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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 44.03.01 Педагогическое 

образование (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 аттестации 

по дисциплинам (модулям), практике, государственной итоговой аттестации, 

условия осуществления образовательной деятельности; 
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– 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 44.03.01 Педагогическое образование и 

уровню высшего образования бакалавриат, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 22 февраля 2018 г. № 121 (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; 

НОО – начальное общее образование; 

ООО – основное общее образование; 

СОО – среднее общее образование; 

ДО – дополнительное образование; 

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 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 44.03.01 Педагогическое образование, приведен в 

Приложении 1. Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, 

имеющих отношение в профессиональной деятельности выпускника программы 

высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, представлен в Приложении 2. 

 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности 

выпускников (по типам) 

Таблица 2.1. 
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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 

географии для развития 

географического мышления 

обучение,  развитие 

- организация предметного 

обучения в области 

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 

обучающихся, 

индивидуальных проектов в 

сфере профессионального 

самосовершенствования 

образование, 

развитие, 

саморазвитие 

- использование потенциала 

проектной деятельности для 

организации предметного 

обучения в области 

географии 

обучение, развитие 

 

 



 

 

Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМОЙ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ 

ПОДГОТОВКИ 44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) ГЕОГРАФИЯ и ТУРИЗМ) 

 

3.1. Профиль образовательной программы в рамках направления 

подготовки 

 

Направленность (профиль) образовательной программы География и 

туризм.  

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 География и туризм 

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 44.03.01 Педагогическое образование. 

 

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 заочной форме. 

 

3.5. Срок получения образования 
 

Срок получения образования по программе бакалавриата (вне зависимости 

от применяемых образовательных технологий): 

в заочной форме обучения 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 

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. 



 

 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

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 

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. 



 

 

траекторию 

саморазвития на 

основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

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 

подготовленнос

ти для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой деятельности 

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 

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 

Правовые и 

этические основы 

профессионально

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

ОПК-1.1. Решает профессиональные задачи опираясь на 

нормативно-правовые документы, регламентирующие 

образовательную и трудовую деятельность в РФ 

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


 

 

й деятельности деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

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 

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 воспитательные 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. Применяет психолого-педагогические 

технологии 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 

потребностям

и 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  

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 

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 



 

 

образовательно

й организации, 

места 

жительства и 

историко-

культурного 

своеобразия 

региона 

ПК-2.4. Владеет способами 

оценивания результатов 

внеурочной деятельности 

обучающихся 

стандарт 

«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 

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   

технологи

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 

индивидуальны

е 

образовательн

ые маршруты, 

индивидуальны

е 

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  

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

Использовани

е потенциала 

географии для 

развития 

географическ

ого 

мышления 

Обучение,  

развитие 

 

Органи

зация 

образо

ватель

ной 

деятел

ьности 

в 

област

и 

геогра

фии 

ПК-6. 

Способен 

использовать 

научно-

теоретические 

знания и 

практические 

умения в 

области 

географии как 

средство 

развития 

географическог

о мышления 

обучающихся 

ПК-6.1. Решает 

профессиональные задачи, 

опираясь на идеи, методы 

географии, систему 

основных географических 

понятий и категорий, 

положения географических 

закономерностей, теории, 

сущность географических 

процессов и явлений 

А/01.6 – 

Общепедагог

ическая 

функция. 

Обучение. 

(Профессиона

льный 

стандарт 

«Педагог…») 

А/03.6 – 

Трудовая 

функция. 

Развивающая 

деятельность. 

(Профессиона

льный 

стандарт 

«Педагог…») 

ПК-6.2. Подбирает методы 

формирования 

географического мышления  

ПК-6.3. Определяет 

средства формирования у 

обучающихся  

представлений о полезности 

знаний и практических 

умений в области географии 

ПК-16.4. Демонстрирует 

владение основными 

инструментальными 

средствами получения и 

обработки информации  в 

области географии 

Организация 

предметного 

обучения в 

области 

географии 

Обучение, 

развитие 

 

Органи

зация 

предме

тного 

обучен

ия 

ПК-7 Способен 

реализовать 

предметное 

обучение в 

области 

географии с 

учетом 

образовательн

ых 

возможностей, 

потребностей и 

достижений 

обучающихся 

ПК-7.1. Демонстрирует 

готовность к разработке 

учебных занятий, программ 

учебных дисциплин по 

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. 

(Профессиона

льный 

стандарт 

«Педагог…») 

А/03.6 – 

Трудовая 

функция. 

Развивающая 

деятельность. 

(Профессиона

льный 

стандарт 

«Педагог…») 

ПК-7.2. Планирует свои 

действия по формированию 

и поддержанию высокой 

мотивации и развитию 



 

 

способности обучающихся 

к занятиям по географии 

ПК-7.3. Подбирает и 

реализует способы 

формирования у 

обучающихся планируемых 

предметных результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы в предметной 

области География 

ПК-7.4. Оценивает 

результаты и 

эффективность 

предметного обучения в 

области географии, владеет 

способами повышения 

уровня результатов 

обучения и построения 

процесса коррекции 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Использовани

е потенциала 

проектной 

деятельности 

для 

организации 

предметного 

обучения в 

области 

географии 

 

 

Обучение

, развитие  

Органи

зация 

проект

ной 

деятел

ьнос 

ти 

ПК-8 Способен 

создавать 

условия для 

включения 

обучающихся в 

проектную 

деятельность в 

предметной 

области 

География 

ПК-8.1. 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 

географии 

А/01.6 – 

Общепедагог

ическая 

функция. 

Обучение. 

(Профессиона

льный 

стандарт 

«Педагог…») 

А/03.6 – 

Трудовая 

функция. 

Развивающая 

деятельность. 

(Профессиона

льный 

стандарт 

«Педагог…») 

ПК-8.2. Разрабатывает и 

реализует проекты форм 

организации проектной 

деятельности обучающихся 

по географии, оценивает их 

результаты и 

эффективность 

ПК-8.3. Проектирует формы 

развития у обучающихся 

познавательных интересов в 

области 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 44.03.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) География и туризм без учета зачетных единиц, 

выделяемых на государственную итоговую аттестацию, составляет 169 зачетных 

единиц. 

 

5.2. Типы практик 

 

Образовательной программой предусмотрены следующие типы и виды 

практик: 

а) учебная практика:  

– Учебная (ознакомительная) практика;  

– Учебная (проектно-технологическая) практика;  

– Учебная (проектно-технологическая) практика; 

– Учебная практика, практика по применению математической статистики 

в исследованиях;  

– Учебная (научно-исследовательская);  

– Учебная практика (проектно-технологическая); 

– Учебная (технологическая) практика по географии;  

– Учебная (ознакомительно-проектировочная) практика;  

– Учебная (ознакомительная) практика (туристко-краеведческая работа). 

