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1. Общие положения 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата, 

реализуемая ФГБОУИ ВО «Московский государственный гуманитарно-экономический 

университет» по направлению подготовки 37.03.01. Психология и профилю подготовки 

Психология развития и образования. ОПОП представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом требований рынка труда 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему 

направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО), а также с учетом рекомендованной 

примерной образовательной программы. 

 ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 

направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, календарный учебный 

график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата по направлению 

подготовки 37.03.01. Психология и профилю подготовки Психология развития и 

образования. 

Нормативную правовую базу разработки данной ОПОП бакалавриата составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(в действующей редакции); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки  37.03.01 Психология (уровень бакалавриата), утвержденного 

приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации № 946 от 07 

августа 2014 г.; 

 Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

утвержден приказом Минобрнауки России от 14.10.2015 г. № 1147); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 г. 

№ 301); 

 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных технологий при реализации образовательных программ (утвержден 

приказом Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2); 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования (утверждено приказом Минобрнауки 

России от 27.11.2015 г. № 1383); 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры (утвержден приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 г. 

№ 636); 

 Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации (утверждены постановлением Правительства Российской 

Федерации от10.07.2013 г. № 582); 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

инклюзивного высшего образования «Московский государственный гуманитарно-

экономический университет». 



 
 

1.3. Общая характеристика основной профессиональная образовательной программы 
высшего образования (бакалавриат) 37.03.01. Психология по профилю подготовки Психология 

развития и образования. 

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП бакалавриата  по направлению подготовки 37.03.01. 

Психология. ОПОП бакалавриата предназначена для подготовки специалиста с квалификацией 

бакалавр. 

Основная цель ОПОП бакалавриата – развитие у студентов личностных качеств, 

формирование общекультурных общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 37.03.01. Психология. 

Основная миссия ОПОП бакалавриата – подготовка конкурентоспособных специалистов - 

психологов, способных на основе овладения строго научными методами и инновационными 

гуманитарными технологиями решать задачи в разнообразных ситуациях трудовой деятельности в 

соответствии с полученной квалификацией, интересами работодателей и международными 

требованиями в определенной научной или профессиональной области.  

В задачи ОПОП входит:  

• формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению 37.03.01. Психология; формирование продуктивного 

образовательного пространства через внедрение интерактивных форм обучения; 

• формирование условий для личностного роста обучающихся;  

• формирование у обучающихся профессиональных навыков изучения проблем 

психологического характера в разнообразных социальных слоях и группах российского общества; 

• формирование у обучающихся совокупности профессиональных навыков, обеспечивающих 

академическую, социально-личностную и профессиональную мобильность,  

• формирование способностей к принятию участия в разработке как краткосрочных, так и 

долгосрочных прогнозов и планов личностного, социального и культурного развития различных 

уровней и масштабов на основе данных проведения фундаментальных и прикладных 

психологических исследований; 

• формирование у обучающихся осознания социальной и личностной значимости своей 

будущей профессии; 

• приобщение студентов к методологии и традициям научных школ современной российской 

и мировой психологии. 

1.3.2. Срок освоения ОПОП бакалавриата для очной формы обучения в соответствии с 

ФГОС ВО по направлению 37.03.01. Психологиясоставляет 4 года, включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения итоговой государственной аттестации. 

Для лиц с ОВЗ и инвалидов срок получения образования по ОПОП ВО при обучении по 

индивидуальному плану может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год. 

1.3.3. Трудоемкость ОПОП бакалавриата по направлению 37.03.01. 

Психологиясоставляет 240 зачетных единиц за весь период обучения и включает, в соответствии 

с ФГОС ВО по данному направлению, все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, 

практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ООП. 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем 

образовании или среднем профессиональном образовании. Кроме того, абитуриент может иметь 

документ государственного образца о высшем образовании (квалификация «бакалавр» или 

«специалист»). 

Прием абитуриентов на первый курс проводится: 

- по результаты ЕГЭ, для абитуриентов, имеющих среднее (полное) общее образование, 

полученное после 1 января 2009г., начальное профессиональное образование, если в нем есть 

запись о получении среднего (полного) общего образования полученное после 1 января 2009г., 

среднее профессиональное образование, полученное после 1 января 2009г., при поступлении для 

обучения по программам бакалавриата не соответствующего профиля; 

- по результатам вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно (при 

отсутствии ЕГЭ), для абитуриентов имеющих:  



 
 

- среднее (полное) общее образование, полученное до 1 января 2009г.; 

- начальное профессиональное образование, если в нем есть запись о получении среднего 

(полного) общего образования полученное до 1 января 2009г.; 

- среднее профессиональное образование, полученное до 1 января 2009г.; 

- среднее профессиональное образование - при поступлении для обучения по программам 

