




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 39.03.01 Социология (далее – 

направление подготовки), представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную университетом с учетом требований рынка 

труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

соответствующему направлению подготовки (специальности) высшего 

образования.  

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 

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 39.03.01 Социология и уровню 

высшего образования бакалавриат, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 5 февраля 2018 г. № 75 (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; 

УК – универсальные компетенции; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции (обязательные); 

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 сфера профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата 

(далее – выпускники), могут осуществлять профессиональную деятельность: 01 

Образование и наука (в сфере научных исследований). 

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: научно-

исследовательский, проектный. 

Перечень основных объектов (или областей знания) 

профессиональной деятельности выпускников: 

- социальные процессы и структуры на макро- и микроуровнях; 

- социальные отношения и способы воздействия на них; 

http://cloud.garant.ru/document?id=70707194&sub=11001


- общественное сознание.  

 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС 

 

Профессиональные стандарты, соотнесенные с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 39.03.01 Социология, отсутствуют. 

 

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 

научно-

исследовательский  

- разработка, реализация и 

распространение 

результатов проектов по 

изучению общественного 

мнения 

социальные 

отношения и 

способы 

воздействия  

на них; 

общественное 

сознание 

- самостоятельная 

подготовка или участие в 

подготовке (в зависимости 

от сложности задач) отчетов, 

обзоров, аннотаций, 

аналитических записок, 

профессиональных 

публикаций, 

информационных 

материалов, презентаций, 

научных докладов и 

сообщений в соответствии с 

поставленными научно-

практическими задачами 

социальные 

процессы и 

структуры на 

макро- и 

микроуровнях 

 



проектный - подготовка проектного 

предложения для 

проведения 

социологического 

исследования 

социальные 

процессы и 

структуры на 

макро- и 

микроуровнях; 

социальные 

отношения и 

способы 

воздействия на них 

 

Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМОЙ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ 

ПОДГОТОВКИ 39.03.01 СОЦИОЛОГИЯ 

 

3.1. Направленность (профиль) образовательной программы в рамках 

направления подготовки 

 

Образовательная программа бакалавриата по направлению подготовки 

39.03.01 Социология реализуется без направленности (профиля). 

  

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной 

программы 

 

При условии освоения программы бакалавриата и успешной защиты 

выпускной квалификационной работы присваивается квалификация «бакалавр» 

по направлению подготовки 39.03.01 Социология. 

 

3.3. Объем программы 

 

Объем программы бакалавриата составляет 240 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 4 года; 

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 

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 



свою роль в 

команде 

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 УК-7.1. Обосновывает необходимость соблюдения 



поддерживать 

должный 

уровень 

физической 

подготовленнос

ти для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой деятельности 

здорового образа жизни для успешной самореализации в 

социальной и профессиональной сферах 

жизнедеятельности. 

УК-7.2. Обосновывает роль и место физической культуры в 

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-8.6. 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 

Информационно-

коммуникационна

я грамотность при 

решении 

профессиональны

х задач 

ОПК-1. Способен 

применять 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

социолога 

ОПК-1.1. Определяет релевантные для решения 

профессиональной задачи источники информации, 

включая национальные и международные базы данных, 

электронные библиотечные системы, 

специализированные пакеты прикладных программ 

ОПК-1.2. Проводит поиск социологической 

информации, необходимой для решения поставленной 

задачи, получает на ее основе социологические данные 

 ОПК-1.3. Выполняет необходимые статистические 

процедуры при использовании специализированных 

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


пакетов прикладных программ (таких, как MS Excel,  

SPSS) 

