbrx

o6racrcx )(r.I3HeAe.rITeJIbHocrH, a raxxe cnoco6u

npoQunaxruKlr Koppyuquu u $opuupoBaHus HerepnuMoro

orHoIIIeHU.f, r Hefi.
yK-10.2. flnaHupyer, opraHr.Byer v npoBoAr{r

Mepo[pr4rrHr, o6ecneqnBarcrque Qoprrluponanze
rpiDrAancKofi nosuqnn u [peAorBparrleHr.re Koppyrqr{H B

o6uecrse.
yK-10.3. Co6nroAaer npaBvna o6rqecrnennoro

Bar..rMoAefi cTBr{r Ha ocHoBe HeTep[r{Moro oTHorrreHr.rt

K KoppyIIIIwr

>



2.Paz4et O|IO[ 4.1.2. O6qenpoQeccuoHaJrbHbre KoMrrereHrlrrn BbrrrycKHrrnoB

Ir rIHAlIKaropbI r.Ix Aocrrr?r(eHrrfl Lr3Jroxlrrb B cJreAyroulefi pe4aKlluu:

<<Tadtlzua4.2.

Kareropnn
o6qeupoSeccrroH

AJIbHbIX

r<onruerenuuft

Koa u HarrMeHoBaHr{e

o6qeupoQeccuonalrnofi
ITOMIIETEHIIIIU

BbIIIVCItHHKA

Kol u HarrMeH oB aHrre rrHArrKaropa Ao crrDrceHuq

o6qenpoQeccrroHaJrbHofi rcounereHrlrrrr

flpaeonue lr

STlIqecKI{e ocHoBbI

upoQecczonanrHofi

,{e.f,TenbHocTu

OIIK-I. Cnoco6en

ocyrqecTBnrTb

npoQecczonirnbr{yrc

,trE'TEJIbHOCTb B

COOTBeTCTBLIH C

HOpMaTr,rBHbrMr4 npaBoBbrMr,r

aKraMr,r n c$epe o6pa:onanzr

r,r HopMaMr.r

upoQeccuouamnofi orLrKH

OIIK-I.1. Peruaet npoQeccnoHaJlbHble 3aAarru orrrparcb Ha

HOpMaTr{BHO-rrpaBoBble AoKyMeHTbI, peDIaMeHTItpyIolIHe

o6pagosarerbrryrc u rpyAoBylo AetreJrbHocrr e PO

OIIK-I.2. flpeqraraer rryrlr peueHur npoQeccr{oHurJrbHbrx

3aAaq c )AeToM rlpaBoBbx, HpaBcTBeHHbIX H 3TLIqeCKIIX

HoDM. me6onannfi nDodeccr,ronanrrrofi grlIKH

OIIK-I.3. Opranusyer asauuo4efictnue c o6yraror\uMucr
(nocnurannuranau), npI,BHaBzuI I{x AocrouHcrBo, [oHVMas 14

IIDLLIIN]IIAAI4X

OIIK- 1 .4. flpvsHaer neo6xoAlanaocrb 3aIrII4rbI Aocrol{HcrBa u

r,rHTepecoB o6yraroquxc.r

OIIK-1.5.,{euoHctpr..tpyer roroBHocrb oKa3blBarb noMolrlb

AerrM, oKrBaB[IuMcs n roHQrzrruofi cvrya\r4r4 uJutu

ue6laronpurrHblx ycJloBlrtx

Parpa6orxa

OCHOBHbIX I,I

AOTIONHITTEJIbHbIX

o6pa:onarelrurx
rporpaMM

OIIK-2. Cnoco6en

yrracrBoBarr u parpa6orre

OCHOBHbIX }I

,{OTIOJIHIITEJIbHbIX

o6paaonareJrbHbrx nporpaMM,

paspa6arrmarb orAeJrbHbre

r{x KoMrroHeurrr (r rou
qr4cJle c r{cnoJrb3oBaHueM

unQopuaqzoHHo-

KOMMyHUKaTII4OHHbrx

rexuororufi)