б) производственная практика:  

– Производственная практика (актуальные вопросы развития образования);  

– Производственная (педагогическая (вожатская)) практика;  

– Производственная (проектно-технологическая) практика;  

– Производственная (научно-исследовательская работа) практика;  

– Производственная практика (педагогическая, комплексная, включающая 

психолого-педагогический блок);  

– Производственная практика (педагогическая, методическая предметная). 

 

5.3. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) или практике 

 

Фонд оценочных средств образовательной программы (ФОС ОП) по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование направленность 

(профиль) География и туризм 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 44.03.01 Педагогическое 

образование, утвержденному приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 февраля 2018 г. № 121; 

– основной профессиональной образовательной программе, в том числе 

учебному плану по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование направленность (профиль) География и туризм. 

– 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, 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, 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 44.03.01 Педагогическое образование 

 
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) 
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Приложение 2 

Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение в профессиональной 

деятельности выпускника программы высшего образования  

по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

 
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 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 19 

февраля 2015 г., 

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 

В Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

основных 

общеобразовательны

х программ 

5-6 Педагогическая деятельность 

по реализации программ 

дошкольного образования 

В/01.5 5 

Педагогическая деятельность 

по реализации программ 

начального общего 

образования 

В/02.6 6 

Педагогическая деятельность 

по реализации программ 

В/03.6 6 

http://cloud.garant.ru/document?id=70435556&sub=1000
http://cloud.garant.ru/document?id=70435556&sub=0
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регистрационный N 36091) и от 

5 августа 2016 г. N 422н 

(зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 23 

августа 2016 г., 

регистрационный N 43326) 

основного и среднего общего 

образования 

Модуль "Предметное 

обучение. Математика" 

В/04.6 6 

Модуль "Предметное 

обучение. Русский язык" 

В/05.6 6 

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 программам3 

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 

Обеспечение взаимодействия 

с родителями (законными 

представителями) 

обучающихся, осваивающих 

дополнительную 

общеобразовательную 

программу, при решении задач 

обучения и воспитания 

А/03.6 6.1 

Педагогический контроль и 

оценка освоения 

дополнительной 

А/04.6 6.1 
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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 

Разработка программно-

методического обеспечения 

реализации дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

А/05.6 6.2 

В Организационно-

методическое 

обеспечение 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательны

х программ 

6 Организация и проведение 

исследований рынка услуг 

дополнительного образования 

детей и взрослых 

В/01.6 6.3 

Организационно-

педагогическое 

сопровождение методической 

деятельности педагогов 

дополнительного образования 

В/02.6 6.3 

Мониторинг и оценка качества 

реализации педагогами 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

В/03.6 6.3 

С Организационно-

педагогическое 

обеспечение 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательны

х программ 

6 Организация и проведение 

массовых досуговых 

мероприятий 

С/01.6 6.2 

Организационно-

педагогическое обеспечение 

развития социального 

партнерства и продвижения 

услуг дополнительного 

образования детей и взрослых 

С/02.6 6.3 

Организация дополнительного 

образования детей и взрослых 

по одному или нескольким 

направлениям деятельности 

С/03.6 6.3 



 

 

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 

В Организация и 

проведение учебно-

производственного 

процесса при 

реализации 

образовательных 

программ 

различного уровня и 

направленности 

6 Организация учебно-

производственной 

деятельности обучающихся по 

освоению программ 

профессионального обучения 

и(или) программ подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих 

В/01.6 6.1 

Педагогический контроль и 

оценка освоения 

В/02.6 6.1 

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


 

 

квалификации рабочего, 

служащего в процессе учебно-

производственной 

деятельности обучающихся 

Разработка программно-

методического обеспечения 

учебно-производственного 

процесса 

В/03.6 6.2 

С Организационно-

педагогическое 

сопровождение 

группы (курса) 

обучающихся по 

программам СПО 

6 Создание педагогических 

условий для развития группы 

(курса) обучающихся по 

программам СПО 

С/01.6 6.1 

Социально-педагогическая 

поддержка обучающихся по 

программам СПО в 

образовательной деятельности 

и профессионально-

личностном развитии 

С/02.6 6.1 

D Организационно-

педагогическое 

сопровождение 

группы (курса) 

обучающихся по 

программам ВО 

6 Создание педагогических 

условий для развития группы 

(курса) обучающихся по 

программам высшего 

образования (ВО) 

D/01.6 6.1 

Социально-педагогическая 

поддержка обучающихся по 

программам ВО в 

образовательной деятельности 

и профессионально-

личностном развитии 

D/02.6 6.1 

Е Проведение 

профориентационны

х мероприятий со 

школьниками и их 

родителями 

6 Информирование и 

консультирование 

школьников и их родителей 

(законных представителей) по 

вопросам профессионального 

Е/01.6 6.1 



 

 

(законными 

представителями) 

самоопределения и 

профессионального выбора 

Проведение 

практикоориентированных 

профориентационных 

мероприятий со школьниками 

и их родителями (законными 

представителями) 

Е/02.6 6.1 

F Организационно-

методическое 

обеспечение 

реализации 

программ 

профессионального 

обучения, СПО и 

ДПП, 

ориентированных на 

соответствующий 

уровень 

квалификации 

6 Организация и проведение 

изучения требований рынка 

труда и обучающихся к 

качеству СПО и(или) 

дополнительного 

профессионального 

образования (ДПО) и(или) 

профессионального обучения 

F/01.6 6.3 

Организационно-

педагогическое 

сопровождение методической 

деятельности преподавателей 

и мастеров производственного 

обучения 

F/02.6 6.3 

Мониторинг и оценка качества 

реализации преподавателями 

и мастерами 

производственного обучения 

программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практик 

F/03.6 6.3 

G Научно-

методическое и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

7 Разработка научно-

методических и учебно-

методических материалов, 

обеспечивающих реализацию 

программ профессионального 

G/01.7 7.3 



 

 

реализации 

программ 

профессионального 

обучения, СПО и 

ДПП 

обучения, СПО и(или) ДПП 

Рецензирование и экспертиза 

научно-методических и 

учебно-методических 

материалов, обеспечивающих 

реализацию программ 

профессионального обучения, 

СПО и(или) ДПП 

G/02.7 7.3 

H Преподавание по 

программам 

бакалавриата и ДПП, 

ориентированным на 

соответствующий 

уровень 

квалификации*(3) 

7 Преподавание учебных 

курсов, дисциплин (модулей) 

или проведение отдельных 

видов учебных занятий по 

программам бакалавриата 

и(или) ДПП 

Н/01.6 6.2 

Организация научно-

исследовательской, 

проектной, учебно-

профессиональной и иной 

деятельности обучающихся по 

программам бакалавриата 

и(или) ДПП под руководством 

специалиста более высокой 

квалификации 

Н/02.6 6.2 

Профессиональная поддержка 

ассистентов и преподавателей, 

контроль качества 

проводимых ими учебных 

занятий*(4) 

Н/03.7 7.1 

Разработка под руководством 

специалиста более высокой 

квалификации учебно-

методического обеспечения 

реализации учебных курсов, 

дисциплин (модулей) или 

Н/04.7 7.1 



 