ОПК-1.4. Создает и поддерживает нормативно-

методическую и информационную базу исследований по 

заданной теме 

ОПК-1.5. Регламентирует процессы архивации и 

хранения социологических данных в соответствии с 

установленными процедурами 

Анализ 

социальных 

явлений и 

процессов 

ОПК-2. Способен к 

социологическому 

анализу и научному 

объяснению 

социальных явлений 

и процессов на 

основе научных 

теорий, концепций, 

подходов 

ОПК-2.1. Находит, анализирует и представляет 

фактические данные, готовит аналитическую 

информацию об исследуемых социальных группах, 

процессах и явлениях  

ОПК-2.2.Описывает социальные исследования и 

процессы на основе объективной безоценочной 

интерпретации эмпирических данных 

ОПК-2.3. Объясняет социальные явления и процессы на 

основе концепций и объяснительных моделей 

социологии 

Организация и 

проведение 

социологических 

исследований 

ОПК-3. Способен 

принимать участие в 

социологических 

исследованиях на 

всех этапах его 

проведения 

ОПК-3.1 Операционализирует задачи конкретного 

социологического исследования 

ОПК-3.2. Предлагает пути проверки задач и гипотез 

исследования 

ОПК-3.3. Разрабатывает программные и методические 

документы социологического исследования 

ОПК-3.4. Решает организационные и методические 

вопросы сбора информации в соответствии с 

поставленными задачами и методической стратегией 

исследования; контролирует сбор социологических 

данных 

ОПК-3.5. Оформляет научно-техническую 

документацию на всех этапах исследования 

Выявление и 

решение 

социально-

значимых 

проблем 

ОПК-4. Способен 

выявлять социально 

значимые проблемы 

и определять пути 

их решения на 

основе 

теоретических 

знаний и 

результатов 

социологических 

исследований 

ОПК-4.1. Демонстрирует возможности использования 

теоретических знаний и результатов социологических 

исследований для выявления социально значимых 

проблем 

ОПК-4.2. Выявляет социально значимые проблемы при 

использовании описательных, объяснительных и 

прогнозных моделей социальных явлений и процессов; 

ОПК-4.3. Формулирует задачи исследований для 

определения путей решения социально значимых 

проблем на основе теоретических знаний и результатов 

конкретных социологических исследований 

 

4.1.3. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и 

индикаторы их достижения  

 

Таблица 4.3. 
Задача ПД Объект 

или 

Катего

рия 

Код и 

наименование 

Код и наименование 

индикатора достижения 

Основание 

(ПС, анализ 



область 

знания 

профес

сионал

ьных 

компе

тенци

й 

профессионал

ьной 

компетенции 

профессиональной 

компетенции 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

разработка, 

реализация и 

распростране

ние 

результатов 

проектов по 

изучению 

общественног

о мнения 

социальн

ые 

отношени

я и 

способы 

воздейств

ия на них; 

обществе

нное 

сознание 

Органи

зация и 

провед

ение 

социол

огичес

кого 

исслед

ования 

ПК-1. 

Способен к 

организации 

сбора данных 

при опросе 

общественного 

мнения 

ПК-1.1. Детализирует 

технологию сбора 

социологической 

информации 

применительно к условиям 

исследования и 

особенностям выбранной 

методической стратегии 

Анализ опыта 

ПК-1.2. Готовит 

методические документы 

для проведения 

инструктажа персонала по 

сбору информации: 

интервьюеров, 

кодировщиков, 

наблюдателей 

ПК-1.3. Готовит полный 

комплект отчѐтных 

материалов по этапу сбора 

информации 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

подготовка 

проектного 

предложения 

для 

проведения 

социологичес

кого 

исследования 

социальн

ые 

процессы 

и 

структур

ы на 

макро- и 

микроуро

внях 

 

Органи

зация и 

провед

ение 

социол

огичес

кого 

исслед

ования 

ПК-2. 

Способен 

подготовить 

проектное 

предложение 

для проведения 

социологическ

ого 

исследования 

(самостоятельн

о или под 

руководством) 

ПК-2.1 Описывает 

проблемную ситуацию  

Анализ опыта 

ПК-2.2 Обосновывает 

актуальность проекта для 

решения поставленной 

проблемы 

ПК-2.3. Разрабатывает 

программу 

социологического 

исследования 

 

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 

Категория 

профессиона

льных 

компетенций 

Код и 

наименовани

е 

профессиона

льной 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

профессионально

й компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 
самостояте

льная 

подготовка 

или 

участие в 

подготовке 

(в 

зависимост

и от 

сложности 

задач) 

отчетов, 

обзоров, 

аннотаций, 

аналитичес

ких 

записок, 

профессио

нальных 

публикаци

й, 

информаци

онных 

материало

в, 

презентаци

й, научных 

докладов и 

сообщений 

в 

соответств

ии с 

поставленн

ыми 

научно-

практическ

ими 

задачами 

социальные 

процессы и 

структуры 

на макро- и 

микроуровн

ях; 

социальные 

отношения и 

способы 

воздействия 

на них 

 

Организация 

и проведение 

социологичес

кого 

исследования 

ПК-3. 

