




Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования – программа подготовки в бакалавриате (далее – программа 

бакалавриата), реализуемая самостоятельно федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Ярославский 

государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского» по 

направлению подготовки высшего образования 39.03.01 Социология (далее – 

направление подготовки), представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную университетом с учетом требований рынка 

труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

соответствующему направлению подготовки (специальности) высшего 

образования.  

Целью программы бакалавриата является создание обучающимся 

условий для приобретения необходимого для осуществления 

профессиональной деятельности уровня знаний, умений, навыков, опыта 

деятельности. 

Образовательная программа: 

- характеризует задачи профессиональной деятельности выпускника, 

планируемые результаты обучения, содержание подготовки, организацию 

образовательного процесса, оценочные средства для промежуточной 

аттестации по дисциплинам (модулям), практике, государственной итоговой 

аттестации, условия осуществления образовательной деятельности; 

- включает учебный план, календарный учебный график, программы 

дисциплин (модулей) и практик, программу государственной итоговой 

аттестации, методические материалы. 

 

1.2. Нормативные документы 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 39.03.01 Социология и уровню 

высшего образования бакалавриат, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 5 февраля 2018 г. № 75 (далее ФГОС ВО); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 05 апреля 2017 г. № 301 

(далее – Порядок организации образовательной деятельности);  

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636; 



 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, 

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

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте образовательной 

программы 

 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

ПООП – примерная основная образовательная программа; 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования; 

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 детальность; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

ГЭ – государственный экзамен 

ВКР – выпускная квалификационная работа; 

ФОС – фонд оценочных средств; 

ОС – оценочное средство; 

ЗЕТ (зе) – зачетная единица (1 зе = 36 академических часов). 

 

 

Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

 

Область профессиональной деятельности и сфера профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата 

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

Образование и наука (в сфере научных исследований). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 

других областях профессиональной деятельности и (или) сферах 

профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их 

образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 

работника. 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: научно-

исследовательский, проектный. 
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Перечень основных объектов (или областей знания) 

профессиональной деятельности выпускников: исходя из 

профкомпетенций 
-социальные процессы и структуры на макро- и микроуровнях; 

-социальные отношения, а также способы воздействия  

на них; 

-общественное сознание.  

 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС 

 

Профессиональные стандарты, соотнесенные с Федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 

39.03.01 Социология, не утверждены. 

 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности 

выпускников (по типам) 

 

Таблица 2.1. 

 
Область 

профессиональной 

деятельности (по 

Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) 

01 Образование и 

наука 

научно-

исследовательский  

-разработка, реализация и 

распространение 

результатов проектов по 

изучению общественного 

мнения 

-социальные 

процессы и 

структуры на 

макро- и 

микроуровнях; 

-социальные 

отношения, а также 

способы 

воздействия  

на них; 

-общественное 

сознание 

-самостоятельная подготовка 

или участие в подготовке (в 

зависимости от сложности 

задач) отчетов, обзоров, 

аннотаций, аналитических 

записок, профессиональных 

публикаций, 

информационных 

материалов, презентаций, 

научных докладов и 

сообщений в соответствии с 

поставленными научно-

практическими задачами 

-социальные 

процессы и 

структуры на 

макро- и 

микроуровнях; 

-социальные 

отношения, а также 

способы 

воздействия  

на них; 

-общественное 

сознание 



проектный -подготовка проектного 

предложения для 

проведения 

социологического 

исследования 

-социальные 

процессы и 

структуры на 

макро- и 

микроуровнях; 

-социальные 

отношения, а также 

способы 

воздействия  

на них; 

-общественное 

сознание 

 

Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМОЙ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ 

ПОДГОТОВКИ 39.03.01 СОЦИОЛОГИЯ 

(НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ)  

СОЦИОЛОГИЯ И ПУБЛИЧНАЯ ПОЛИТИКА 

 

3.1. Направленность (профиль) образовательной программы в рамках 

направления подготовки 

 

Направленность (профиль) образовательной программы  бакалавриата 

39.03.01 Социология – Социология и публичная политика. 

Целесообразность введения образовательной программы бакалавриата 

направления 39.03.01 Социология направленности (профиля) Социология и 

публичная политика обусловлена кадровыми запросами экономики, сферы 

государственного и муниципального управления, сферы образования 

Ярославского региона. В регионе периодически идут избирательные кампании, 

для проведения которых требуется большое количество сотрудников с 

аналитическими способностями. Кроме того, в области активно развивается 

малый и крупный бизнес. Бизнес-структурам для создания их позитивного 

имиджа и укрепления позиций в обществе необходимы социологи. 

Программа позволяет студентам получать знания в сфере 

взаимодействия общества и власти, механизмов функционирования 

гражданского общества.  

 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной 

программы 

 

При условии освоения программы бакалавриата и успешной защиты 

выпускной квалификационной работы присваивается квалификация «бакалавр» 

по направлению подготовки 39.03.01 Социология. 

 

 

 



3.3. Объем программы 

 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - 

з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой 

формы, реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному 

плану. 

3.4. Формы обучения 

 

Программа бакалавриата предполагает обучение в очной форме. 

 

3.5. Срок получения образования 
 

Срок получения образования по программе бакалавриата (вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий): 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 4 года; 

при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с 

ОВЗ может быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению 

со сроком получения образования, установленным для соответствующей 

формы обучения. 
 

Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной 

программы, обеспечиваемые дисциплинами (модулями) и практиками 

обязательной части 

 

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

 

Таблица 4.1. 
Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и 

наименование 

универсальной 

компетенции  

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

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  



поставленных 

задач 

УК-1.6. Устанавливает причинно-следственные связи 

между своими действиями и полученными результатами. 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Осуществляет целеполагание в ситуации решения 

профессиональной проблемы. 

УК-2.2. Формирует нормативно-правовую основу для 

подбора решений поставленной профессиональной задачи. 

УК-2.3. Определяет ресурсную базу, обеспечивающую 

достижение запланированного результата. 

УК-2.4. Обосновывает выбранные пути достижения цели. 

УК-2.5. Характеризует условия эффективного решения 

поставленной профессиональной задачи. 

  УК-2.6. Оценивает  потенциальные риски и ограничения  

своих действий в рамках достижения поставленной цели. 

Командная работа 

и лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие 

и реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.1. Характеризует функции членов команды в рамках 

выполнения командной работы. 

УК-3.2. Определяет условия реализации своей роли в 

команде. 

УК-3.3. Взаимодействует с другими членами команды в 

процессе решения поставленной задачи. 

УК-3.4. Координирует свои действия в процессе решения 

совместных задач. 

УК-3.5. Принимает решения в рамках своей роли в 

команде. 

УК-3.6. Осуществляет социальное взаимодействие и 

решает командные задачи. 

Коммуникация УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию 

в устной и 

письменной 

формах на 

государственно

м языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(ых

) языке(ах) 

УК-4.1. Выбирает коммуникативно приемлемый стиль 

делового общения на государственном и иностранном (-ых) 

языках, вербальные и невербальные средства 

взаимодействия. 

УК-4.2. Осуществляет деловую коммуникацию на 

государственном и иностранном (-ых) языках с учетом 

особенностей стилистики официальных и неофициальных 

писем и социокультурных различий в форматах 

коммуникации. 

УК-4.3. Переводит профессиональные тексты с 

иностранного языка на государственный и наоборот. 

УК-4.4. Подбирает оптимальный формат коммуникации в 

зависимости от социокультурных различий (учет 

межкультурных особенностей деловой переписки). 

УК-4.5. Определяет требования к осуществлению деловой 

коммуникации. 

УК-4.6. Использует в общении профессиональные средства 

коммуникации. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

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 



социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

социокультурному наследию и традициям различных 

национальных, религиозных и социальных групп. 

УК-5.4. Подбирает способы взаимодействия с 

представителями различных социокультурных групп. 

УК-5.5. Адекватно воспринимает особенности поведения и 

мотивации людей различных социокультурных групп. 

УК-5.6. Называет цели диалога и формулирует вопросы с 

учетом социокультурного контекста ситуации 

взаимодействия. 