 

отдельных видов учебных 

занятий программ 

бакалавриата и(или) ДПП 

I Преподавание по 

программам 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и 

ДПП, 

ориентированным на 

соответствующий 

уровень 

квалификации*(5) 

8 Преподавание учебных 

курсов, дисциплин (модулей) 

по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры 

и(или) ДПП 

I/01.7 7.2 

Профессиональная поддержка 

специалистов, участвующих в 

реализации курируемых 

учебных курсов, дисциплин 

(модулей), организации 

учебно-профессиональной, 

исследовательской, проектной 

и иной деятельности 

обучающихся по программам 

ВО и(или) ДПП 

I/02.7 7.3 

Руководство научно-

исследовательской, 

проектной, учебно-

профессиональной и иной 

деятельностью обучающихся 

по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры 

и(или) ДПП 

I/03.7 7.2 

Разработка научно-

методического обеспечения 

реализации курируемых 

учебных курсов, дисциплин 

(модулей) программ 

бакалавриата, специалитета, 

магистратуры и(или) ДПП 

I/04.8 8.1 

J Преподавание по 8 Преподавание учебных J/01.7 7.3 



 

 

программам 

аспирантуры 

(адъюнктуры), 

ординатуры, 

ассистентуры-

стажировки и ДПП, 

ориентированным на 

соответствующий 

уровень 

квалификации 

курсов, дисциплин (модулей) 

по программам подготовки 

кадров высшей квалификации 

и(или) ДПП 

Руководство группой 

специалистов, участвующих в 

реализации образовательных 

программ ВО и(или) ДПП 

J/02.8 1 8.2 

Руководство подготовкой 

аспирантов (адъюнктов) по 

индивидуальному учебному 

плану 

J/03.8 8.2 

Руководство клинической 

(лечебно-диагностической) 

подготовкой ординаторов 

J/04.8 8.2 

Руководство подготовкой 

ассистентов-стажеров по 

индивидуальному учебному 

плану 

J/05.8 8.2 

Разработка научно-

методического обеспечения 

реализации программ 

подготовки кадров высшей 

квалификации и(или) ДПП 

J/06.8 8.3 

 
 



YTBEPXAAIO
rrpopeKrop ro fre6Hoft pa6ore

-fllIIY utr. E. D. Vruv Hcrcoro

.IO. ConoBbeB
EB 2021 r.

IIsN{eHeH ufl B ocnoBHyro npoQeccrroHaJrbHyro o6pa3oBareJbHylo rporpaMMy
r o Harr paBJreH rr ro rroA roroB rcu 4 4.03.0 1 IleaarornqecKo e o6parona H I{e

(uanpanneHHocrb (npoQu"rrr) IeorpaQun n rypuru)
(yrnepx4eHHyro peKropoM yHLlBepczrera 09. 0 6.2021 ro4a)

B ocnosHyro upo$eccLroH€urbHyro o6pasonareJlbHylo [porpaMMy rlo HanpaBJIeHkIK)

rroAroroBKr{ 44.03.0I lleAarorurqecKoe o6paronanze (naupaaneHHocrb (upoQzm)
feorpa$ufl,vrrypv3ra) (4anee - OIIO[I). nnoc.arc.a crIeAyIouIZe LI3MeHeHI{-s:

1. Pa^sAer OIIOI 4.1.1. YnueepcaJlbHble KoMrrereHlluu
rr HA r{ Karop br rrx Ao crlr?KeHrq l43[oxLITb B cJleAyrorqefi pe4aKqLI I{ :

BbIrIycKHrrKoB rr

<Ta6.nuua 4.1.
Kareropun

yHrrBepcaJlbHbIx
rconrnerenuufi

Koa u HarrMeHoBaHrre
yHr{BepcaJnnoft

KOMrreTeHUuU

Kol u H arrMen oB aHIr e rrHAr.rKarop a Ao crrrxeHrrfl
yHr.rBepcaJnnofi KoMnereHIIr{u

Cncrelrnoe ra

Kpr.rrr{qecKoe

MbIII]JIEHAE

YK-1. Cnoco6en
ocyrqecTBnrTb novcK,
Kp r,rrr,rqec Ku it auastus u
cuHre3 uuQopuaquu,
lpr,rMeH.rrTb cuc'reunufi
noAXoA An{ peuleHu.s

IIOCTABJIEHHbIX 3AAAI{

yK-I.1. llcnonrsyer cucreunrrfi rIoAxoA B peIneHlII4

npodeccuonaurbHbrx 3aAaq.
yK-1.2. Ocyulec'ruter cllcreMnttfr analng pe3ynbraroB

upodeccuonamnofi AetreJIbHocrLI.
yK-1.3. Ilog6r,rpaer 14 cilcreMarrl3llpyer unQopuaquro,
Heo6xoAuruyro Art pe[IeHl4f, nocraBJleHHofi gaAaqn.

yK-1.4. Mo4erupyer npoqecc perleHl{f,

nood eccuosarsnofi 3alraqv.
yK-1.5. flpono4rat KpHTrqecKyIo oIIeHKy BapItaHToB

Aefic"rsuir B rrp oqe cc e p elx eHlrt np o $ eccuoHalrno fi 3 a!^arl'v
yK-I.6. Ycranauranaer npuqI,IHHo-cJreAcrBeHHbIe cB{3I,I

MelKAy cBor.rMr{ AeitcrsLrsMkr 14 [onrIeHHbIMI,I
DE3VJIbTATAMLI.

Paspa6orra u
peanr{3aqr,rs

I]poeKToB

YK-2. Cnoco6es onpeAentrb
Kpyf 3aAar{ B paMKax

nocraBJreHHofi qeru n
nrr6upau onrl4MtulbHble
cloco6sr lrx pelreHlrs,
t4cxoAfl u: 4eficrnyrorqzx
npaBoBbrx HopM,

r,rMeroil{Hxct pecypcoB H

orpaunveuufi

yK-2.1. Ocylrlecrurer IIeJIeuoJrafaHIte B cuTyaquu
peureHlrs nDodeccuonalrnofi npo6leuu.
yK-2.2. Oopuupyer HopMarr.rBHo-npaBoBylo ocHoBy An{
uog6opa perueuufi nocrasreuHofi npo$ecclEoualrnofi
3a,4ar{[.
yK-2.3. Onpe,qerrer pecypcHyto 6asy, o6ecueqllBaloqyrc

AOCTTDKeHT{e 3arrnaHr,rpoBaHHoro pBynbTaTa.
yK-2.4. O6ocnosrmaer nrt6paHHble flyrlt AocrzrKeHut
UEJII{.
yK-2.5. Xaparrepusyer ycnoBl{.r eQQerrunHoro peuleHlrt
nocraBJreHHofi npodeccnouamnofi ga4aqv.
yK-2. 6. Oqent,tsaer uoreHIII{iIJIbHbIe pHcKI{ L orpaHurleHz.f,

cBor.rx Aeficreufi B paMKax Aocrrlx(eHull uocrasrenHofi
UEJII{,

KoManAHaq pa6orau
nHAepcrBo

YK-3. Cnoco6en
ocyulecTBJrrTb coquilJlbHoe

sgau\aoAeficrBl4e I,I

peilJrr43oBbrBarb cBolo poJlb B

yK-3.1. Xaparcrepusyet tfyrnqau qreHoB KoMaHAbI B

DaMKax BbrnoJIHeHut KoMaH,rIHofi pa6otu.
yK-3.2. Onpe4erret ycnoBI,IJI peanlrsaullt't cnoefi ponll B

KOMaH.4e.