Способен к 

анализу и 

интерпретаци

и  данных 

социологичес

ких 

исследований 

ПК-3.1. 

Анализирует 

данные 

социологического 

исследования с 

применением 

соответствующего 

программного 

обеспечения 

Анализ опыта 

ПК-3.2. 

Интерпретирует 

полученные 

результаты 

адекватно 

поставленным 

исследовательски

м задачам 

ПК-3.3. 

Оформляет отчет 

по результатам 

социологического 

исследования в 

соответствии с 

требованиями 

заказчика 

 

 

Раздел 5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПОП 

 

5.1. Объем обязательной части образовательной программы 

 



Объем обязательной части основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 39.03.01 Социология без учета 

зачетных единиц, выделяемых на государственную итоговую аттестацию, 

составляет 154 зачетных единицы. 

 

5.2. Типы практик 

 

Образовательной программой предусмотрены следующие типы и виды 

практик:  

а) учебная практика: 

-ознакомительная практика; 

-научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской деятельности); 

б) производственная практика: 

-проектно-технологическая 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 39.03.01 Социология 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 39.03.01 Социология, 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 5 февраля 2018г. № 75; 

- основной профессиональной образовательной программе, в том числе 

учебному плану по направления подготовки 39.03.01 Социология; 

- 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 5 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 60 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, подъемников, 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, волонтѐрские 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 молодѐжной 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 еѐ 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: 

 культурно-массовая работа; 

 профориентационная работа; 

 социальная работа (профбюро); 

 информационный отдел; 

 научная работа; 

 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», волонтѐрских конкурсах на 

лучшие отряды и волонтѐрские 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. 

Студенты ЯГПУ им К.Д. Ушинского являются постоянными участниками 

Всероссийского конкурса молодѐжных проектов Федерального агентства по 

делам и молодѐжи (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 молодѐжи 

«Свое дело»; 

3. Интерактивная выставка «Святые и герои»; 

4. Комплексная программа развития молодѐжного туризма «Ночи над 

Волгой»;  

5. Просветительский проект «День учителя»;  

6. Профориентационный проект «Привет, абитура!»; 

7. Российский студенческий педагогический слет. 
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unQoprrlarllroHHbrx TexHoJror[ft n ycnou{.f,x rrocTorHHoro
o6nouenus afi[aparHoro u nporpaMMHoro o6e cueq eHvrs,.

OIIK-I.4 Oqenznaer rroreHrlr{aJrbHbre pucKr.r vt

orpaHr.rqeHrar uu(popuaqlroHHbx rexHoJrofrrft npu pelreHr,rlr
3aAaq upotf eccraona-nrnoft AerreJrbHocrlr.

Auaffrs
coquanbHbIX
ssnenuiau
IIpoqeccoB

OIIK-2. Cuoco6en r
coqrronorurqecKoMy
a}Juru3y r4 Har{HoMy
o6rgcnennrc
coqrraJrbHbx seneHraft
u flpolleccoB Ha

ocHoBe HayqHblx
reopr.rfi, ronqenqufi,
rroAxoloB.

OIIK-2.1. Haxo4r,rr, aHanr.r3r.rpyer v upeAcraBnrer

Sarruvecrne AaHHbre, roroBI{T aHalrr.rr[qecKyro
ranQoprvraquro o6 LrccJreAyeMbrx coquaJrbHbrx rpyrrlax,
npoqeccax H sBJleHr,r.nx

OnK-2.2. Onzcrrsaer coqlranbHbre r,rccJre.uoBaHr{r Lr

rrpoqeccbl Ha ocuoBe o6rer<runnoft 6esoqeHo.rHofi
LrHTeprrpeTarlr{r{ gMnr{puqecKr4x AaHHbrx
OIIK-2.3. O6rscHser corlr{anbHbre rBleHr.rs t,t trpoqeccbr Ha
ocHoBe rconqenqufi vt o6rscHr.rreJrbubx uoaeneft
courroJlofrzr{.