Самоорганизация 

и саморазвитие (в 

том числе 

здоровьесбережен

ие) 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

УК-6.1. Определяет уровень своей готовности к решению 

профессиональной задачи. 

УК-6.2. Осуществляет самоанализ и рефлексию 

результатов своих действий. 

УК-6.3. Демонстрирует личную организованность. 

УК-6.4. Ставит цели (задачи) саморазвития (ближайшей и 

дальней перспективы и составляет план их достижения. 

УК-6.5. Участвует во внеучебной деятельности и  

надпредметных проектах. 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный 

уровень 

физической 

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-8.5. Выявляет проблемы, связанные с нарушениями 

техники безопасности на рабочем месте (в т.ч. 

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


образовательной и рекреационной деятельности человека). 

 

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы 

их достижения 

 

Таблица 4.2. 
Категория 

общепрофессион

альных 

компетенций 

Код и 

наименование 

общепрофессионал

ьной компетенции 

выпускника 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

Информационно-

коммуникационна

я грамотность при 

решении 

профессиональны

х задач 

ОПК-1. Способен 

применять 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

социолога 

ОПК-1.1. Определяет релевантные для решения 

профессиональной задачи источники информации, 

включая национальные и международные базы данных, 

электронные библиотечные системы, 

специализированные пакеты прикладных программ 

ОПК-1.2. Проводит поиск социологической 

информации, необходимой для решения поставленной 

задачи, получает на ее основе социологические данные 

 ОПК-1.3. Выполняет необходимые статистические 

процедуры при использовании специализированных 

пакетов прикладных программ (таких, как MS Excel,  

SPSS) 

ОПК-1.4. Создает и поддерживает нормативно-

методическую и информационную базу исследований по 

заданной теме 

ОПК-1.5. Регламентирует процессы архивации и 

хранения социологических данных в соответствии с 

установленными процедурами 

Анализ 

социальных 

явлений и 

процессов 

ОПК-2. Способен к 

социологическому 

анализу и научному 

объяснению 

социальных явлений 

и процессов на 

основе научных 

теорий, концепций, 

подходов 

ОПК-2.1. Находит, анализирует и представляет 

фактические данные, готовит аналитическую 

информацию об исследуемых социальных группах, 

процессах и явлениях  

ОПК-2.2.Описывает социальные исследования и 

процессы на основе объективной безоценочной 

интерпретации эмпирических данных 

ОПК-2.3. Объясняет социальные явления и процессы на 

основе концепций и объяснительных моделей 

социологии 

Организация и 

проведение 

социологических 

исследований 

ОПК-3. Способен 

принимать участие в 

социологических 

исследованиях на 

всех этапах его 

проведения 

ОПК-3.1 Операционализирует задачи конкретного 

социологического исследования 

ОПК-3.2. Предлагает пути проверки задач и гипотез 

исследования 

ОПК-3.3. Разрабатывает программные и методические 

документы социологического исследования 

ОПК-3.4. Решает организационные и методические 

вопросы сбора информации в соответствии с 

поставленными задачами и методической стратегией 

исследования; контролирует сбор социологических 



данных 

ОПК-3.5. Оформляет научно-техническую 

документацию на всех этапах исследования 

Выявление и 

решение 

социально-

значимых 

проблем 

ОПК-4. Способен 

выявлять социально 

значимые проблемы 

и определять пути 

их решения на 

основе 

теоретических 

знаний и 

результатов 

социологических 

исследований 

ОПК-4.1. Демонстрирует возможности использования 

теоретических знаний и результатов социологических 

исследований для выявления социально значимых 

проблем 

ОПК-4.2. Выявляет социально значимые проблемы при 

использовании описательных, объяснительных и 

прогнозных моделей социальных явлений и процессов; 

ОПК-4.3. Формулирует задачи исследований для 

определения путей решения социально значимых 

проблем на основе теоретических знаний и результатов 

конкретных социологических исследований 

 

 

4.1.3. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и 

индикаторы их достижения  

 

Таблица 4.3. 
Задача ПД Объект 

или 

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: научно-исследовательский 

-разработка, 

реализация и 

распростране

ние 

результатов 

проектов по 

изучению 

общественног

о мнения 

-

социальн

ые 

процессы 

и 

структур

ы на 

макро- и 

микроуро

внях; 

-

социальн

ые 

отношени

я, а также 

способы 

воздейств

ия  

на них; 

-

обществе

нное 

Органи

зация и 

провед

ение 

социол

огичес

кого 

исслед

ования 

ПК-1. 

Способен к 

организации 

сбора данных 

при опросе 

общественного 

мнения 

ПК-1.1. Детализирует 

технологию сбора 

социологической 

информации 

применительно к условиям 

исследования и 

особенностям выбранной 

методической стратегии 

А/01.6. -

Трудовая 

функция. 

Подготовка 

сбора 

социологичес

ких данных 

(Макет 

профессионал

ьного 

стандарта 

специалиста 

по 

организации и 

проведению 

социологичес

ких и 

маркетинговы

х 

исследований

). 

А/02.6. - 

ПК-1.2. Готовит 

методические документы 

для проведения 

инструктажа персонала по 

сбору информации: 

интервьюеров, 

кодировщиков, 

наблюдателей 

ПК-1.3. Готовит полный 

комплект отчѐтных 

материалов по этапу сбора 

информации 



сознание Трудовая 

функция. 

Сбор данных 

из первичных 

и вторичных 

источников 

(Макет 

профессионал

ьного 

стандарта 

специалиста 

по 

организации и 

проведению 

социологичес

ких и 

маркетинговы

х исследова-

ний) 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

-подготовка 

проектного 

предложения 

для 

проведения 

социологичес

кого 

исследования 

-

социальн

ые 

процессы 

и 

структур

ы на 

макро- и 

микроуро

внях; 

-

социальн

ые 

отношени

я, а также 

способы 

воздейств

ия  

на них; 

-

обществе

нное 

сознание 

Органи

зация и 

провед

ение 

социол

огичес

кого 

исслед

ования 

ПК-2. 

Способен 

подготовить 

проектное 

предложение 

для проведения 

социологическ

ого 

исследования 

(самостоятельн

о или под 

руководством) 

ПК-2.1 Описывает 

проблемную ситуацию  

А/05.7 - 

Трудовая 

функция. 

Подготовка 

проектного 

предложения 

по реализации 

социологичес

кого и 

маркетингово

го 

исследования 

(Макет 

профессионал

ьного 

стандарта 

специалиста 

по 

организации и 

проведению 

социологичес

ких и 

маркетинговы

х исследова-

ний) 

ПК-2.2 Обосновывает 

актуальность проекта для 

решения поставленной 

проблемы 

ПК-2.3. Разрабатывает 

программу 

социологического 

исследования 

 

4.2.1. Дополнительные профессиональные компетенции выпускников и 

индикаторы их достижения 

Таблица 4.4. 
Задача ПД Объект или 

область 

Категория 

профессиона

Код и 

наименовани

Код и 

наименование 

Основание 

(ПС, анализ 



знания льных 

компетенций 

е 

профессиона

льной 

компетенции 

индикатора 

достижения 

профессиональ-

ной компетенции 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 
-

самостояте

льная 

подготовка 

или 

участие в 

подготовке 

(в 

зависимост

и от 

сложности 

задач) 

отчетов, 

обзоров, 

аннотаций, 

аналитичес

ких 

записок, 

профессио

нальных 

публикаци

й, 

информаци

онных 

материало

в, 

презентаци

й, научных 

докладов и 

сообщений 

в 

соответств

ии с 

поставленн

ыми 

научно-

практическ

ими 

задачами 

-социальные 

процессы и 

структуры 

на макро- и 

микроуровн

ях; 

-социальные 

отношения, 

а также 

способы 

воздействия  

на них; 

-

общественно

е сознание 

Организация 

и проведение 

социологичес

кого 

исследования 

ПК-3. 

Способен к 

анализу и 

интерпретаци

и  данных 

социологичес

ких 

исследований 

ПК-3.1. 

Анализирует 

данные 

социологического 

исследования с 

применением 

соответствующего 

программного 

обеспечения 

С/08.7. -

Трудовая 

функция. 