KOMATUIE yK-3.3. BsauluoAeficrByer c ApyrIlMIl tIJIeHaMIt KoMaHAbI B

nDorrecce DerrreHr{r rrocraBJIeHHoi4. zaI^a'tu.
yK-3.4. KoopAnnupyet cBoI{ Aeitcrsvr B npoqecce

DerrreHr{t coBMecTHbIX 3aAaq.
yK-3.5. flpunnuaer peIueHI,IJI B paMKax ceoefi ponl,I B

KOMAH,IIE.
yK-3.6. Ocyulecruter coqllzulbHoe B3allMo4eftcrane n
DEIIIAET KOMAIUIHBIC 3AAAqU.

KoMlrvnuKauuc YK-4. Cnoco6en
ocyqecrBnrrb AenoBylo
KoMMyHr,rKaIIuro n ycrnofi u
rrr{cbMeHHofi Qopuax Ha

rocyAapcTBeHHoM .f,3blKe

Poccnficrofi (De4epaquu u
raHocrpaHHorr,r(rrx) rsrme(ax)

yK-4.1. Brr6upaer KoMMyHItKarI{BHo npl4eMrleurrfi ctulr
AeJroBofo o6qenu.s Ha rocyAapcrBeHHoM Ir uHocrpaHnou (-
rx) r3brKix, nep6al*rrre kr Henep6alrnue cpeAcrBa

sgauMoaefictsus.
yK-4.2. Ocyulecraarer AenoBylo KoMMyHlIKaIrurc Ha

rocyAapcrBeHHoM I,I IaHocrpaHHou (-sx) .f,3blKzlx c )AeroM
oco6ennocreft crvlJrucrvrKr o$uqnaarnrx vl

neo$uqualbHblx nuceM Ii coqlloKynbrypHblx pautwtuit n
dopuarax KoMMVHLIKaITTIU.
yK-4.3. flepeno4Iar npoQeccuouaJlbHble reKcrbl c

rrHocrDaHHoro .fl3blKa Ha rocyAapcrseHHufi u Hao6opor.
yK-4.4. flo46rapaer orITlIMzuIbHbIfi t[opuar KoMMyHLIKaIIUU

B 3aBVCHMOCTIT OT COquOKynbrypHbIX pa3JII4.tUfi (yUer
MexKynbrypHux oco6esuoctefi Aerosofi uepenncxu)'
yK-4.5. Orpe4elret rpe6onauur K ocytqecrBneHl'Irc

Aeronoft KoMMyHlIKaIryIu.
yK-4.6. I,Icnolrsyer B o6rIeHIrLI npoQeccuouuurbHble

CDE]ICTBA KOMMVHI,IKAUUN.

MexrynrrypHoe
ssauN{oAeficrsue

YK-5. Cnoco6en
BOCUpI,THLTMaTb

Me}ffiynbrypHoe
pa:uoo6pasae o6qecrsa s
couu:rnbHo-t4 cTopuqecKoM,
srr.rqecKoM Ia SurocoQcrov
KOHTEKCTAX

yK-5.1. flpusuaet 3Haql{Mocrb H paBHorlpasue xaxAofi
Kynbrypbr.
yK-5.2. flpornrtrer HaIILIoHanbrD/ro, peJll{ruo3Frylo,

flonoByro. npodeccaonaJrbHylo roJlepaHTHocrb.
yK-5.3. .{euoucrpupyer yBil}I(ItreJlbHoe orHoIIIeHHe K

coqr{oKynbTypHoMy HacneAHIo I{ TpaAI,IqI,IfM pa3nI4qHbIX

HaIII{OHanbHbIX, peJILI|I{O3HbIX I{ COqI4aJIbHbIX rpynn.
yK-5.4. flo46upaer cnoco6s sgalllvloAeficrsu.f, c

[De.[CTaBI4TentM[I Da3JILIqHbIX COru'IOKYnbTypHbIx rpyml.
yK-5.5. AAersarHo BocnpIlHLIMaer oco6eHHocru

rroBeAeHl,tfl u MoruBalluu nloAefi pa3JII'IrIHbIx

courcoKYnbrypHblx rpynfl.
yK-5.6. HasHnaet qenll Arlanora r.r Soprr,ryrurpyer Borpocbl
c yr{eroM collnoKynbrypHoro KoHTeKCTa CVTyA\r4r4

sgar,rl{o,{efictslls.

CauoopraHu3aL\vfl, vr

caMopzl3Bt4Tt4e (r rou
TII4CIC

s4oponrec6epe)I(eHIre

)

YK-6. Cuoco6eH yrlpaBntrb
cBoraM BpeMeHeM,

BbICTpar4BaTb lI
peanr,r3oBblBarb rpaeKTopt4ro

CaMOpZI3BItTLIf, Ha OCHoBe

flpr.rHrlr,rnoB o6pasonann.r n

TeqeHI{e sceft )flagHIl

yK-6.1. Onpe4enrer ypoBeHb cnoefr roroBHocrll K

perrreHr,fto npod eccuonalrHofi salaqv.
yK-6.2. Ocyulecrnrrer caMoaHaJILt3 vI peSnercruo
pe3yJrbraroB cBotrx Aefi ctnufi .

yK-6.3. -IleuoncrDrapver nl4qFrylo opfaHl'BoBaHHocrb.
yK-6.4. Crasr.rr qeru (:a4aun) cauopalnlznut (6nvxafnteit
v Aalrsefi nepcneKTI,IBbI vI COCTaBJrf,er ITJIaH I{X

,4OCTLDKEHLI.f,.
yK-6.5. Yuacrnyer Bo nHeyte6nofi AesrerbHocrll vI

Ha.rlnpeaMerHblx npoeKTax.

YK-7. Cnoco6en
rrogepxr4Ba'rr Aolxnrrft
ypoBeHb Susuuecroft
NOATOTOBNCHHOCTH AJI'
o6ecneqenu.s noruroqennofi
coquamnofi n
nDodecczoHamnofi

yK-7.1. O6ocHosrnaer neo6xoAur.loctr co6mogeHur

3AopoBofo o6paaa xI,I3HLI Ans ycne[IHofi cauopealil3a\r4lr
s coqnanrHofi v npoQeccuonanrnofi ctfepax
)I(H3He,[eqreJlbHocrH.
yK-7.2. O6ourosrnaer ponb v Mecro QLtsu'recroft
Kynbrypbr B )KH3HI{ JlltqHocra pr o6u1ecrr, B

npoQeccuonalrHofi AetreJlbHocrll.