Opranusaqur z
rrpoBeAeHpre

coIII4OJIOTUqeCKI'rx

uccre.uoganufi

OIIK-3. Cnoco6eu
[pI,IHLIMaTb ] IaCTLIe B

coquonorLIqecKoM
PICCJIE,UOBAHII,I HA

BCEX STATIAX CIO

rrpoBeAeHr.rt

OIIK-3.1. OnepaqlroHzrnr.r3r{pyer
corlr4oJroruqecKof o r4ccJIe.IIoBaHI{t

3AI.AqId KOHKpoTHO|O

OIIK-3.2. flpe4naraer ryrr.r rpoBepKr,r 3aAaq u rurrore3
I,ICCJIENOBAHI,Ifl

OIIK-3.3. Pa^rpa6arrrBaer rrporpnMMHbre r.r MeroAr,rqecKrre

AOKyMeHTbT CoqraoJrofuqecKoro r{ccJreAoBaHr,rt

OIIK-3.4. Peruaer opraHr.r3arlrroHHbre v MeroArlrrecKr{e
Borrpocbr c6opa un(foprrlaquu B coerBercrBr{r.r c
[ocraBJIeHHbrMI,r 3aAarraMl{ v uero4ravecxoft crparervefi
llccreAoBaHr4s;
orrK-3.5. O(!opnrurer Har{Ho-TexHr4qecKyro
AOKyMeHTaIIHTO Ha BCeX gTanax lrccJreAoBaHHf,



BussueHLre u
perrreHr4e

coqrranbHo-
3HAqI,IMhfX

npo6reu

OIIK-4. Cuoco6en
BbIfBJISTb COIITIaIbHO

3HatrlrMbre npo6reurr
H OIIpe.4eJItTb rIyTI,I

gx pelreHr,rr Ha

ocHoBe
Teoperr4qecKux
gnanufi rI
pe3yJrbTaroB

coquoJrofr4qecKl,rx
uccne.[osaHr,rft

OIIK-4. 1 .,{euoucrpupyer Bo3MoxHocrrr rlcrroJrb3oBaHus

Teoperr4qecKprx 3HaHlrft u pesyrbraroB corlr4oJroruqecKllx
uccnegonanufi Ans BbTTBJIeHI{ff collfianbuo 3HaqI,IMbx
noo6reu
OIIK-4. 2, .{eruoucrpupyer Bo3MoxHocrr,r r{cloJrb3oBaul{f,
Teopernqecrux gnanufi lr pe3yJrbraroB coquoJroruqecKl,Ix
uccre4onanufi AJrr o6ocnosaHus nyrefi pelIeHLIt
couuaJrbHo 3Haqr,rMbIX upo6neivt

OIIK-4.3. (Doprvrynrnpyer 3a\aqr4 rEccreAoeaHr,rft Anfr
oflpeAeneHr.rfl nyrefi pemeHraq coqfianbHo 3Haqr.rMbrx

upo6uenr Ha ocHoBe reoperrrtrecKrrx 3HaHHfi u pesynrraroB
KoHKperHbrx corlr4onoruqecKux uccregonanuft

))

Pyrono4ureJrb
-o6pa3oBareJrbHoft nporpaMMbr K. Coq. H., AOrIeHr Taranoe C.JI.

(no4nracr)



YTBEP}KAAIO
npopeKrop no fre6nofi pa6ore

flIY .n.VuruncKoro
M.IO. Coroeres

(( > nor6px 2021 r.

npofpaMMbr
Paslen

1 . 1 . HasHarIeHI4e ocnonnofi npo $ecczoHamnofi o6pa-:onarenruofi nporpaMMbr
1.2. Hopuarr{BHbre AoKyMeHTbr
1.3. llepeveur coxparqenufi, ncnoJrb3yeMbrx B TeKcre o6pa^:onarenurofi

TIP O OE C C I,IOI-IANb HO IZ

r4sN{eHeHrrfl B ocHoBHyro npoQeccuoHaJrbHyro o6pasoBareJrbHyro

2. XAPAKTEPI4CTZKA
AE TEJTbHOCTT4 BbrrrycKHZKoB

2. 1 . O6qee orlIcaHue npo$eccI4oH€rJrbuofi 4erreJrbHocrr4 Bbr[ycKHr,rKoB
2.2. frepeqeHb upoQeccr,roH€urbHbrx craHAaproB, coorHeceHHbrx c @f OC
2.3. llepeuenr ocHoBHbrx 3aAaq npo$ecczonalrsofi .IIE'TEJIbHOCTI4