Анализ, 

интерпретация  

данных 

социологическ

их и 

маркетинговых 

исследований 

(Макет 

профессиональ

ного стандарта 

специалиста по 

организации и 

проведению 

социологическ

их и 

маркетинговых 

исследований). 

ПК-3.2. 

Интерпретирует 

полученные 

результаты 

адекватно 

поставленным 

исследовательски

м задачам 

ПК-3.3. 

Оформляет отчет 

по результатам 

социологического 

исследования в 

соответствии с 

требованиями 

заказчика 

 

4.2. Требования к планируемым результатам освоения образовательной 

программы, обеспечиваемые дисциплинами (модулями) и практиками 

части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

4.2.1. Дополнительные профессиональные компетенции выпускников и 

индикаторы их достижения 



 Дополнительные профессиональные компетенции не предусмотрены. 

 

Раздел 5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПОП 

 

5.1. Объем обязательной части образовательной программы 

 

Объем обязательной части основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 39.03.01 Социология направленность 

(профиль) Социология и публичная политика без учета зачетных единиц, 

выделяемых на государственную итоговую аттестацию, составляет 154 

зачетных единицы (с учетом факультативов).  

 

5.2. Типы практик 

 

Образовательной программой предусмотрены следующие типы и виды 

практик:  

а) учебная практика: 

-ознакомительная практика; 

-научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской деятельности); 

б) производственная практика: 

-проектно-технологическая практика; 

-научно-исследовательская работа. 

 

5.3. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) или практике 

 

Фонд оценочных средств образовательной программы (ФОС ОП) по 

направлению подготовки 39.03.01 Социология представляет собой единый 

документ, объединяющий оценочные средства по всем элементам 

образовательной программы — дисциплинам (модулям), практикам, научно-

исследовательской деятельности, государственной итоговой аттестации. 

Структура ФОС ОП разработана на основании действующих нормативных 

документов. 

ФОС ОП включает в себя: 

- виды и формы контроля, критерии и шкалы оценивания; 

- описание основных оценочных средств ОП. 

Целью создания ФОС ОП является установление соответствия уровня 

подготовки студентов требованиям ФГОС ВО. 

ФОС ОП должен соответствовать: 

- стандарту по соответствующему направлению и профилю подготовки: 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 39.03.01 Социология,  

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 5 февраля 2018г.  №  75; 



- основной профессиональной образовательной программе, в том числе 

учебному плану по направления подготовки 39.03.01 Социология; 

- образовательным технологиям, используемым в преподавании 

конкретной дисциплины (модуля), практики, в том числе с применением 

инновационных методов. 

ФОС ОП объединяет оценочные средства, предназначенные для 

определения качества результатов обучения и уровня сформированности 

компетенций студентов в ходе освоения образовательной программы. 

ФОС ОП представляет собой совокупность контролирующих материалов 

и обеспечивает: 

- контроль приобретения студентами необходимых знаний, умений, 

навыков и уровня сформированности компетенций, определенных в ФГОС ВО; 

- управление достижением целей реализации программ бакалавриата,  

определенных как формирование универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций выпускников; 

- оценка достижений студентов в процессе изучения дисциплины, 

прохождения практики, в научно-исследовательской деятельности; 

- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности. 

ФОС ОП является неотъемлемой частью нормативно-методического 

обеспечения образовательной программы и формируется из оценочных средств, 

разработанных профессорско-преподавательским составом Университета.  

В ФОС ОП представлены основные оценочные средства элементов 

образовательной программы: экзаменационные вопросы, вопросы к зачету, 

примеры тестов и типовых заданий, иные формы оценочных средств, 

позволяющие оценить степень сформированности компетенций студентов и 

предусматривающих оценку способности обучающихся к научно-

исследовательской деятельности, их готовности вести поиск решения 

профессиональных задач. Решение о составе оценочных средств по отдельному 

элементу образовательной программы, включаемых в единый ФОС ОП, 

принимается преподавателем, ведущим данную дисциплину, по согласованию с 

руководителем образовательной программы. 

Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по отдельным элементам образовательной 

программы входят в составы рабочих программ и учебно-методических 

комплексов. 

ФОС по дисциплине (модулю), практике применяется для измерения 

уровня достижений студентом установленных результатов обучения по одной 

теме (разделу) и/или совокупности тем (разделов), дисциплине в целом 

(практике, научно-исследовательской деятельности). 

ФОС по дисциплине (модулю), практике может иметь более развернутую 

структуру по сравнению с оценочными средствами, представленными в едином 

ФОС ОП, и включать: вопросы к собеседованию для проведения текущего 

контроля успеваемости, контрольные вопросы и типовые задания для 

практических занятий, контрольных работ, зачетов и экзаменов; варианты 



тестов, базу тестовых заданий; примерную тематика рефератов, докладов; 

ситуационные задачи; отчет о педагогической практике, иные оценочные 

средства.  

ФОС по дисциплине (модулю), практике в обязательном порядке 

включает описание критериев и шкал оценивания. Критерии и шкалы 

оценивания по отдельному элементу образовательной программы составляются 

разработчиком ФОС по дисциплине (модулю), практике на основании раздела 

5.5.2 настоящего ФОС ОП. Разработчик может воспользоваться типовой схемой 

оценивания (п. 5.5.2. «Типовые схемы оценивания»), если позволяет специфика 

дисциплины, либо разработать специализированную схему оценивания.  

Решение о структуре и составе ФОС по дисциплине (модулю), практике 

принимается преподавателем, ведущим данную дисциплину, по согласованию с 

руководителем образовательной программы. 

Разработчик ФОС по дисциплине (модулю), практике вправе выбирать 

любые оценочные средства и методы контроля по своему усмотрению с целью 

обеспечения оптимального контроля соответствия результатов обучения 

планируемым результатам, ФГОС ВО и в ОП по соответствующему 

направлению подготовки. База тестовые заданий с указанием правильных 

ответов («ключей») хранится на кафедре, обеспечивающей преподавание 

соответствующей дисциплины. 

Внесение изменений и дополнений в ФОС ОП, решение об актуализации, 

аннулировании, включении новых оценочных средств принимаются 

разработчиками по согласованию с руководителем образовательной 

программы. Внесенные изменения рассматриваются и утверждаются на 

заседании выпускающей кафедры и отражаются в листе изменений ОП. 

 

Раздел 6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПОП 

 

6.1. Сведения о кадровом обеспечении образовательной программы1 

 

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). 

                                                 
1
 Актуализировать в соответствии с ФГОС ВО 



Более 5 процентов численности педагогических работников, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к 

реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются 

руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими 

трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж 

работы в данной профессиональной сфере более 3 лет). 

Более 60 процентов численности педагогических работников и лиц, 

привлекаемых к образовательной деятельности на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

имеют ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в 

иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 

ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном 

государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

 

6.2. Сведения о материально-техническом обеспечении образовательной 

программы 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется доступ 

к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

"Интернет"), как на территории Университета, так и вне ее.  

Электронная информационно-образовательная среда Университета 

обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

программам практик, электронным учебным изданиям и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин 

(модулей), программах практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение его работ и оценок за эти работы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды должно соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий 

библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 

0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах 

дисциплин (модулей), программах практик, на одного обучающегося из числа 

лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), 

проходящих соответствующую практику. 



Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и 

(или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

Помещения Университета представляют собой учебные аудитории для 

проведения учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата, 

оснащены оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду 

Университета. 

Университет располагает необходимым комплектом лицензионного и 

свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей)). 

 

 

Раздел 7. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

7.1. Условия, обеспечивающие получение образования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Специальные учебные аудитории и лаборатории созданы в ЯГПУ и 

оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими 

средствами обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ.  

Создание безбарьерной среды для обучающихся с нарушениями слуха в 

Университете и студенческих общежитиях включает системы сигнализации и 

оповещения, оборудование специальных учебных мест в аудиториях, 

библиотеке и иных помещениях.  