O[IK-2. L flpoemnpyer rporpaMr'ry yue6nofr ALIcquruLIHbI

no rpenoAaBaeMoMy [peAMeTy B cooTBercTBrILI c

rpe6osaHr.rsMr,r K ee pa3pa6orKe I,I peanllgaul,Irl

OIIK-2.2. Peuaet npoQeccuoHiulbHble sa4aqu c

zcrroJrb3oBaHr,reM nu$oprraaqr,roHHo-KoMMyHllKarlaoHHrIX

rexnororlrft
OIIK-2.3. Paspa6aruaaer BocnHTareJIbHbIe nporpaMMbl rI

lporpaMMbr opraHu3arluu nueypo.ruofi AerreJlbHocrlr

o6yqaroquxc.s

OIIK-2.4. flpoerrupye:r y.re6urre saenrrtrs Ha ocHoBe

rpd6onauufi Qe4epaarurx rocyAapcrBeHHrrx

o6pasonarelrHrx craHAaproB u ouronnofi

o6qeo6paronatelurofi npofpaMMbl, I,tcropnlr u Mecra

[peuoAaBaeMoro upeAMera B MI,IpoBoft Icylrrype Ir HayKe

OIIK-2.5. O6ocHosrrsaer rpe6oBaHn{ x paspa6otxe

ocHoBHbrx r,r AononHIrreJIbHbIX o6pasonarelbHblx nporpaMM

Conuecrnas u

r4HAvrBIdAyanb}{as.

yue6uaxu
BOCNI4TATEIbHA,f,

IE'TEJIbHOCTb

oovllaloulttxcs

OIIK-3. Cnoco6eu

opraHlr3oBbrBaTb

coBMecTr{yrc u

vtlaALTBtaAy atrc nylo yue6 uylo
v Bocnr,rTaTenbrryro

AesrerbHocrr o65rvaroqnxcr,

B ToM qucJre c oco6rnan

o6pasonareJrbHbrMlr

norpe6nocrrun, n

COOTBETCTBICI,I C

rpe6onauuruu Qe4epamHrx
rocyAapcTBeHHbrx

o6pasonareJrbHbrx

cTaHAapToB

OIIK-3.1.,{euouc'rpupyer BnaAeHue rloprr,tarra}I LI MeroAaMI{

o6yueuux, B ToM qHcJIe BbIXoAtIqLIMH 3a paMKI,I yre6Hux

saHrrutrr: npoeKTHiul Ae{TeJIbHocrb, ra6oparopuue
SKCNEDI{MEHTbI I,I IIOJIEBA' NDAKTHKI,I I,I T.N.

OIIK-3.2. Peuraer npoSeccuou,IJrbHbre 3aAa'rv, cBr3aHHbre c

HcrroJrb3oBaHlleM cleq[,IJIbHbIX noAXoAoB rc o6yteunro n

qenrx BKnroqeHll.f, n o6patonarelruufi flpoqecc Bcex

o6yraroqnxcs, B ToM ru4cre c oco6uua o6pasonarerbHbrMr,r

norpe6uocuuu o o6pasoBaHvu: o6yratoqnxcr,
lposBuBrr[x BblAaroq[ect c[oco6nocru; o6yvarotqzxcr,

Nrfl Koropbrx pyccruft t3bIK He tBJlterct poAHbIM;

o6yraloquuncr c orpaH[qeHHbIML Bo3MoxHocrtMI,I

3.trODOBb{

OIIK-3.3. flpoerrzpyer curya\ukr yte6uoro

corpyAHr,rqe crBa v naazuo4efi c'reu.n o6y.ratoquxct B Ilentx
o$Serrunuoro peureHl,It o6pasorareJlbHblx 3aAaq

OIIK-3.4. flnaHupye'r coBMecruyro u rrug1trBuxy,rnbrryto

y.re6nyro v Boclr,rrarenbHyro AerreJrbHocrb Ha ocHoBe

MeTOAr,rKr,r [peloAaBaHltt, AetTeJIbHocTHoIo noAxoAa,



rrpr4eMoB coBpeMeHHbrx neAarorr{qecKlrx rexHoJlofufi,

rpe6oBaHnfi Qegepanrnrx rocyAapcrBeHHbrx

o6DagosarerbHbrx craH,IIaDToB

OIIK-3.5. llcnomeyer Anfl opraHl,tsaqllv yre6Hofi vr

BocnnTarenrxoft Ae.greJIbHocrLI coBpeMeHHbIe, B ToM qI,IcJIe

HHTeDaKTHBnue. dopuu H Merollbl BocnllTareJlrnoft pa6orrr

flocrpoeHue

eocnzrrrsarolrlefi

o6paronarertrHoft

cpeAbr

OIII(-4. Cnoco6en

ocyqecrBnflTb AJrxoBHo-

HpaBCTBeHHOe BOCILITaHI4e

o6yuaroquxcr Ha ocHoBe

6asosHx HaIrHoHanbHbIX

ueHnocrefi

OIIK-4.1. Oopuynupyer BocnrrarenbHble ITeJII{,

cnoco6crnyroulue pa3Bururo o6y.raroqIlxc.f, , He3aBI{cI,IMo or
ux cnoco6nocreft Il xapaKTepa