BbrrrycKHrlron (no runarra)
PASAEN 3. OEIIIA' XAPAKTEPI4CTNKA OBPA3OBATEJIbHOIZ

IIP of PAMMbI, PEAnI,I3 vEMo IZ B P AMKAX HAtIp AB rE HI4sI tlo Xf o r oB KI4
39.03.01 COqZOJrOn4n

3.1. HaupanneHHocrb (npo$uru) o6pasosaremHofi npofpaMMbr B paMKax
Hanp aBJreHr{f, rroAf oToBKr.r

3.2. Knanz$uKarJHfl, rlpkIcBal4BaeMaf, BbrrrycKHkrKaM o6pa:onare6sofi
rrpofpaMMbr

3.3. O6leM rporpaMMbr
3.4. @opvrcr o6yueHrax
3.5. Cpor ronyqeHr4r o6pasonaHLrfl
3 . 6. llp arrr4rr e cKa.rr rroAroro Bra o 6yuaro qr4 xcfl
PasAer 4. |IJIAHI,IPyEMbIE pE3yJIbrATbI ocBoEHI4rl

OEPA3 OBATEJIbHOIZ IPO|PAMMbI
4.1. TpeSoBaHHfl K nnaHI4pyeMhIM pe3yJrbraraM ocBo IHVA o6pasonare6nofi

npofpaMMbr
4.r.1. VHzeepc€urbHble KoMnereHrlLrr{ BbrnycKHr4KoB u r4HAr4Karopbr HX

AOCTr4XeHr4{

4.r.2. o6qeupo0eccuonalbHble KoMIrereHrIr,rH BbrrrycKHHKoB vr uHrvrKaropbr
r4x .[ocrr4x{eHl4.fl

rlporpaMMy rlo HarIpaBJIeHIrro rroAroroBrcn 3 9. 03 . 0 1 CoqzoJrorr4.f,
(yrnepN4eHHyro peKropoM yHr.rBepcr{rera 1 0.06.20 19 ro4a)

B ocHoBHyIo npoSeccuoHurnbHylo o6pasonareJrbHyro nporpaMMy rro
HanpaBJIeHI4rc noAroroBKLI 39.03.01 Coqzolorra.a (4anee OIOD BHoc.f,rcq
cn eAyroqr4 e r,r3M eH eH]'asj

1. Pas4en OlIoil Co4epxcaHr{e Lr3Jroxr.rrb B cneAyrorqefi pe4aKrllrr{:
<Pa^:ser 1. OEIUI{E |IOnOn{El]1zIfl



4.1.3. lIpoSeccLIoH€LrIbHbIe KoMrlereHrlrrr{ BbrrrycKHr{KoB vr uH1yrKaropbr krx
AOCTI4XEHI{'

4.2. Marpuqa coorBerc^tBvrfl. xoiunerenqufi, cocraBHbrx .racrefi
oSpa:onarelrnofi nporpaMMbl HanpaBJreHHs rroAroroBrz 39.03.01 CoqproJrortu

Pa:4en 5. CTPyKTyPA I4 COIEPXAHI4E OtIOtI
5. 1. o6reM o6qsaremHoft rracrr4 o6pasonaremuofi nporpaMMbr
5.2. Tunu npaKrlrK
5.3. Y.re6nnfi ulau r.r K€rneHAapHufi yve6uufi rpaQzr
5.4. llporpaMMbr Atrcqurnun (uo4ynei) u rpaKrlrK
5.5. (Don4 oIIeHoqHbIX cpeAcrB Arrfl rrpoMexyroqnofi arrecrarlr4rl rro

Avrcr\r4nnr4ne (vro4ynro) ranu np aKrr{Ke
5. 6. llporpaMMa rocyAapcrrennofi urorosofi arrecrarlr{r4
5. 7. llporpaMMa Bocrrr{raHkrt
PA:4CTT 6, YCNOBI4,I OCYIIIECTBJIEHI,I,I OBPA3OBATEJIrHOIZ

AE TEIbHOCTI,I |IO O|IOn
6.1. CseaeHkrfl o KaApoBou o6ecueqeHr,ru o6pa:onareruHofi nporpaMMbr
6.2. CseleHxfl o Mareplr€ulbHo-TexHr4qecKoM o6ecue.{enzn o6pasosaremHofi

npofpaMMbr
Pas4en 7. METOAI{IIECKI4E MATEPI4AJIbI
7.1. Vclonux, o6ecueqzBaroqrle nonyqeHue o6pasonanu.a uHBankr&aM;[_ u