Аудитории, в которых обучаются студенты с нарушением слуха 

оборудуется радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой 

(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный 

проектор, плазменный экран), электронной доской, документ-камерой, 

мультимедийной системой. Обучение лиц с нарушениями слуха предполагает 

использование мультимедийных средств и других технических средств для 

приема-передачи учебной информации в доступных формах. 

Для лиц с нарушением зрения оборудуются специальные учебные места, 

оборудуются компьютером с программой экранного чтения, снабжаются 

материалами, напечатанными азбукой Брайля.  

Для контактной и самостоятельной работы студентов используются 

мультимедийные комплексы, электронные учебники и учебные пособия, 

адаптированные к ограничениям здоровья обучающихся.  



Каждый обучающийся с использованием специальных технических и 

программных средств обеспечивается индивидуальным неограниченным 

доступом к электронной информационно-образовательной среде Университета, 

содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих 

программах модулей (дисциплин), практик.  

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам Университета 

обеспечивает для каждого обучающегося предоставление ему не менее чем 

одного учебного, методического печатного и (или) электронного издания по 

каждому учебному модулю в форме, адаптированной к ограничениям его 

здоровья.  

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания. 

Университет обеспечен необходимым комплектом программного 

обеспечения, адаптированным для обучающихся инвалидов. При 

необходимости лицензирования специального программного обеспечения 

Университет обеспечивает количество лицензий, необходимое для обеспечения 

аудиторной и самостоятельной работы обучающихся инвалидов. 

Безбарьерная среда в образовательной организации и студенческих 

общежитиях учитывает потребности инвалидов и лиц с нарушениями зрения, с 

нарушениями слуха, с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Безбарьерная среда обеспечивается доступностью   прилегающей к 

образовательной организации территории, входных путей, путей перемещения 

внутри здания: наличием пандусов, лифтов, подьемников, указателей, 

оповещающих разметок и сигнальных устройств. Имеются оборудованные 

санитарно-гигиенические помещения, выделены доступные учебные места в 

лекционных аудиториях, кабинетах для практических занятий, библиотеке и 

иных помещениях. В общежитии выделены доступные комнаты для 

проживания студентов с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью  

В образовательной организации для проведения различных видов 

внеучебной работы, а также проведения общественных, научных и творческих 

мероприятий с участием студентов с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидностью имеется учебно-досуговый комплекс, включающий 

мультимедийную аудиторию, зал свободных мероприятий, рекреационное 

помещение для физической разгрузки.  

 

7.2. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников 

 

В ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» (далее - ЯГПУ) сформирована благоприятная 

социокультурная среда, обеспечивающая возможность формирования 

общекультурных компетенций выпускника, всестороннего развития личности, а 

также непосредственно способствующая освоению основной образовательной 

программы. 



Социокультурная среда вуза обеспечивает: 

- развитие психологической системы деятельности обучающегося как 

формы активного освоения учебных и профессиональных требований;  

-активную перестройку системы детерминации (самодетерминации) 

профессионального развития студента, которая включает учебные, 

профессиональные мотивы, а также мотивы жизненного пути; 

- становление системы предметных, методических, профессиональных 

знаний обучающегося; 

- последовательное развитие социальной идентичности студентов;  

-последовательную перестройку структуры представлений обучающегося 

о выбранной профессии и ее мотивационных возможностях;  

- перестройку структуры интеллекта в соответствии с содержанием 

решаемых задач. 

Основной целью внеучебной образовательной деятельности вуза является 

создание среды социального развития, условий для становления 

профессионально и культурно ориентированной личности.  

К задачам внеучебной образовательной деятельности относятся: 

формирование мировоззрения, толерантного сознания, системы ценностей; 

обеспечение личностного творческого и профессионального развития 

студентов; предоставление возможностей для самовыражения в различных 

сферах жизни, способствующих обеспечению адаптации в социокультурной 

среде российского и международного сообщества, повышению гражданского 

самосознания и социальной ответственности.  

Внеучебная образовательная деятельность Внеучебная 

образовательная деятельность в ЯГПУ им К.Д. Ушинского осуществляется в 

соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

Образовании в Российской Федерации», Уставом ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского» и 

Положением об отделе организации внеучебной образовательной деятельности 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского». 

Внеучебная образовательная деятельность осуществляется в соответствие 

с Концепцией воспитательной деятельности студентов ЯГПУ им. К. Д. 

Ушинского. 

Основные направления деятельности:  

- организация образовательных программ по социальному 

проектированию и помощь в реализации социальных проектов, 

- развитие волонтерской деятельности университета, 

- организация конкурсов для студентов университета, направленных на 

развитие надпрофессиональных компетенций будущих специалистов, 

- организация системы стимулирования активных участников внеучебной 

образовательной деятельности университета, 

- создание внеучебных мероприятий в соответствие с профилями 

образовательных программ факультетов, 



- организация конкурсов на предоставление помещений университета для 

развития внеучебной деятельности студенческих объединений, 

- продвижение бренда университета в студенческой среде и за пределами 

вуза. 

Непосредственно внеучебную работу со студентами ведут специалисты 

отдела организации внеучебной образовательной деятельности, специалисты 

разного профиля на факультетах, наставники, студенческие объединения и 

Объединенный совет обучающихся.  

В ЯГПУ им К.Д. Ушинского осуществляют деятельность следующие 

студенческие объединения, создающие возможности для формирования 

профессиональных компетенций, формирования компетенций социального 

взаимодействия, активной жизненной позиции, гражданского самосознания, 

самоорганизации и самоуправления, системно-деятельного характера:  

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

Ушинского. 

2. Первичная организация Ярославкой областной молодежной 

общественной организации «Союз студентов ЯГПУ им. К. Д. Ушинского». 

3. Студенческое научное общество 

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

5. Академический хор университета 

7. Школа КВН ЯГПУ 

8. Спортивное объединение «ЯГПУ -  спорт» 

9. Студенческий спортивный клуб «Прогресс» 

10. Добровольная народная дружина 

11. Медиа-центр ЯГПУ 

12. Православное Собрание молодежи 

13. Волонтерский факультет 

14. Литературный клуб ЯГПУ 

15. Поисково-спасательный отряд 

16. Корпус общественных наблюдателей 

Также в целях создания благоприятных условий для наиболее полной 

самореализации обучающихся, максимальной удовлетворенности учебой, в 

университете ведется активная работа по осуществлению социальной защиты и 

поддержки участников образовательного процесса, обеспечению социальных 

гарантий и развитию экономических стимулов. 

Студенты ЯГПУ им. К.Д. Ушинского являются участниками и 

организаторами мероприятий университетского, областного и всероссийского 

уровня: «Российский студенческий педагогический слет», фестиваль 

«Студенческая весна», форумы «Мы – лидеры», «Вектор в будущее», 

Всемирный фестиваль молодежи и студентов, форум «Доброволец России».   

В вузе регулярно проводятся творческие и социальные мероприятия: 

музыкальные, литературные вечера, фотовыставки, волонтѐрские акции, 

мероприятия по вовлечению студентов в общественную жизнь университета - 

«День первокурсника», фестиваль турнир КВН «На приз ректора ЯГПУ им. 

К.Д. Ушинского», «День студента», фестиваль «Валенки-шоу», торжественный 



вечер актива ЯГПУ им. К.Д. Ушинского «Овация». В вузе издается газета «За 

педагогические кадры», также практически на каждом факультете выпускается 

своя студенческая газета. 

Университет также обеспечивает вовлечение студенческой молодежи в 

волонтерскую деятельность.  

В 2017 году в ЯГПУ им К.Д. Ушинского был создан «Волонтерский 

факультет» - образовательный центр и объединение студентов для организации 

и развития волонтерской деятельности.  

Студенты - волонтеры совместно с учеными, преподавателями и 

сотрудниками ЯГПУ, используя лучшие практики подготовки кадров для 

социальной сферы региона решают следующие задачи: 

1. Изучение и восполнение компетентностных дефицитов волонтеров и 

организаторов волонтерской деятельности. 

2. Создание образовательных и обучающих программ, открытых 

просветительских площадок, выездных лагерей для подготовки волонтеров и 

ликвидации компетентностных дефицитов. 