,IIE'TEJIbHOCTI,I yK-7.3. flnaHrzpyer cnoe pa6ovee ra cno6ogHoe BpeMs Ans
onrltM,ulbHoro coqeraHr,It Suea.recxoft vt yucrneuuofi
HarDV3KLr n o6ecne.renra-fl na6orocnoco6nocrn.
yK-7.4. Brunoqaer s ceofi pe)clrM Ans.sawffue, Qlzsuuecrofi
rvrlrrvDoft.
yK-7.5. Perylrpuo roceqaer croprnnHufi aar (npono4nr
crroDTr,rBHbre 3alg.flTrrs. caMocrof,Tensno).

Eegonacgoct
X0lBHe,IIe.[TeJIb HO CTI{

YK-8. Cnoco6en co3AaBarB 14

yK- 8. 1 . Paspa6atrnaer anropuTM 6egonacuoro rIoBeAeHHJl

B qDe3BblqafiHofi curriaultl{ L BoeHHotu xondlurre.
yK-8.2. flo,q6upaer BapLIaHTbI (cnoco6u) aAeKBarHoro

rloBeAeHrt B tloreHllt4zlnbHo ottacHblx I,I qpe3Bblqaftnrx

cr{Tvauutx Lr BoeHHbrx nondnurrax.
[oA,4epxlrBaTb B

rroBceAHeBHoft xusHla v B

upo$eccraonalrnofi
,uesrerbHocru 6egonacnrre
ycroBlr.fl )KI,I3HeAe.f, TeJIbHOCTI4

Ans coxpaHeul.rr upupo4uofi
cpeAbr, o6ecneqenu-f,
ycrofiuznoro pa3BLrrLrA

o6Iqectna, B ToM qprcne flpu
yfpo3e u Bo3HnKHOBeHI4H

vpesnsnafinux curyaquft z
BoeHHbrx ronSm.rxroo

yK-8.3. AHanusupyer Qarropu BpeAHoro u oracHoro
Bnrvtl.lalz;r sneMeHToB cpeAbl o6urartus, (rexuuvecrnx
cpeAcTB, TexHoJloruqecKux upoqeccoB, MaTepHanoB,

sAar'uit v coopyxeunfi, npupoAHblx u coqu:lnbHblx
ssreHnfi).
yK-8.4. flpuuuuaor o6ocnonannne peIxeHLrJ{ kr

nrrpa6aurnaer IrJraH Aeficrsufi B KoHKperHofi onacsofi
crfiyaryvc yqeroM peanbHo cKJraAblBaroqefics o6cranoer[
V PI:,J'TVIBVIIIY:IJIr HbIX S OgN{ OXHO CTEfi
yK-8.5. Oqeuzsaer cre[eHb plrcKa Bo3H]IKHoBeHIt.f,

onacnocrefi, cBt3aHHbIX c qpe3Bblqaftnuupt cr4[ya\vsl/.vr kr

BoeHHbIM Itoudryrrraun.
yK-8.6. BHssrser npo6reurl, cBfl3aHHble c HapyIIIeHI4{MI,I

TexHr.rKr.r 6egonacuocra Ha pa6oveu Mecre (n r.q.
o6pasonaremHofi v perpeaquounofi AesrenbHocrl,I
qeroseK.a).

SxoHotr{uqecKa.f,

KynbTypa, B roM
qucJre Qzuauconar
rpaMoTHocTb

YK-9. Cnoco6en npLIHLIMarb

o6ocnonannue
SKOHOMUqeCKUe perIeHr.r.s B

pa3nr,rrrHbrx o6ractsx
)KI,BHEAE'TEJIEHO CTI,I

yK 9.1. flonnuaer 6agosrte upI{HIII,ITrI

$ynxquoHnpoBaHr,r{ oKoHoMI,IKH vr gKoHoMllqecKofo

DA3BVITI/fl.
yK - 9.2. Yueer ucrroJrb3oBarb Mgrorlbl gKoHoMuqecKoro u

Quxauconoro nnaHI,IpoBaHI,It Ms AocrI,ItKeHHt
rrocraBJreHHofi ueru
yK - 9.3 flonnrrlaer Heo6xoAuMocrb, IIenLI H Qopuu
VqACTI'I' IOCV.IIADCTBA B SKOHOMIIKE
yK 9.4 llonnl,raer cylllHocrb tr Qynnqzr.r
IIDENIDI'HI'MATEJIbCTBA
yK - 9.5 I4cuonrayer QunancoBble rHcrpyMeHTbI Ans
ylpaBneHr4r JITTqHIIMH dauancauu (luqnuu 6ro.qNerou)
yK - 9.6 flpuueurer sKoHoMLIqecKHe LIHcrpyMeHTbI Anf,
yrrpaBneHur Qunancaun, c ) IeroM gKoHoMllqecKl,rx H

SuHauconrx pLrcKoB B palnnqHblx o6lacrrx
)KI,I3HE]IE{TENbHOCTI'

fpaxAaucrar
TIO3I4III{'

YK-l0. Cnoco6en

Soprrauponarb Herepl]rMoe
OTHOIIIeHLIe K

KoppynrIHoHHoMy
TIOBE,IIEHI,IIO

yK-10.1. Anaausupyer Aefictnyrouu.Ie rpaBoBble HopMbr,

o6ecnequnaroque 6opr6y c Koppynqueft B pa3rutlHblx
o6racrsx xl,I3HeAerreJrbHocrl{, a raKxe cuoco6u
npo$ruralcruKn Koppynqnu r,r SopuupoBaHl{t HerepllltMoro
orHorreHr,rs rc neft.
yK-10.2. flnannpyer, opfaHll3yer A rpoBoAlar
Meponpxrrlrs, o6ecnequnarorune $opnauponaHue
rpaxAaHcKoft noguqura r4 npeAorBpalrleHue Koppyilul,I B

o6qecrse.
yK-10.3. Co6nroAaer upaBllna o6rqectneHnoro
Bar.IMOAefi CTBr.r.fl Ha OCHOBd HeTep[r.IMOrO OTHOIIIeHLIT

K KOppynUUII

))



2. P as4er O|IOI 4.1.2. O 6 rq e n p o Q eccn o n a Jr b H br e Ko M rI ereH II r n B bI nyc KH Ir Ko B

r.r rrHArrKaTopbr rrx Aocrlr?KeHl{q I43JIOX{LITb B CJIeAyrOqeLI peAaKr\VVr:
<<Ta6nuua 4.2.