JrzrlaMr4 c orp aHr4q eHHbrMr4 B O3MOI{HO CT{Mr,r 3AOpO Bb.rr

7 '2. Xapar<reptrartrKtr cpeAbl By3u o6ecue.rzBarou{r4e pa3Burve
o6qer<ynrrypHblx kI coqnaJlbHo-Jrr4rrHocrHbrx KoMrrereHqufi nrrnycKHrrKoB

7'3. onzcanue npolleAypbl MoHLrropr'rHra yAoBnerBopeHHocrr,r cryAeHroB
o6pa^:onareJrbHbrM rrpoqeccoM rro o6pasonarenrHoft rrporpaMMe

I|IPNNOxtEI 'TA>>

2, Pas4en OIIOI 1.2. HopruaurBHble AoKyMeHTbr Lr3Jro]KHrb B cne4yroqefi
peAaKrlr4z:

(De4epalrHrlfi saron or 29 4er<a6px 2012 r. N 273-O3 "06 o6pasonaHLrr4B
P o c c u fi c ro fi (D e4 ep a4vrvr" ( c zs vr e u e Hzrflvrtr 14 A o rr o JrH e n u.a vr z ) ;

(De4epanrnufi rocyAapcrseHHrrfi o6pa^:onareruuufi craHAapr Bbrcrrrero
o6pa:onaHux Bblcluero o6pasonanrEr rro HanpaBJreHr{ro noAroroBKr{ 39.03.01
Coquolorux vr ypoBHIo Bblclrlero o6pa:onauur larcananpuar, yrBepx{Aeuurrfi
npI4Ka3oM Muno6puayKla Pocczz or 5 Senpurn 2018 r. J{s 75 (4anee OfOC BO)
(4a-rree O|OC BO);

llopx4or opraHI43arrqrv 14 ocyulecrB lreHkrfl o6pasonaremnofi .uerreJrbHocrrrilo o6pa:onareJlbHblM nporpaMMaM Bbrcrrrefo o6pa:oeanzr rporpaMMaM
6ar<ananpr4uta) [porpaMMaM clequaJrr{Tera, nporpaMMaM Marucrparypbr,
yrBepxleuHufi nplzKa3oM Muno6pnayKr4 Pocczz or 05 arpenr 2OI7 r. Irs 301 (a.-..
- flop.a4 oK op raH'r 3arlLrur o6pa: o n aremHofi A e.f, TerbHo crra);

llopx4or rrpoBeAeHrIf, rocyAapcrseHHoft zroropofi arrecrarluz rro
o6pasonareJrbHbrM rrpofpaMMaM Bbrcruero o6pa^:onanux rporpaMMaM



oaKanaBpLrara) [pofpaMMaM crrequaflurera, npofpaMMaM Mafr4oTparypbr,
yrBepxAeHHblfi npHKa3oM Mzno6pnayKr PoccrEr.r or 29 r{roHf, 2015 r. Jtlb 636;

lloloxenue o [paKTuKe o6y.raroqvrxcfl.) ocBar{Barcrqux ocHoBHbre
npoSeccraoH€urbHbre o0pa3oBaTeJrbHbre o6pasonanu.a,
yrBepxAeHHoe rplrKa3oM Mzno6pn aynr4

lporpaMMbr Bblcrrrefo
Pocczn or27 nox6pt 2015

ooyqaroqvMucfl olpeAeJreHHbrx Br.rAoB pa6or, cBf,3aHHhrx
npoQeccraoualsnofi AerreJrbHocrbro u HanpaBneHHbrx Ha

r. Jtlb 1383.

BbIIIOJIHCHZ-fl

c 6yayrqefi

QopvrzpoBaH:ze,

llpur<as MllHzcrepcrBa HayKI,I 14 Bbrc[rero o6pasoBa:rlzflP@ u MuuzcrepcrBa
npocBelrlenras P@ or 05 aBrycra 2020 r. N885/390 (O rpaKrr4qecxofi roAroroBKe
o6y.rarouluxcfl>>

(De4epanumrfi garon P@ or 31 krrorrfl 2020 r. J\b304-O3 (O BHeceHr{r{
H3MeHeHLIfi n (De4epalrnrrfi 3aKoH <06 o6pasoBaHuvr n Poccraficrofi (De4epaquu)) ro
BonpocaM BocnrrraHzx o 6y.raroulr4xc{