3. Стимулирование волонтерской деятельности и волонтерских отрядов в 

ЯГПУ, создание базы волонтеров. 

4. Организация взаимодействия с волонтерскими объединениями города и 

региона с целью развития волонтерского движения. 

5.Помощь в создании и реализации собственных проектов. 

Университет тесно сотрудничает с партнерами в сфере молодежной 

политики города, региона - Департаментом по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Ярославской области, Российским союзом молодежи, 

Ярославкой областной молодѐжной общественной организацией «Союз 

студентов», Дворцом молодежи Ярославской области, Центром 

патриотического воспитания, Управлением по молодежной политике мэрии г. 

Ярославля, Спортивным клубом «Буревестник» и др. 

В ЯГПУ развита система подготовки вожатых.  Ежегодно Школа 

вожатых университета совместно с руководителями практик на факультетах и 

первичной организацией «Союз студентов ЯГПУ» осуществляется подготовка 

более 300 вожатых для детских оздоровительных, профильных и пришкольных 

лагерей. На протяжении ряда лет в университете существует педагогический 

отряд, осуществляющий работу во Всероссийском детском центре «Орленок» и 

международном детском центре «Артек». 

Студенты регулярно на протяжении учебного года участвуют в 

различных форумах, конференциях, конкурсах научных работ, как внутри 

факультетов (например, «Шаг в науку»), так и в областных конкурсах 

(например, Межрегиональная научно-практическая конференция «Молодежь и 

общество»). В университете существует Студенческое исследовательское бюро, 

где студенты могут проявить себя в научно-исследовательской работе. 

На каждом факультете ЯГПУ существует свой Студенческий совет 

(избирается сроком на 1 год), который является органом студенческого 

самоуправления на факультете. Студенческий совет создан для обеспечения 

реализации прав обучающихся на участие в решении важных вопросов 



жизнедеятельности студенческой молодежи, развития еѐ социальной 

активности, поддержки и реализации социальных инициатив, а также для 

выполнения задач по подготовке квалифицированного специалиста, 

компетентного, ответственного, готового к профессиональному росту, к 

выполнению на высоком уровне социально-педагогической, психолого-

педагогической и управленческой деятельности.  

Целью деятельности студенческого совета факультета является 

формирование активной гражданской позиции студентов факультета, 

содействие развитию его способностей к самоорганизации и саморазвитию. 

Задачи деятельности студенческого совета факультета: 

– привлечение студентов к деятельности студенческого самоуправления 

на факультете; 

– содействие защите и представлении прав и интересов студентов 

факультета, связанных с обучением, социально-экономическими вопросами, 

профессиональным становлением и др.; 

– сохранение и развитие демократических традиций студенчества; 

– формирование у студентов умений и навыков организаторской, 

управленческой и воспитательной работы в коллективе путем включения их в 

различные виды деятельности; 

– содействие развитию инициативности и творчества у студентов через 

широкое вовлечение учащихся института в социально-значимую деятельность, 

работу структурных подразделений студенческого самоуправления, 

непосредственно в учебных группа; 

– привлечение студентов к решению вопросов, связанных с подготовкой 

высококвалифицированных специалистов, соответствующих требованиям, 

предъявляемым к современным специалистам и организаторам; 

– воспитание бережного отношения студентов к традициям и 

имущественному комплексу университета; 

– обеспечение взаимодействия студенческих объединений, общественных 

организаций с администрацией факультета и университета. 

В студенческом совете факультета существует следующая система 

направлений (секторов) работы студенческого самоуправления: 

 культурно-массовая работа; 

 профориентационная работа; 

 социальная работа (профбюро); 

 информационный отдел; 

 научная работа; 

 спортивно-патриотическое направление. 

Члены студенческого самоуправления активно участвуют лагерях актива 

факультетов, в школах студенческого профсоюзного актива ЯГПУ «Профи», в 

областном лагере актива «Мое поколение». 

Представители студенческого самоуправления участвуют в конкурсах 

лидеров и общественников: «Вектор в будущее», волонтѐрских конкурсах на 



лучшие отряды и волонтѐрские акции, всероссийском конкурсе «Лидер XXI 

века». 

Важное значение для гражданского становления студенческой молодежи 

имеет активное использование профессионально-корпоративных возможностей 

(традиций кафедры, факультета, вуза, отрасли, мнений и примеров жизни и 

деятельности авторитетных ученых, педагогов специалистов) для 

формирования чувства сопричастности студентов к лучшим традициям 

отрасли, вуза, факультета, кафедры. 

Студенты ЯГПУ им К.Д. Ушинского являются постоянными участниками 

Всероссийского конкурса молодѐжных проектов Федерального агентства по 

делам и молодѐжи (Росмолодежь). В 2018 и 2019 году были реализованы 

следующие проекты, получившие грантовую поддержку:  

1. Проект подготовки кураторов Российского движения школьников 

#Радостьдаримшколе;  

2. Проект развития предпринимательских компетенций молодѐжи 

«Свое дело»; 

3. Интерактивная выставка «Святые и герои»; 

4. Комплексная программа развития молодѐжного туризма «Ночи над 

Волгой»;  

5. Просветительский проект «День учителя»;  

6. Профориентационный проект «Привет, абитура!»; 

7. Российский студенческий педагогический слет. 

 



Приложение 1 

 

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

деятельности выпускника программы высшего образования  

по направлению подготовки 39.03.01 Социология 

Описание трудовых функций,  входящих в профессиональный стандарт  (функциональная карта вида 

профессиональной деятельности) 

Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Макет 

профессионального 

стандарта 

специалиста по 

организации и 

проведению 

социологических и 

маркетинговых 

исследований 

код наименование уровень 

квалифи

кации 

наименование код уровень 

(подуровень) 

квалификации 

А 

Организация работы по сбору 

данных социологического и 

маркетингового исследования 
 

6 

Подготовка сбора 

социологических данных 
А/01.6 6 

Сбор данных из первичных и 

вторичных источников 
А/02.6 6 

Контроль собранных данных 

для последующей первичной 

обработки 

А/03.6 6 

Регламентация процесса 

архивации и хранения 

персональных, 

конфиденциальных данных в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации  и  правилами 

международных стандартов 

А/04.6 6 

B 

Проектирование 

социологического и 

маркетингового исследования  
 

7 

Подготовка проектного 

предложения по реализации 

фундаментального или 

прикладного 

социологического и 

В/05.7 7 



маркетингового исследования 

Разработка программных и 

методических документов 

социологического и 

маркетингового исследования;  

В/06.7 7 

Согласование документации, 

регламентирующей 

взаимодействие заказчика и 

исполнителя 

социологического и 

маркетингового исследования 

В/07.7 7 

C 

Описание, объяснение, 

прогнозирование социальных 

явлений и процессов на 

основе результатов 

социологических и 

маркетинговых исследований 

7 

Анализ, интерпретация  

данных социологических и 

маркетинговых исследований 

С/08.7 7 

Составление и оформление 

итоговых документов  

по результатам 

социологического и 

маркетингового исследования 

С/09.7 7 

Представление результатов 

исследования различным 

аудиториям 

С/10.7 7 
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)Kr43Hr4 Jrr{qHocrpr u o6urecrs, n npodeccr,ronamnofi Ae.greJIbHocrI'I.
yK-7.3. flnaHrapyer cnoe pa6ouee u cso6oAHoe BpeM{ Anfl

orrrrrM€urbHoro coqeraHlrf, $usuuecrofi pI yMcrBeHHofi narpysru u
o6ecneqenar pa6orocnocoOnocru.



o6ecneqeHI,Ix
nounoqennoft
coquamuofi u
npo$eccuoHEIJIbH

oft .uesrerrHocrl,I

yK-7,4. BxiIro.{aer s csofi pexs,IMrH.g sawffufl Susuuecxoft
Kynbrypolr.

yK-7.5. PerynrpHo noceulaer cnoprHBHBIft sal (npono4ut
cnoprl{BHble 3aHflT[s caMocrosrenrHo).