OIII(-4.2 flpoercrupyer cllTyaqura r.r co6rrrNt, pa3BuBaloqre

3MorluoHanbHo-qeHHocrnyrc ctbepy pe6eruca (xynrrypy

nepelr&rBaHufi I,r rrennocrHble opueHTallnu pe6ema)

OIIK-4.3. l{cnomsyer BocnurareJrrHble Bo3Mo)KHocrtI

p:Bnur{Hbrx Br,rAoB AecrenbHocrz pe6enxa (y.re6uofi,

urpoaofi, TpyAoBofi, cnopruouoft, xyAoxecrseHHofi u r.A.)

Ans co3AaHHr Bocrrr{TbrBaroulefi o6parorarelrnofi cpeAbl

OIIK-4.4. flnaHr.rpyer npoqecc AyxoBHo-HpaBcrBeHHofo

BocnnraHr,rJr o6yvatoqlrxcr c yqeroM coBpeMeHHbIX

me6ogasufi K efo oDraHnsatur4u

OnK-4.5. Paspa6arunaer vI peanll3yer rlpoeKrbl $opt
opraHrrcaqur,r AerrenbHocrut o6ytaloqlrxct, HanpaBneHHbIX

Ha $opulrponanne y Hlrx ronepaHTHocrl,I v HaBbIKoB

noBeAeHr{r B H3MeHflrouleficr [onl,IKynbrypuofi cpe4e ua

ocHoBe 6a:ossx HallnoHanbHrx qeHnocrefi

KoHrponr u orIeHKa

Qoprvrnponauur
pe3ynbTaToB

o6pasoeauur

OnK-5. Cuoco6en

ocyqecTBnsTb KoHTponb u

oqeHKy tfopruuponaunr

peynbraron o6pasonauur

o6yuaroqnxcf,, BbItBJI.tITb t4

KoppeKrr{poBaTb TpyAHocrI,I

n o6yreHuu

OIIK-5.l.,{erraouctpupyer roroBHocrb K ocyqecrBJleHulo

cr,rcreMHoro anarrr4sa sQ$ercunnocru yte6nrIx gaustufi u

noAXoAoB r o6rterurc
OIIK-5.2. flnanr.rpyet cBoH AeficrBrt ro KoHrpoJIIo u oIIeHKe

$oprr,ruponaHr,rr pe3ynbmron o6pasoBaHl{f, o65ruarorr\qxcr H

o6rexrusHoMy aHiInI,I3y [oryrIeHHbIX pgynbraroB

OIIK-5.3 . Peuraer npoQeccuouaJlbHble 3aAaqv, cBf,3aHHble c

BbrsBreH[eM rpyAnocrcfi n o6yvermn n npoeKTI'IpoBaHueM

cr.rcreMbr KoppeKql,IoHuo-pasnuraloqeft pa6orut c

o6vqarounMHcs

OnK-5.4. flo46Iapaer cuoco6u KoHTpon.f, vt oIIeHKI{

gocruxenzfi o6yuaroquxcr B coorBercrBllt c

nnaHr{pyeMbrMu peynbraraMll o6pasonarelruofi

JIE'TCJIbHOCTH

OIIK-5.5. flpoercrnpyer cl4creMy KoHrpon.f, v oIIeHKL

reKyrrlux rr r{ToroBEIX pBynbTaToB ocBoeHHf coAepx@H}rt

nDeno.rlaB aeMoro rrDeaMeta o 6waro lr'rvrv'ucfl .