3. [o6anurb rryHKr 3.6 rrparcrrrqecKafl rroAroroBrca o6yuarculnxcq

Pearulsaql4q KoMrIoHeHToB o6pa^:onaremnofi npolpaMMbr ocyqecrBJrrercf, , B
ToM rII'Icre, n Sopnae [paKTllqecrofi rloAforoBru. llparu{rrecKuur noAforoBKa B paMKax
O|IOII npeAcraBJl.f,er co6ofi Oopty opraHrz3aqrau o6pasoBareJrbHoft 4erreJrbHocrr,r
IIpu ocBoeHLrr4 o6pasonarelrnofi rpolpaMMbr B VCJIOBI{f,X

3aKperIJIeHI,Ie, pa3BLrrue upaKTurqecKlrx HaBbrKoB v rouuereHqr,rfi ro npo$znro
o6pa:onarelruofi nporpaMMbr.

O6pa:onareJlbHat Ae.areJlbHocrb B $opvre npaKTkrrrecr<ofi rroAroroBKr4
opraHl43yercf, npl4 peilILI3aIIuu yue6ublx AHcIIr4rrJrr{H (vro4ynefi) ulunu [paKTr4Kr4,
ulntu zHbIX KoMIroHeHToB o6pasonaremsofi lpofpaMMbr, npeAycMorpeHHbrx
yve6urrrra rrJraHoM.

4. [o6avurb rryHKr 5.7 [porpaMMa Bocrrr.rraHuq

B cocran OIIOI BKJIIoT{eHaPa6osas. nporpaMMa Bocnr4TaHufl o6y.rarorqvrxeq)
onpeAenf,Ioqa.fl IIeJIb, 3a4arru u HarrpaBJreHru Bocrrrararelruofi pa6oru c
o6yvarorqkrMizrcfl, B ToM qLIcJIe B coorBercrBvrkr c npo$nnevr OlIOil, yc;1oBr4q
opraHr43aur4r{ Boclrrrarelrnofi pa6omr Qoptury arrecrarlr{r4 pe3ynbraroB
Bocnrrrarelrnofi AerrenbHocrr4 o6yuaroq r4xefl, O|IO|I.

BosreqeHze o6yvarorlzxct B Bocrrr4TarenbHyro Aef,TenbHocrb ocyu{ecrBJrflercf,
Ha ocHoBe Kanen4apHoro rIJIaHa BocrruTarelrnofi pa6oru. llp, npoBeAeHr4r4
Bocrrurarelrnofi pa6olrr o6ylaroqLrecfl MaKCr{MaJrbHo r4HTerpnpyroTcfl B
oKpyxarcqee coIII4oKyJIbrypHoe npocrpaHcrBo, BKrroqaroulee o6ler6r;
o6la4arolque BbIcoKuIM Bocrll4TbrBaroqr4M noreHrlr{zlnoM rr,rysefiuue $on4u,
IIaMITHI'IKI{ apxl{TeKTypbl, Tearpbr, 6u6luoreKr{, rleHTpbr pa3BJreueunit, cloprr4BHbre
KOMTIIIeKCbI, IrapKI4 OT.{bIXa, CKBepbr, JreconapKr4, rrplrpoAooxpaHHbre 3oHbr ra ap. B
Boctll4Tarelrnofi pa6ore c o6yvarorqvMvrefl. Moryr yqacrBoBarb o6rqecrneHHbre
opraHLI3aIII{I4, peanl43ylollll{e KynbTypHO-[poCBOTIITQJI6CKr4e BOcrILrTaTeJrbHbre
3aAaHv\ o6pasonareJrbHbre, cloprl4BHbre opraHtT3arJuu r4 opraHrl3arJuv KyJrbrypbr,



peanl{3yloque BocIrI{TareJIbHbIe, cloprr4BHo-o3AOpOBrrreJrbHbre, xyAox{ecrBeHHo-
I CTerr{qecKr{e r4 KyJrbrypHo - IIp o cB ervreJrbcKr,re nporpaMMbr.

Pyxono4HreJrb
o6pa:onarelrnofi rporpaMMbr KaHA.coq.H, Aor{eHr Tananos C.JI.



YTBEPn{.IIAIO
rrpopeKrop no yqe6nofi pa6ore

.IO. Conosres
(( ) anpenf, 2023 r.