EesonacHocrr
xLI3HeAetTeJIbHocr
A

YK-8. Cuoco6eu
co3.qaBarb kr

rroAAepll(llBarb B

nosceAHesHoft
XI,I3HI,I U B

npo(f eccuouarlbH
ofi AesrerbHocrla
6esonacHrre
ycnoBI,Ifl
XO,I3HE.IIEflTEJIbHO

Ant
COXpaHeHLIf

npupo4uofi
cpeAbr,
o6ecneqeuus
ycroftvnnoro
pL3BkrTI4fl.

o6rqecrna, B ToM
qrrcJre rlpkl yfpo3e
VI

BO3HLIKHOBEHI,II{

upesnrr.rafiurrx
curyaqufi
BOEHHbIX

xondmarron

yK-8.1. Paspa6arrrBaer anropuru 6egonacHoro [oBeAeHuf, B

qpessrFlaft nofi curyaqulr u Bo eHHorrl xouSruaxre.
yK- 8. 2. llo46Iapaer BapuaHrbl (cnoco6rr) aAeKBarHoro

noBeAeHlrt B [oreHrILIaJIbHo olracHbx I'I qpesBbrrlafiurrx

curyallusx lr BoeHHbD( ron$lurrax
yK-8.3. Auanuuapyer (paxroprt BpeAHoro I4 ollacHoro

Brrvtfrlavts. gJIeMeHToB cpeAbl o6utasns, (rexnrluecrllx cpeAcrB'

TexHo JIOrUqecKktx rlpoqeccoB, MarepllilJlon, s4anrafi u

coopyxeHl{ft , npprpoAnbD( LI coqlranbHblx anneuuft ).
yK- 8 . 4. Ilpunurrtaer o6ouronanHbre peilreH ut u swpa6arblBaer

n.nan Aeftcrsuirs KouKperHoft onacuofi cr4TyarJtru c yqeroM

peanbHo cKJIaAbIBaIoqefi cs o6cranosrkr u vIHAuBvrAyanbHbIx

BO3MOXHOCTEI'I
yK-8.5. Oqennnaer crerleHb pl{cKa Bo3HI{KHoBeHIat

o rI acH o creft , cnx3 aHubrx c tlp es Brlr afi HlrNlI.{ cury a\uflMLl
BoeHHbIM ronSlumauu.

VI

yK- 8. 6. Brrssrser upo6nelrrr, cBt3aHHbIe c HapyrueHll.flMu

TexHprKI,I 6egouacuocrl,I Ha pa6o'reu Mecre (n r.u.
o6pasonaremnoft lI peKpeaqllonnofi Aesrerbuoctra uelonera).

3ronoMr,r.{ecKa,g
KyJrbTypa, B ToM
qr.rcfle Srauanconar
rpaMoTHocrb

YK-9. Cnoco6en
rrplIHlIMaTb
o6ocnosauHrre
SKOHOMI,IqECKI,IE

peureH[s B

pa3II4qHblx
o6racrsx
xrr3HeAetreJIbHo
CTH

yK - 9.1. flonunraer 6asosrre IpI{HIII'III $yurquoHI'IpoBaHI'Is
9 KO HOMI,IKI,I !I 9KO HOMI4IIE CKO IO P A3BKI'TLTfl ,

YK - 9.2. Vueer ucrloJlb3oBarb

$unaucoeoro nJIaHfipoBaHI,I.fl AJII
UCJII'I

METO.IIbI 9KOHOMI,IqECKOTO LI

.uocrilxeHlzg nocranrlennofi

yK - 9.3 llonuuaer neo6xoAtIMocrb, IIeJIu I4 (poprvru y-t;acrufl,

TOCV.IIADCTBA B 9KOHOMI,IKE

yK 9.4 llonuuaer cylrluocrb Lr $ynrquu
IIPEINPUHI{MATEJIbCTBA
yK 9.5 I4cronrsyer $ranauconrre llHcrpyMeHrbl AJII
vrlDaBJreHr4.fl TLI.IHrIMI{ dunancaun (il1'rHril\a 6roAxeronr)
yK 9.6 llpuvrenxer eKoHoMEqecKIde lIHcrpWeHTbr AJII
ynpaBJreHr,rfl Sr,rnancauu, c freroM sKoHoMI,IqecKI'Ix vl

Suuauconrrx p[cKoB B

X[I3HE.IIE'TEJIbHO CTI,I

pa3flr.rqHbrx oolacr.f,x

fpaN4aucrar
TIO3LIIIU'

yK-10.
Cuoco6eu

lpoprrruponarl
HeTeprrI,IMOe

OTHOIIIEHIE K

KOppyrquoHHoM
y [oBeAeHI4ro

yK-10.1. Auarzsrapyer geftcrnyloque rpaBoBbre HopMbI,

o6ecne.rusarcuue 6opr6y c roppynqueft B pa3rutlHbrx

o6racrsx xIit3HeAefiTeJIbHocrI,I, a raKxe cuoco6lr
npo$ranaxu.rKl,I Koppy[qfiI{ I,I tfopnruponaHl{fl Herepll'IMoro
orHo[reHr4.fl x seft.
yK-10.2. flnanupyer, opraHrl3yer I,I ilpoBoAl,Ir Meporrpnflrr4s.,

o6ecue.{uniloulue (lopnrIEponaHrle rpaxAancroft IIo3LIIII{LM
[peAorBpalqeHl,Ie KoppynIII4I,I B o6Irlecrne.
yK-l0.3. Co6nroAaer rpaBl{na o6qecrseHHoro



Ba[MOAeftCTBr.rr Ha OCHOBe Herepnr4Mofo OTHorrreHr,rf, K

2. Pas4er Of,IOII 4.1.2, O6qenpoQeccuonaJrbHbre KoMrrereHrlrru
BbrrrycKHrrKoB rr rrHArrnaropbr rrx AocrrrxeHrrfl H3Jro)KLrrb B cJreAylerqefi pe4arcqnu:

<<Ta6,llnua 4,2.

Kareropun
o6qeupoQeccrroH

AJIbHbIX
rCOnrUefeffUUfi

Kol u
HAI{MEHOBAHHE

o6rqeupor[eccrroHaJr
r,nofi KoMrreTeHrlurr

BbIIIYCKHI,IKA

KoA Ir H ar.rM eH oB aHrre uHArrKaropa Ao crr{}nenrrff
o6qeupoQeccuoHaJrbnofi rcorrnereHrlurr

IzIn(popuaqlloHHo-
KOMMyHT{KaTIHOHHa

r rpaMoTHocTb npr.r

perrreHr4r,r

npo(pecczouaJrbubr
x 3aaaq

OIIK-I. Cnoco6eu
rroHr4MaTb Irpr,rHIIlIIIbI
pa6oru coBpeMeHnbrx
un$opruraquoHHbrx
rexuororufi ra

ucrronb3oBaTb Lrx An,I
perrreHr.rs 3a4aq
npo(f eccuonamnoft
,IIESTEJIbHOCTI,I

OnK-l.1 Peuaer 3a4aqa npo(feccuonanrnoft Aesrerruocrfi
c npr.rMeHeHlreM coBpeMeHHbrx r,rn$oprrlaq[oHHbx
rexnororuft.

OIIK-I.2 llo46upaer, rpoeKrr{pyer u paspa6arunaer
npo(f eccuoHanbHo-oprreHrrrpoBaHnue qu$poBbre pecypcbr.

OIIK-l.3,.{ervroncrprEpyer roroBHocrb K lrcnoJrb3oBaHvro
r.rn(popuaquoHHbrx rexHoJror[fi n ycnonu-flx rlocrorHHoro
o6noereHr,rr afi[aparHoro u uporpaMMHoro o6ecneqeHlrr.

OIIK-1.4 Oqenunaer rroreHrlrrarrbHbre prcKlr u
orpaHl4qeHur uHtf opuarl[oHHbrx rexHoJroru it lpu pelreHr.rr4

3aAarr npotf eccuonzurrnofi AerreJrbHocrr,r.
Anarus
coqlranbHbrx
ssreHuft pr

rpoqeccoB

OIIK-2. Cnoco6en x
coqI,Ionorr{qecKoMy
aHNrLr3y u HayrrHoMy

o6rscueHuro
corlkranbHbx snrtenufi
rr ilpoqeccoB Ha

ocHoBe HayrlHbx
reopuff, ronqenqnft,
noAxoAoB.