Kareropun
o6ryenpor[eccr{oH

AJIbHbIX

rcouuetenuufi

Kol ra HarrMeHoBaHrre
o6qenpor[ eccnonanruofi

KOMTIETEHIIIIU

BbIIIVCKHIIKA

Kol n Har.rMeHoBaHrre nHAlrKaropa AocrrrxeH[fl
o6qenporfeccrroHaJrbnoft rouuerenllu[

Ilparorue u
STIII{ECKI{C OCHOBbI

npo$eccuonarnnoft
.IIE'TEJIbHOCTI{

OIIK-I. Cnoco6en
ocyulecrBJrfTb
npoSeccuonzrnbHylo
Ae.flTerbHocTb B

COOTBETCTB}II4 C

HOpMaTr{BHbIMIt TIpaBOBbIMI,I

OIIK-I.1. Peuraer upoQeccraouzlnbHble 3aAaqLI oflplp{Mcb Ha

HOpMaTvBHO-[paBOBbIe AOKyMeHrbI, pefJlaMeHTllpyloqne
o6pagosarerbHyrc I{ TpyAoByrc AetreJlbHoct s PO
OIIK-l.2. flpe4laraer rryTH pemennr npoQeccltoHulJlbHblx

3aAaq C )^IeTOM IIpaBOBbX, HpaBCTBeHHbIX lI 3TI'IqeCKLIX

HoDM. me6osaHllfi nDodeccnonamHofi STI{KI{

aKTaMrn r cQepe o6pasonaHlar
n HopMaMr,r

npo$ecczoHaarnoft orI4KI,I

OIIK-l.3. Opranzsyer esauuo4eficrBl,Ie c o6yuarorquunc.r
(rocnnrauHurcauu), npI,BHaBa.s LIX AocroI,IHcrBo, noHIiIMat Il
IDI,IHUMAS UX

OIIK- I . 4. flprasHaer ueo6xoguuocrb 3aIrII{TbI Aocro}IHcrBa Il
r.rHTepecoB o6yraroulnxcx

OIIK-1.5.,{euoucrpupyer roroBHocrb oK:BbIBarb noMolrlb

Aer.rrM, oKa3aBIrIlIMct n rouQlHrrHofi crrryar\krr4 u/uttu
ne6raronputrHblx ycnoBl,Irx

Paspa6orxa
OCHOBHbIX II
AOIIOJIHI4TEJIbHbIX

o6pasonaremuux
npofpaMM

OIIK-2. Cuoco6en
yqacrBoBarr n parpa6orxe
OCHOBHbIX H

/IOIOJIHI,ITENbHbIX

o6paaona'reJlbHblx [porpaMM,
paapa6arrrnarb orAeJIbHrIe

lrx KoMrroHenru (n tou
qI'CJIE C UCTIOJIb3OBAHI,IEM

rauSoplraquoHHo-
KOMMYHUKAIILIOHIIbIX

rexnororuft)

OIIK-2. 1. flpoercrr.rpyer rlporpaMrr,ry yre6uoft ALIcIIIaITIUHbI

IIo [perroAaBaeMoMy npeAMery B CoorBercrBlll{ c

roe6osaHusMr,r K ee pagpa6orx.e u peaJIH3aIII,IH

OIIR-z.z. Peruaer npoQeccuoHtulbHble 3aAaqlt c
HcnoJrb3oBaHueM uu$opuaquoHHo-KoMMyHHKaqI,IoHHbIX

rexnororufi
OIIK-2.3. Pa:pa6amtoaer BocnI,ITareJIbHbIe [porpaMMbl ]I
nporpaMMbl opraHH3aIIlIs nHeypo'rHofi AetreJlbHocrlt
o6vqaroruzxc.f,

Otfr<-z.4. flpoerrupyer y.re6uue 3awITvM Ha ocHoBe

rpe6oaanufi Qe4epalrHrx I'ocyAapcrBeHHbIX

o6pasoaa'remHrIx craHAaproB vI ocnosHoft
o6qeo6parosaremuofi flporpaMMbl, Lrcropkrr vI Mecra

rrpenoAaBaeMoro [peAMera B MI,IpoBofi rcyltrype I,I HayKe

OIIK-2.5. O6ocrosHsaer rpe6onaunr K paspa6orxe

ocHoBHbrx Id,IIoIIoJIHIITeJIrHrIX o6pagosareJlbHblx [porpaMM

Cosr\,recrHas Ia

HHAlIBr.rAyZrJrbHat

yue6uar n
BOCIIUTATEJIbHAf,

IIE.'ITEJIbHOCTb

o6yraroquxcr

OIIK-3. Cnoco6en
opraHI,I3oBbrBarb

coBMecrrD/rc n
HHAuBuAyanruyro yre6nyro
H BoourrTaTenblryrc

AerreJrbHocru o6yuarolqlrxc.a,
B ToM qvcJle c oco6rur,ru

o6paronareJIbHbIMI,I
nor:pe6Hoctrlrra, n

COOTBETCTBHI,I C

rpe6onaHu-ruu Qe4epanrHux
rocyAapcTBeHHbIx

o6paronateJIbHbIX

cTaHAaproB

OIIK-3.1.,{errrouctpupyer BnaAeHue $oprr,rarr,rpl u MeroAaMI'I

o6yreHur, B ToM qHcJIe BbIxoAs[{ItMu 3a paMKH yre6nrx
saHrrnfi: npoeKTHat Aef,TeJlbHocrb, la6oparopnue
SKCNEDUMEHTbI I,I TIOJIEBIUI IIPAKTI,IKI,I I,I T.II.

OIIK-3 .2. Peruaer upoQeccuouitlbHble sa4aqil, cBs3aHHbIe c

ilcnoJrb3oBaHl,IeM crIeIIHzuIbHbIX rIoAxoAoB r o6yveuuro n

qemx BKJrroqeHpIt n o6pasonarelrnuft flpoqecc Bcex

o6yuarcuqrxcr, B ToM tILIcJre c oco6rur,rn o6pasonarelbHblMn
norpe6nocrruu a o6parouanvfira o6yuaroul*rxcr,
rrporBrrBrurdx BbIAaIoIrIHec.f, cnoco6Hocrn; o6yraroulllxc.s,

Ans Koropbrx pyccrutfi fl3blK He sBrfrerct poAHbIM;

o6yvaroquuucr c orpaHI{qeHHbIMIr Bo3Mo)KHocrf,MtI

3lIOpOB6{

OIIK-3.3. flpoerrnpyer curyawv yue6uoro

corpyAH[qecrBa u sgauMoAeftcrnnr o6yuarcqpxct B llentx
et[QexrunHoro pelrleHl{f, o6paspnareJlbHblx 3aAaq

OIIK-3.4. flnauupyer coBMecrHyrc u vuAtrBvrryanbHylo
yue6nyro v Boclr,rrareJrbHylo AeqreJlbHocrb Ha ocHoBe