I4svreHeHufl B ocHoBHyro npo{eccr{oHaJrbuyro o6pa3oBareJrbHyro nporpaM My
rro HarrpaBJreHnro rroAroroBrcu 39. 03, 0 1 CoquoJrorr{.rr

(yrnepx4eHHyro peKropoM yHr.rBepcr4rera I 0 .06.20 1 9 ro4a)

B ocnonuyro upo$eccuoH€rJrbHyro o6pasonareJrbHyro nporpaMMy rro HarrpaBJreHlrlo

froAroroBxu 39.03.01 CoqnoJrorlrf, (4anee - O|IOil) nnocarcr cneAyroulure r43MeHeH:afl:

1. B ra6nwrc 4.1 pa:4ena 4.1.1, VnnnepcaJrbHbre KoMrrereHrluu BbrrrycKHr{KoB rr

rrHAr{Karopbr r{x Aocrrr?KeHuq crpoKy

Pyxono4ureJrb

K.corI.H., AorIeHr Tananos C.JI.

fpaN4ancr<ax
IIo3r4rlr4t

vK-10.
Cnoco6es

Qoprrnrapoearr
HeTepnr4Moe

OTHOIIIEHAE K

KOppyrqroHHoM
y noBeAeHr4ro

yK-10.1. Ananusupyer Aeficrnyroulpre rpaBoBbre HopMbr,

o6ecne.Iusarcrrlne 6opr6y c xoppynquefi B pa3rllqHblx
o6racrsx xu3HeAesreJrbHocrl,r, a raKlr(e cnoco6u
npo(pranaxrr{Kt4 Koppynrryv vr (popvruponaHrr.rr Hereprrr4Mofo

orHorrreHras r< nefi.
yK-10.2. fhanupyer, opraHh3yer r4 rrpoBoAr,rr MeporrpvrflTnfl.,

o6ecne.{unarorqrre Sopur.rponanue fpa}KAancrofi no3r4rlr,rr4 14

npeAorBparqeHr4e Koppylqpru B o6ulecrse.
YK-10.3. Co6mogaer
ngauuoAeftcrBlrs. Ha ocHoBe
Koppynrlr414

rrpaBlrna ooqecrBeHHofo
HeTepnI,IMOrO OTHOIITeHI4' K

3aMeHr,rTb crpoxoft:

fpaN4ancrax
TIO3I4III,Lg

yK-10.
Cnoco6en
(fopuuponarr
HerepnrrMoe
OTHOIIIEHI,IE K

nposBneHr..IflM

sKCTpeMr{3M4,

reppopr,r3Ma,
KOppyrqroHHoM
y noBeAeHr.rrc Lr

nporlrBoAeftcreo
BATb I4M B

npo(peccuoHaJrbH

ofi AesrersHocrr4

yK-l 0. 1 AHanusrpyer 4eftcrByronlr4e npaBoBbre HopMbr,

o6ecue.rusarcrrlue 6opt6y c Koppynqneft , npoaureHr4{Mr4

sKcrpeMr,r3Ma r{ reppopr{3Ma B pa3rr{rrHbrx o6racrsx
)Ku3H eAe.sreJrbHocrr4, a raKxe cno co6rr up o S ulaxruru
Koppyrurur, oKcrpeMr{3Ma, reppopr{3Ma u (f opvr,rpoBaHr{s

HeTepIII,IMO|O OTHOTTIeHIZ' K HI4M

yK- 1 0.2 lhauupyer, opfaHlr3yer lr npoBoAr{T Meponpr4flTLrfl.,

o 6 e cn e.us arc Iqrr e S oprr,r r,rp o e aH r,r e f p axAau cxo fi rro 3krr\v!r rI

npeAoTBparrleHr4 e Koppyrquu, gKcTpeMr43Ma 14 Teppopu3Ma B

oOruecrse

yK- I 0.3 Co6nrolaer rrpaBrrna o6rqecreennoro
eg atrNdoAeft crBI,Ir Ha o cHoB e Herepll,IMoro orHorxeHl4q

Koppyrrrlr4r{, sKcTp eMr,r3My r.{ Tepp oprr3My

K

-o6p a3oBareJrbHofi rrporpaMMbr
(yveuar crerreHb, yqeHoe :nauue) ($anrunu.r, uvr, oruecroo)