OIIK-2.1. Haxo4r,rt, aHanlr3rrpyer vr rrpeAcraBJrfier

$ar<tuuecrue AaHHbre, foroBrrr aHaJrr4TrrrrecKyro
un(fopuaqurc o6 uccJreAyeMbx coq[aJrbHbrx rpynuax,
npoqeccax u tBJleHrrf,x
OnK-2.2. OnIacrrsaer coqrraJrbHbre ]rccJreAoBaHr,rr vl

npoqeccbr Ha ocHoBe o6reKrrasHofi 6esoqenounofi
rrHTepnpeTarlHr4 sMnr.rpuqecKl.Ix .uaHHbrx

OIIK-2.3. O6rscHser
ocHoBe ronuenuufi
coIII4OJIOrr4r,r.

coquaJrbHbre rBireHfifl lr Ilpoqeccbr Ha

n o6rscuureJrbHbD( ruo.ueneft

Opraunsaqur u
rrpoBeAeHr4e

coqrroJrotuqecKr,rx
uccreAonanzft

OIIK-3. Cnoco6eu
lphHI,IMaTb ) IacTI4e B

coqI4oJrofHqecKoM

uccne.4oBaHr.ru Ha

BCEX gTAIIAX ETO

npoBeAeHr.rfl

OIIK-3.1. OnepaqqoHanr{3r{pyer
c our4 o JIo tI4 qe cKoro r4 c c Jre.IIo B aHlrt

3aAarru KoHKpeTHoro

OIIK-3.2. llpe4naraer rryrr.r rpoBepKr,r 3aAaq r,r rr{rrore3
HCCJIE.UOBAHI,I'

OIIK-3.3. Paspa6arriBaer nporpaMMHbre r{ MeroAr,rrrecKr{e

AOKyMeHTbT COqLrOJrOrUqecKoro r{ccJreAoBaHrat

OIIK-3.4. Peruaer opraHr{3arlr{oHHbre v MeroAr,rqecKr4e



Borrpocbr c6opa un(foprvraqrau B ceorBercrBr{r.r c
rIocraBJIeHHbIMI{ 3aAarlaMr4 vr MetoAr,I.recroft crpareruefi
14CCneAOBaHr4S;

otrK-3.5. OSoprvrnaer Har{Ho-TexHLt qecKyro

I,Iccne,rloBaHr4tAOKyMeHTarIurc Ha BCeX gTarrax
Brrsereuze
perrreHrae

coquiurbHo-
3HAqLIMbIX

upo6reu

OIIK-4. Cnoco6en
BbuIBJrrTb colll4anbHo
3Harrr.rMhre npoonelrtr
u orrpeAeJrrTb [yTH
rrx pelreHr4r Ha
ocHoBe
TeopeT[rrecKr,rx
gnanr.rfi v
pe3yJrbTaToB

coqI,IonoIHqecKI4X
uccre.4onauuft

OIIK-4. 1 . .{evoucrpupyer Bo3MoxHocrrl rrc[oJrb3oBaHr{.rr
TeoperprrrecKr4x 3HaHr4ft ra perynbraroB corlrroJrofuqecKr.rx
uccre4onanufi AJII BburBJreHu.rI cou[aJrbuo 3HaqLrMbx
npo6reru
OIIK-4. 2. [enroucrpupyer Bo3MoxHocrr.r [crroJrb3oBaHrrt
Teoperr.rqecrux sHaHzfi r{ pe3ynbraroB corltroJrorrrqecKprx
uccre4onanufi Anfl o6ocnonanzs nyrefi perreHr,rt
corlrz€urbHo 3Haqr4Mbrx npo6nena
OIIK-4.3. (Doprvrynupyer sa4aqr4 uccle4onauuft Nrs.
orrpeAeneHr,rr uyrefi pelreHr{r coq}raJrrHo 3HaqlrMbx
npo6rerrl Ha ocHoBe reoperuqecKr.rx 3uaHr,rft u pesynrraroB
KoHKperHbrx corlr4oJrorr{qecKux raccre.{osauuft

)

Pyxoro4urelr
o6paronareJrbHofi [porpaMMbr K. COq. H., AOrIeHr Tananoe C.JI.

(ro4nucr)



YTBEPntAAIO
upopeKrop uo yrre6nofi pa6ore

(.A.VuzscKoro
.IO. Corosren

( > Hox6px 2021 r.

I4sl{eueuIrfl B ocHoBHyIo upoQeccuoHaJrr,Hyro o6paroBareJrbHyro
rrporpaMMy rro HarrpaBJreHrl rc rroAroroBrcu 3 9. 03 . 0 1 CoqraoJrorlr.rr

(H aup anneHHo crb (npo $znr). C oqraororrl.rr u ty 6 rruuHaf, rro Jrlrrrara)
(yrnepx4eHHyn peKropoM yHr{Bepcurera 1 0 .0 6.202I ro4a)

B ocHoBHyro upoQeccnoH€rJrbHyro o6pasonareJrbHyro [porpaMMy rro
HarrpaBneHuro rroAroroBKz 39.03.01 Coquonorrs (nanpanneHHocrb (upo$zls)
Coquonorns u ny6nuvn IIoJrkIrI4Ka) (aa;ree OIIOII) BHoc.f,rcr cJreAyroqr4e
I43MEHEHIIf,:

1. Pas4en OilOn CogepxaHrre r43Jroxr{rb B cneAyroqefi pe4ar<rJuu:
<Pa:Aen 1. OEIUI,IE IIOJIOXEIJJzIfl
1 . 1 . HasHarreHIre ocnosHofi npoQecczonamnofi o6pasonarelruofi rporpaMMbr
1.2. HopvrarrBHbre AoKyMeHrbr
1.3. llepeuenr corpaIqeHrafi, ucnoJrb3yeMbrx B TeKcre o6pasoaarelrnofi

lporpaMMbr
PasAen 2. XAPAKTEPI4CTL,IKA IIPO(DECCI,IOHANbHOIZ

.[E'TE JIbHO CTN B bINYCKHI4KOB
2 . I . O6ule e orII,Ic aHIae up o S e cclloHanbuo fi 4erreJrbHo crLr Bbrrryc KHLI KoB

2.2. flepeqeHb upo$eccuoH€urbHbrx craHAaproB, coorHeceHHbrx c @f OC
2.3. llepevenr ocHoBHbIX 3aAarr upoQeccuonamnofi AeflTeJrbHocrr4

BbrnycKHr,rron (uo rznau)
Pa:4en 3. OEIIIAT XAPAKTEPI4CTI4KA OEPA3OBATEJIbHOIZ

TIPO|PAMMbI, PEATI43yEMOIZ B PAMKAX HATIPABJTEHT4TI IrOAf OTOBKI4
3 9. 0 3 . 0 1 C OI_U4On O|VTA (HATTPAB JTEHHOCTb ([pOOr4Xb) C Oqr,ron Of|kIA vr
lryB Jrr4qHAr rro JII4TI4KA)

3.1. HaupanneHHocrb (npoSHnr) o6pa:onarelrnofi rpolpaMMbr B paMKax
HanpaBJreHr4.rr noAf oToBKH

3.2. Knanz$uKalluq, npI4cBaI4BaeMafl. BbrnycKHr{KaM o6pa^:onaremuofi
npofpaMMsr

3.3. O6teM rrporpaMMbr
3,4. @opnru o6yuenur
3 . 5. Cporc ronyrreHlrx o6pa":on a:a:afl

3 . 6. llp arrlrqecKaf, rroAroroBra o6yvaroulr4xct
Pa:4en 4. IIJIAHI4PyEMbIE PBynbTATbI OCBOEHTITI

OEPA3 OB ATEJIbHOIZ |IP Of PAMMbI
4.1. Tpe6oBaHl{f, K nJIaHI4pyeMbIM pe3yJrbraraM ocBoenr4fl o6pasoearemnofi

npolpaMMbr
4.L1. Ynzsepc€trlbHble KoMrIereHIIr{u BbrrrycKHr4KoB kr rzHAr{Karopbr rrx