flcr.xoloro-
IIeAaf orHrlecKI,Ie

TEXHOJIOTHI4 B

upoSeccuouamnofi

,IIE'TEJIbHOCTI4

OttI(-6. Cuoco6en

I,Icrronb3oBaTb llcnxonof o-

neAarof uqecKl,Ie TexHoJIOrLt rI

n npo$eccraoHamnofi

AetrenbHoct*t, Heo6xoAraurre

Anfl ,vtIJIuBI,{Ayanv3A\Wl

o 6yueua.r, p a3BvIT vts,,

BOCIVTaHI'If, B TOM LIIIICJIO

o6yraroquxc.s c oco6uuu
o6paronareJrbHbrMr,r

uorpe6uocrrun

OIIK-6.1. flpuueruet flcuxoJloro-IleAarorrlecKl,Ie

TexHonor[n Nw, opraHlr3atlun o6pa:onatemuofi

Ae.f,TeJrbHoctu o6yraroqnxcr, QopurlpoBaHl{t MorI{BaqI{I,I K

o6wenuro

OIIK-6.2. Peuraer npo$eccuoHulJlbHble sa4aqu, cBt3aHHbIe c

LTHAraBlaAy anrusa\ueir o6paronaremnofi AetreJlbHocrl{, Ha

ocHoBe cooTBeTcTByroru{x ncnxonoro-IleAarorl{tlecKl,Ix

rexnororuft
0III(-6.3. flpuueuret ncnxoJloro-[eAarornqecKlle

TexHoJrorLrur Mfl a4pecHofi pa6oru c pa3nurIHbIMI.t

KoHTr,rHreHTaMH o6yratoquxcr: oAapeHHble Aerv,

collr4:IrrbHo yt3BI,IMbIe AeTr,I, AeTU, IOTIaBIIIUe B TpyAHbIe

)KLI3HeHHbIe CUTyA\II'II, AerI,I-MIrrpaHTbI, AeTI4-CI{pOTFI, AeTIt

c oco6unau o6pasonareluruMra norpe6uocuuu (ayrnctu,

Aerr,r c cnHApoMoM 4e<puqlrta BHI,IMaHLI{ v
HrrrepaKTr,rBHocrbro 14 Ap.), Aerv c orpaHI,IqeHHbIMH

BO3MO)KHOCTTMT{ 3AOpOBb , AerVI C A9BilAIIUSMI{ rIOBeAeHI,It,

AET}I C 3ABI,ICI{MOCTbIO



OIIK-6.4. l{cnolrsyer ncuxoJloro-neAaforl{tlecKlrle

TexHonorlln Mfl npoeKTrIpoBaHLLt ung*ttulyusttoit
o6pasonare.nrHofi 4errersHocrlr o6yuaroqrucr (r rou vucle
o6yraroquxcr c oco6uur.r o6paroaarelbHblMl{

rome6nocrqMn)

OIIK-6.5. flnanHpyer cnon Aeftcrsufl ro pa3Bltrllrl y
o6yraroulnxct [osHasaremHofi aKTI{BHocr}I,

caMocro.f,TeJlbHocrH, HHLIqITaTUBHOCTLI, TBOpTIeCKIX

cnoco6uocrefi, Qopuuponauuro rpaxAancrofi rIo3I{III{I'I'

Kynrrypbl 3AopoBoro v 6esonacHoro o6pasa xoI3HlI'

cnoco6nocru K TpyAy vr >Kvtsnvr B ycnoBllrx coBpeMeHHoro

naupa, o6paslloB I,I qesnocrefi coqu:InbHoro rIoBeAeHI4f,,

HaBbrKoB noBeAeHlrfl B MI,Ipe Bl,IpryanbHoft peanrHocrn u

colluztrlbHblx ceTflx

BsalrnroqeficrBlle c

YIIACTHI'KAMI,I

o6pasonaremnsx

orHourenufi

OIIK-7. Cnoco6en

sgaulaoAeftcrBoBarb c

yqacTHr,rKaMI,I

o6pasoeareJlbHIIX

ornoureHlafi B paMKax

peufi43a\vr4

o6pa:ouareJrbHblx rporpaMM

OIIK-7.1. OpraHusyer sganMoAeficrnue c .qpyrHMI'I

[eAaforFrecKI,IMI,I pa6ornunanau Ir ApyrIaMIt c[eqI{aJIHcraMIt

B DerrreHnlt upodeccuonanbHblx 3aAaq

Olil<-7.z. r{enaoncrpupyer roroBHocrb opraHl'I3oBblBarb

Ae{TenbHocTb p:BHOBO3paCTHbIX AeTCKO-B3pOCnbIX

coo6qects o6yrarolqnxc.n, rlx po4ureleft (sarouulx

npeAcraB[renefi) v fleAaroruqecxrx pa6orHmoe

OIIK-7.3. BgaurraoAeficrByer c KoJrJIeraMI'I lr ApyrI'IMI'I

cfleq]r,urlcTaMu B paMKax peureHl{t 3aAaq lcnxoJloro-

neAaroruqecKoro co[poBoxAeHl{t ocHoBHbIx

o6ureo6pagoBareJrbHblx [pofpaMM

OIIK-7.4. I4cuoarsyet KoHcrpyKrHBHbIe BocnllrareJlbHble

ycwnn po4utelefi (raroHnux npe4cranutelefi)