MeroAr{K[ npenoAaBaH[It, AetTenbHocTHoro noAxoAa,



lpI4eMOB COBpeMeHHbIx neAaIOrI4qeCKn( TeXHOJIOTI4LI'

rpe6oBaHlrft $e4epalrurx rocyAapcrBeHHblx

o6Da3oBarenbHblx craHAaPToB

OIIK-3.5. Hcnolrsyer Mn opraHl'tsalrnn ) {e6Hofi vI

BoC[]rraTeJlrnoft 4erreJIbHOCTH COBpeMeHHbIe, B TOM qlICJre

nr{TepaKTr{BI+re, 6opuu I{ MeroAEI BocnltrareJlrnofi pa6oru

flocrpoeHlae
BOCIII'ITbIBAIOilICfi

o6pa:onaremnofi
cpeAbI

OIIK-4. Cuoco6en
ocyrqecTBnflTb AyxoBHo-
HpaBCTBeHHOe BOCILITaHI4e

o6yrarouquxcr Ha ocHoBe

6agonrx HaIIuoH€rnbHbIX
qennocrefi

OIIK-4.l. Oopuylupyer BocnurareJrbHble IIeJIH'

cnoco6crnyroql4e pa3Burllro o6y'rarollllrxcg, He3aBlIcLIMo or
ux cnoco6nocreft u xapaKTepa

OIIK-4.2 flpoerirupyer cl{Tyaqrn u co6brrvn, pa3BI'IBaIoque

oMorrrloHanbHo-IreHHocrrryrc c$epy pe6enrca (rcylrrypy
nepe)r(HBaHrlfi u IIeHnocrHbIe opHeHTaIIuu pe6eura) 

-
OIIK-4.3. I4cnolrsyer BocrlurareJlbHble Bo3Mo)KHocrIt

pa3nr.rqHblx BI{AoB AetreJIbHocrLI pe6eura (yre6nofi,
nrponofi, rpy4onofi, cnoprunnofi, xyAollcecrBeHnofi u r.A.)

Anr co3AaH[s Boc[ETblBarorleft o6pa3oBarenbHofi o

OIIK-4.4. flnaunpyer rpoqecc AyxoBHo-HpaBcrBeHHofo
Bocnr,rraHaf, o6yuarorquxc.r c ) {eroM coBpeMeHHbIx

roe6osaHr,rfi K ero oDfaHn3a\uvl

OIII(-4.5. Paspa6atunaer Lr peanl'Byer npoeKrbl Qop,nt

opraHlf allulr AetreJrbHocru o6yratoullrxcs, Ha[paBneHHbIx

Ha Qopruuponauue y HI,rx ronepaHTHocrl'I vr HaBbIKoB

[oBeAeHIuI B H3MeHtloqefics nonuKynbrypuofi cpe4e ua

ocHoBe 6agosrx HaIILIoHaJIbHUx qeuHoctefi

KoHrporu u oIIeHKa

Qoprr,rnponauur
pe3ynbraroB
o6pasonauur

OIIK-5. Cnoco6en
ocyqecrBntTb KoHTponb I{

orreHKy Sopvtupoeanur
psynbraron o6pasonaHur
o6yvaroqnx c fl ,, BbrflBJtflTb vl

KoppeKrr{poB arb rpyAHocrl,I
s o6vqeHul,I

OIIK-5.l.,{eruouctpupyer roroBHocrb K ocyqecrBJleHzlo

clrcreMHoro arrarwaa sQ$enruuuocru yte6nstx zassruit u

[orxo.4oB r o6yqenuro
OIIK-5.2. flnaHr.rpyer csol,I Aeftcrnzs ro KoHTpoJIIo I{ oIIeHKe

Soprvruponaultr pe3ynbraron o6pasoBanvlfl o6ytatoqlrxc.r u

o6leKrusHoMv aHaIJII43y rIoJI\ reHHbIX p*ynbraroB
OIIK-5.3 . Peuraer npoQeccr,rouaJrbHble 3a4aqil, cB;tsaHHble c

BErsBreHr.reM rpyAnoctefi n o6yveruau u npoeKTI'IpOBaHI'IeM

crcreMbr KoppeKIII,IoHHo-pit3BIaBaIouefi pa6orbl c

o6vqarounl'{t,tcs
OIIK-5.4. flo46upaer cnoco6u KoHrpons v oIIeHKI'I

gocrr,txeuufi o6yualorqnxca B coorBercrBul{ c

rrJraHLrpyeMbIMH pe3ynbraraMlt o6palonarelrnoft
,4EflTEJIbHOCTI{

Om(-5.5. flpoerrupyer cucreMy KoHrpont H oIIeHKu

TeKyulux Id lIToroBbIX p$ynbTaToB ocBoeHujl coAepxaHIrJI

lpeno,IlaBaeMofo trpeAMera o6yualoul'IMuc.f,

rIcnxoloro-
nelaroruqecKl{e
TEXHOJIOIIII{ B

npo$eccuonaruuofi
,IIE'TEJIbHOCTII

OIIK-6. Cuoco6en
HCTIOJIb3OBATb IICZXOJIOIO-

[eAaroruqecKl,Ie rexHonoru]r
n npoSeccuoHalrsoil
AesrerrHocru, ueo6xo4zuue

o6yueHur, p:BBI,ITrrt,

BOCnLITaHI4.f,, B TOM LII'ICJIe

o6yratoulzxcq c oco6HN{I.{

o6pasonareJrbHbIMLI

norpe6Hocrruu

0III(-6.1. flpnueHrer rcrxonoro-reAarorrlecKlle
TexHoJrorI,IH Nrfl opraHI,BaIII{H o6pa:onarclrHofi

Ae{TenbHocrn o6yuaroqaxcr, QopullpoBaHruI MorItBaIIuI'I K

o6werrrlto
OnK-6.2. Peuraer npo$eccuon:IJlrHble saAaqv, cBt3aHHbIe c

nHAr,rBr,rAytuusa\ueit o6patona'relruofi AetreJlbHocrtl, Ha

ocHoBe cooTBercrByloqux [clIXoJIOrO-[eAaror[qecK]Ix
rexHolorufi
OIIK-6.3. flpuueHrer ncuxoJloro-neAarornrlecKlde
TexHoJrorLrH Nrs a4pecnofi pa6oru c pa3JII'IqHbIMI4

KoHTlrHreHTaML o6yuaroqnxcr: oAapeHHble Ailv,
coqfiirrrbHo yfl3BI,IMbIe AgT'i, A9TVI, ronaBruI{e B TpyAHbIe

)Ifli3HeHHbIe cLflyA\W' AeTu-MIrfpaHTbI' AeTLI-CIIpOTbI, AeTI{

c oco6uupt o6parouarelbHblMu norpe6Hocrrun (ayrucru,

Aerr.r c cLrHApoMoM ,qeQuryna BHI'IMaHI{f, u

rrlrrepaKTr,rBHocrbro u Ap.), AerI,I c orpaHI'IqeHHbIMI'I

BO3MOXHOCT'MII 3AOpOBbfl , AeTII c AeBI'IaqlIf,MH rIOBeAeHUlI,

AerH c 3aBr,rcLIMOCTbIO



OnK-6.4. I4cnomsyer ncuxoJroro-neAarorl/FlecKze
TexHonof[I{ Anfl npoeKT}IpoBaHLIt unaunugyatrcuoit
o6pa:onareruroft Ae.f,rerbHocru o6)r'laroquxcr (n rona vIEcle

o6yralorqnxcr c oco6slun o6pasonatenbHblMl{

norDe6uocrruu)
OIIK-6.5. flnannpyer cBola Aeitcrsvr rto pa3BI'ITrro y
o6yvaroquxcr nogHasarertHofi aKTuBHocrI'I,

caMocTo.f,TeJIbHOCTI,I, VlIll4lryaTABIJOCTVt, TBopqecKnx

croco6uocreft, $opuaponaHnto rpaxAancroft no3HIIuI{,

Kynbryp;r 3AopoBoro v 6esoracHoro o6paea )I(H3HI'I.