,[OATI4}KEHV.'I



4.I.2. O6rqeupoSeccraoualbHbre KoMnereHrIrII4 BbInycKHI4KoB LI LIHAI{KaropbI

I4X AOCTLIXEHI4.'I

4.1.3. flpoQeccr{oHaJrbHbre KoMrrereHrllrrl BbInycKHLIKoB I4 rIHAIlKaropbI LIX

.IIOCTI{}KEHI,I'

4.2. Marpzqa coorBercrBufl. rounerenqufi, cocraBHblx 'Iacrefi
o6pa:onarelrnofi rpolpaMMbr HarpaBJIeHI{f, noAroroBKI,I 39.03.01 Coqraonorus
(H anp ann eHHo crb (upo {um) C oquono rLI-a u ny 6 nuuHa.r rlo Jlrrrur<a)

PagAer 5. CTPyKTyPA I{ COAEPXAHI,IE OIIOII
5.1. O6reM o6xsaremnofi qaarll o6pasonarelurofi nporpaMMbl
5.2. Turrsr npaKrI4K

5.3. V.re6nrrfi nnan r4 KaJreHAapnrrfi yve6nufi rpa0ux
5.4. llporpaMMbl AI{cIII{nnI4u (lro4yneir) u ilpaKrl4K

5.5. @oHA orleHoqHbrx cpeAcrB Anf, npoMe)KyroqHofi arrecralluu ro
Ar,rcqLrrrJrr{ne (uo4ynro) unu npaKrLIKe

5 . 6. llporpaMMa rocyAapcrseHHofi urorosofi arrecralltll4
5 .7. llporpaMMa BocrluraHuf,
Pa^saer 6. yCJIOBI4TI OCyIUECTBJIEHI4TI OEPA3OBATEJIbHOI4

,IIEflTENbHOCTI4 IIO OUOII
6.1. Ceeaelr^nfl. o KaApoBou o6ecnerreHr{r{ o6pa:onaremsofi nporpauurr
6.2. Cselenvrfl, o Marepu€urbHo-TexHrarrecKoM o6ecneqeuuu o6pa^:onarersnofi

npofpaMMbr
Pasrer 7. METOAI4TIECKI'IE MATEPZAJIbI
7,L Yctonur, o6ecne.rzBaroulue noryqeHlre o6pa^:oeauux ulr^Burtr4av.vr 14

JrrrrlaMr,r c ofp aHI4rI eHHbIMI{ B o3Mo}KHo cT_f, Mu 3AOp OBbfl

7.2. Xaparueplrcrr{Krr cpeAbr By3a, o6ecne.{zBalo[ryre pa3Br,ITr,re

o6ulerynrrypHbrx u corlrl€urbHo-rr{rrHocrHbrx KoMnereHqufi nrrrycKHr.rKoB
7.3. Onucanue nporleAypbr MoHuropr4Hra yAoBnerBopeHHocrlr cryAeHroB

--oopa3oBaTeJrbHbrM npoqeccoM rro oop€BoBaTeJrbHor4 rrpofpaMMe
IIPI4JIO)ItEHJ/IA>>

2. PagAen O|IOI 1.2. HopruaruBHble AoKyMeHTbr t43Jroxrrzrrb B cne4yrorqefi
peAaKrlr{u:

@e4epa-nrnrrfi gar<os or 29 4era6px 2012 r. N 273-O3 "06 o6pa:onaHkrvr B

P o c c ufi c xo fi @ e4 ep arlkrvr" ( c zs u e n e Hkrflvtvr Lr A o rr onH e n ux u rz ) ;

Oe4epanrnrrfi rocyAapcrseHHrrfi o6pasonarenrnrrfi craH,{apr Bbrcrxero
o6pasonanu.a Bblcllrero o6pasonaHzx rro HanpaBneHr{ro noAforoBKr4 39.03.01
Coquororux u ypoBHIo Bblcluero o6pasonanua 6axaranpuar, yrBepxAeuurrfi
npllKa3oM MIano6pnayKvr Poccuz or 5 Senpau 2018 r. N 75 (ganee O|OC BO)
(4anee O|OC BO);

flopx4or< opraHLI3 a Wu v o cyule crBJreHr.rf, o 6p as o n arenuro fi Aef, TeJrbH o crlr
no o6pa:oeareJlbHblM npofpaMMaM Bbrcrxero o6pasonanur nporpaMMaM
6arananpvrura, nporpaMMaM cnequanr4Tera, nporpaMMaM Marrrcrparypbr,
yrBepxAennrtfi rpI4Ka3oM Mvrno6pnayKr4Poccuu or 05 anpenlr 2017 r. Ns 301 (4anee

- flopr4oK op raHr4 3ar\vu o 6p a: onarelrs ofi Aef, TeJrbHo crz) ;



flopr4on [poBeAeHuf, rocyAapcrneHuofr krrorosofr arrecrarlvvr ro
o6pasonareJrbHbrM rrpofpaMMaM Bblcluero o6pasonauu.a nporpaMMaM

6aralanpvrara) rrporpaMMaM cflerlr4€rJrr{Tera, rlporpaMMaM Marllcrparypbl,
yrBepxAennnfi rpLrKa3oM Muno6pnayKr Poccrau or 29 HIoHf, 20t5 r. Nt 636;

floroxenue o rpaKruKe o6yuaroqvrxcfl,
npoQeccraoH€uIbHbIe o6pasonareJlbHble rlporpaMMbI
yrBepxAeHHoe nprrKa3oM Mrano6pnayKkr Pocctzn o'r 27 uorr6px2015 r. itlb 1383.

H3MeHeHr,rfi s (DeAepalurrrfi 3aKoH <06 o6pa3oBaHzll s Poccuficxofi (De4epaqzl4)) IIo
BonpocaM BocIIHTaH ux o6yuatoql4xcf,

3. [o6anrarb nyHKr 3.6 Ilparcrl{rrecKafl rloAroroBIca o6y.rarculuxcq

Pearzsarluf, KoMrroHeHToB o6pa:onaremnofi nporpaMMbl ocyqecrBJl{ercr, B

ToM rrlrcle, n Sopvre lpaKTprr{ecrcofi noAroroBt<tt. llparrvq'eaKafl.noAroroBKa B paMKax

O|IO|I npeAcraBJrf,er co6ofi $opry opraHu3aqura o6pasoBareJrbHofi AesreJlbHocrl4
o6pa^:onaremnofi lporpaMMbr B ycnoBl4f,x

orrpeAeJreHHbrx BlrAoB pa6or, cBr3aHHbIX

npo$eccraosamuofi AeqrelbHocrbro 14 HarIpaBneHHbIX Ha $opuupoBaHpre)
3aKperrJreHrle, p€l3Br4Tr4e npaKTuqeoKr4x HaBbIKoB Lr xotunereuqufi no npoQznro
o6p a^:onarenurofi rporpaMMbl

O6pa^:onareflbHa.s AerreJrbHocrb B Qopvre [paKTuqecxofi noAroroBKl4
opraHlr3yercq npr4 peaJrr43arluu yte6ubrx AprcqvrrrvrH (vro4ynefi) ulutru rpaKrI,IKI,I,

ulutru LrHbrx KoMrroHeHroB o6pasonaremnofi nporpaMM , npeAycMorpeHHbrx
yqeoHbrM IrJraHoM.

IlporpavrMa Boc[rraHr{r

BKJIIoqeH a P a6 osas, rrp o rpaMMa Bo crrtrr aHr4s. o6yu aro q vxcfl.,

3aAaql4 u HalpaBJreHrlfl Bocnr{rarenrHofi pa6oru c
o6y.rarorqvrvtvrcfl\ B ToM rllrcJre B coorBercrBrru c upoSrznevr OIIOI, ycnoBrrt
opraHLr3arlulr Bocrrrrrareruroft pa6orrr vr y aTTecTarIZu pe3ynbTaToB

Boctll,ITaremsofr AesrenbHocrrr o6yuarorqvxcfl, OilOI.
Bonre.reHIae o6y.rarcIullxcfl B Bocrr TareJlbHyro.rlerreJrbHocrb ocvruecrBrrerc.f,
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