o6yvanqxxcr, oKa3blBaer noMolllb ceMbe B peIueHLII'I

BorrDocoB BocnlITaHI,It De6eHKa

OIIK-7.5. BraAeer cuoco6aun ynpaBneHlr{ yte6Hrnrlu

rpynnaMr,r c qenblo BoBJIeveHI,It o6yraroquxcr B npoqecc

o6yvenua il Bocnl,traHll.f,, MorltBltpyt ux yue6Ho-

[o3HaBaTeJrbHyn Aef TenbHocTb

Hayrurre ocHoBbI

ne.4arorzqecrofi

,IIE{TEJIbHOCTH

OIIK-8. Cnoco6en

ocyqecrBnfrb
IIeAarorll[recKyK)

.IIE'TEJIbHOCTb HA OCHOBE

cuequ:IJIbHEIX HarIHbrX

snaHuir

OIIK-8. I . Peuraer npoQeccaoHtulbHble saAaqu, oflupascb Ha

TeoperllKo-MeroAororuqecKlre ocHoBbI neAaroruqecrofi

Ae{TenbHocTI,I, 3aKOHOMepHOCTLI A [pLrHUI,IlbI nOCTpOeHItt lI

dynruuoHltpoBaHllf, o6pasosareJlbHblx cllcreM

OIIK-8.2. flpoerrr.rpyet o6pasonareruHnfi rpoqecc c

yqeroM ocHoBHbIX 3aKoHoMepHocteft Bo3pacrHoro pasBurrva,

coquanr,r3arlurl JII,IrIHocrLI, KynbrypHblx pa3nuuuft 4eteft,

noJroBo3pacrHblx I,I I,IHAHBI,IAyanrnrx oco6eHnocrefi

OIK-8.3. floa6r.rpaer ryrll peurenr.ln npoQeccuoHilJlbHblx

3aAaq uc[onb3yt MeroAbI [c[xoA[arHocrI'IKI{ kr

NC[XO]II'AAKTLIK}I

OIIK-8.4. Oprauasyer pa6ory c KoJIJIeKTIIBoM Ha ocHoBe

sHatruir couu€InbHo-[crrxoJlorl{qecKl,Ix oco6enuocrefi u

3aKoHoMeDHocrefi DagBlrrLrfl, AercKo-B3pocmx coo6uecrs

OIIK-8.5 flnanupyer u peanlnyet pa6ory c po4urelrcrofi

o6qecrseuHocrblo Ha ocHoBe gnannfi 3aKoHoMepHocteft

ceuefiHrx otnourenuft

HH$oprraaqnoHHo-

KO M MyHr,rKarII{O HHbIe

TEXHOJIOTULI AJIS

upoQeccuouamuoft

.IIE'TEJIbHOCTII

O[IK-9. Cnoco6en noHl{Marb

flpr{Hrlnnbl pa6oruI

coBpeMeHHbIX

nHtf oprr,raqr.roHHbx

texgororzfi l,t ucrloJlb3oBarb

vrx Anfl peIueHLIf 3aAaq

npo$eccnoual*rofi

.IIESTEJIbHOCTI{

Oltr(-g. I Peruae'r 3aAarlu npoQeccuoHalrnofi AetrenbHocrll

c rrpHMeHeHLIeM coBpeMeHHbIx r,rnQoprraaunoHHblx

rexnororufi.

OIIK-9.2 Ilo46upael npoeKrllpyer I,I paspa6arrnaer

noodeccaonaurbHo-oDlrenruDobasnue qudposHe pecypcbl.

OIIK-9.3 r{erraoHcrpupyer roroBHocrb K I{c[oJIb3oBaHIlo

uu$opuauuoHHblx rexHolorsft B ycnoBl{tx rtocro.flHHoro

o6nosreuu-fl arlnaparHofo u nporpaMMnoro o6ecneqenuq.



OIIK-9.4 Oqenusaer rroreHrllranbHbre prrcKrr r.r orpaHrilreHrrt

zlrQoprvraquoHHbD( rexnonorrafi npn perneHnr{ 3aAarl

,4e.sTerEHocTu.

>)

Pyronogzrenr
o6p asonarenbHofi ilporpaMMbr

mqecrso)













 