cnoco6nocrn K TpyAy 14 )Kvr3nkr B ycnoBllflx coBpeMeHHoro

uupa, o6pauroB I4 IrenHocreft coqllanbHoro [oBeAeHI4f,'

HaBbrKoB rIoBeAeHI,tf, B MLIpe Bl,Ipry:rnbHofi pealrHocrn ra

COII'AJIbHbIX CETflX

B:auuoaeftcrBl,Ie c
yqacTHrrKaMI,I

o6pa:onaremnlx
otroruenuft

OIIK-7. Cnoco6eH
ssam{o.ueficrBoBarb c
yqaCTHLIKaMIt

o6pa:onareJlbHbIX
ornouennfi B paMKax

peanLI3aIIulI

o6pasonareJlbHblx [porpaMM

OIIK-7.l. Oprarusyer eganluoAefictsue c ApyTHMLI

neAaforuqecKllMl{ pa6ornunaull LI ApyruM}I cleq}IaJII{craMI'I

B perrreHr{It npo0eccuonaJrbHblx 3aAaq

OIIK-7.2.,{erraoHcrpzpyer roroBHocrb opraHl'I3oBblBarb

Ae.srerbHocrb pa3HoBO3paCTHbIX AeTCKO-B3pOCnbIX

coo6qecrn o6yrarolquxcr, vIX po4r,rrenefi (saxoHurx
nDerlcraBurenefi) u neAaforuqecrnx pa6oruuron

OIIK-7.3. BgauuoAeficrByer c KorJIeraMLI v rpyrHMI{
cllequzrnucraMH B paMKax peIxeHI,It 3aAaq nc[xoJloro-
neAaroErqecKoro colpoBoxAeHltt ocHoBHblx

o6qeo6pagoBareJlbHblx [porpaMM
OIII(-7.4. I4cnolrsye'r KoHcrpyKTLIBHbIe BocnI{TareJIbHbIe

ycwlas, pogurelefi (saxonurx npe4mannrenefi)
o6yrarolquxcr, oKa3blBaer rIoMoIrIb ceMbe B peIIreHI'I[

BOnDOCOB BOCTLITaHVq pe6enra

OIIK-7.5. BnaAeet cuoco6anan ynpaBneHl'Is yre6uuult
rpynflaMn c qenblo BoBreqeH[r o6yuarorqrxct B npoqecc

o6y.rennr v BocnLITaHI,It, MorHBLIpyt ux fle6Ho-
TIO3HABATEJIbFTYIO IESTEIbHOCTb

Hayunue ocHoBbI

neaarotuqecnoft
AE'TEJIbHOCTI4

OIII(-8. Cuoco6es
ocyuecrBntrb
neAaIorr4rlecKyIo
,[esrerbHocrb Ha ocHoBe

c[equaJIbHbIX Ha)AIH6IX

sHalg^uil

OIII(-8. I . Peuraer npoQeccnonaJrbHble 3aAaql{' orupatcb Ha

TeoperfiKo-MeroAonorrcIecKlle ocHoBbI neAaroruqecxofi

AerTeJrbHocTLI, 3aKOHOMepHOCTH L npI'IHIII'InbI [ocTpoeHl4s Il
dvnxuuosupoBaHzf, o6pasosareJlbHblx cllcreM
OIIK-8.2. flpoexrr.rpyer o6pa:ooarelrurtfi rpoqecc c

yqeroM ocHoBHbIX 3aKoHoMepHocreft Bo3pacrHoro pil3BllTl{f,,

coquanu3arlnvt rurrlaocrtl, KyJIbrypHbIx pa3nuuult gereit,

noJroBo3DacrHblx I4 ItH.IILIBI,Illvanrnrx oco6ennocreft

OIIK-8.3. flog6upaer rryru peuenr,r.r npoQecclloHarlbHblx

3aAaq r,rc[onb3yf, M9TOAbI nCLIXOAI'IaTHOCTI'IKI'I U

IICNXOIU]IAKTI'KI,I

OIII(-8.4. OpraHrEsyet pa6ory c KoJIJIeKTIIBoM Ha ocHoBe

gnaruEfi coqHuIJI6Ho-[c]IxoJIofHqecKI,rx oco6ennocrefi vl

3aKoHoMepHocreft Da3Bururfl, AgrcKo-B3poclux coo6qecrn
OIIK-8.5 flnanupyer u peanlr3yer pa6ory c po,qnrelrcxofi
o6qecrseHHocrbro Ha ocHoBe guannfi 3aKoHoMepHocrefi

ceueftnrx ornoureHufi

.ZnQopnraqnoHHo-
KOMMyHITKaIIV OHH6Ie

TEXHOJIOTI{U NNg

npoQecu.roHamuofi
neqTeJlbHOCTLI

OIIK-9. Cnoco6en rIoHI{Marb

rrpr,rHrlnnbl pa6oru
coBpeMeHH6IX

nHQopuaqnoHHbrx
'rexnororuft H IrcnoJlb3oBarb

r4xIJIS, pelueHltt 3aAaq

npoSeccuoualrsofi
.{ESTEIbHOCTI,I

OIIK-9. I Peruaer saAaqu npoQeccnoHalrnofi AetreJrbHo crla

c [pr,rMeHeHIreM coBpeMeHHbIx rln$opuaquoHHblx

rexnonorufi.
OIIK-9.2 flog6upaer, npoeKrllpyer H paapa6arrnaer
npodeccuouanbHo-opueHTapoBaHHbte qudposrte pecypcbl.

OIIK-9.3,{euoHctplrpyer roroBHocrb K }IcnoJIb3oBaHI{Io

uHQoprraaquoHHblx rexHolorufi B ycnoBl,Itx tlocrotHHoro
o6nosreHltt anrlaDarHofo u npofpaMMnoro o6ecneqeHltt.



OItr(-9.4 Oqenunaer rroreHqr.raJrbHbre plrcKlr n orpaurryrcHt4s.

unt[oprraaqr,roHHbx rexnonorzfi rlpu pemeHul{ 3aAarr

NDOOECCHOHAJIbHOI{,IIE'TEJIbHOCTH.

>

(yrenaa crenenb, 1^reHoe 3naHr{e, i[arumnr, rur,













 