бакалавриата соответствующего профиля; 

- высшее образование; 

- среднее (полное) общее образование, полученное в образовательных учреждениях 

иностранных государств; 

- инвалиды I и II групп, дети-инвалиды, имеющие среднее (полное) общее образование, 

среднее профессиональное образование, также документ о начальном профессиональном 

образовании, если в нем есть запись о получении среднего (полного) общего образования. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП бакалавриата 

по направлению подготовки 37.03.01. Психология. 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника в соответствии с ФГОС ВО 

включает: Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает решение профессиональных задач в сфере образования, здравоохранения, 

культуры, спорта, обороноспособности страны, юриспруденции, управления, социальной помощи 

населению. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: психические процессы, свойства и состояния человека, их проявления в 

различных областях человеческой деятельности, в межличностных и социальных взаимодействиях 

на уровне индивида, группы, сообщества, а также способы и формы их организации, изменения, 

воздействия. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавр по направлению подготовки 37.03.01. Психология го-

товится к следующим видам профессиональной деятельности: 

1. практическая; 

2. научно-исследовательская; 

3. педагогическая; 

4. организационно-управленческая. 

При разработке и реализации программы бакалавриата организация ориентируется на кон-

кретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовится бакалавр, 

исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-технических ре-

сурсов организации. К таким видам деятельности относятся: научно-исследовательская и педаго-

гическая деятельность 

Программа бакалавриата формируется организацией в зависимости от видов учебной дея-

тельности и требований к результатам освоения образовательной программы: 

Выпускники могут найти применение своим знаниям и умениям в качестве практических 

психологов в образовательных учреждений общего, специального и дополнительного 

образования: в дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях среднего образования, 

учреждениях профессионального образования; в службах муниципальных органов; социально - 

реабилитационных центрах, психологических службах специализированных учреждений, 

психолого-медико-социальных службах и психолого-медико-педагогических комиссиях; в 

творческих и общественных организациях, различных фондах, благотворительных организациях, 

валеологических и медицинских службах.  

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 37.03.01. Психология должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности и профилем 

подготовки: 

научно-исследовательская деятельность: 

 участие в проведении психологических исследований на основе профессиональных 



 
 

знаний и применения психологических технологий, позволяющих осуществлять ре-

шение типовых задач в различных научных и научно-практических областях психоло-

гии; 

 изучение научной информации, российского и зарубежного опыта по тематике иссле-

дования; 

 применение стандартизованных методик; 

 обработка данных с использованием стандартных пакетов программного обеспечения; 

педагогическая деятельность: 

 преподавание психологии как общеобразовательной дисциплины; 

 участие в проведении тестирования по итогам обучения; 

 участие в подготовке учебно-методических материалов для обучающихся в общеобра-

зовательных организациях; 

 пропаганда психологических знаний для работников различных сфер жизни общества 

3. Компетенции выпускника ОПОП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ОПОП ВО 

Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с 

задачами профессиональной деятельности.  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1). 

научно-исследовательская деятельность: 

 способностью к постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности (ПК-6); 

 способностью к участию в проведении психологических исследований на основе 

применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-

практических областях психологии (ПК-7); 

 способностью к проведению стандартного прикладного исследования в определённой 

области психологии (ПК-8); 

 способностью к реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации 



 
 

индивида, профессиональной и образовательной деятельности, функционированию 

людей с ограниченными возможностями, в том числе и при различных заболеваниях 

(ПК-9); 

педагогическая деятельность: 

 способностью к проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного 

процесса, образовательной среды при подготовке психологических кадров с учетом 

современных активных и интерактивных методов обучения и инновационных 

технологий (ПК-10); 

 способностью к использованию дидактических приёмов при реализации стандартных 

коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации 

психической деятельности человека (ПК-11); 

 способностью к просветительской деятельности среди населения с целью повышения 

уровня психологической культуры общества (ПК-12); 

Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных частей ООП и 

оценочных средств представлена в Приложении 2.  

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01. 

Психология 

В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС ВО бакалавриата по направлению 

подготовки 37.03.01. Психология содержание и организация образовательного процесса при 

реализации данной ОПОП регламентируется учебным планом бакалавра с учетом его профиля; 

рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и 

производственных практик; годовым календарным учебным графиком, а также методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

4.1. Календарный учебный график представлен в Приложении 4. 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра 37.03.01. Психология представлен в  

Приложении 1. 

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) представлены в 

Приложении 5.  

В рабочих программах учебных дисциплин четко сформулированы конечные результаты 

обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми 

компетенциями в целом по ОПОП направления подготовки 37.03.01. Психология. 

4.4. Программы учебной и производственной практик. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 37.03.01. Психология раздел 

основной образовательной программы бакалавриата «Практики» является обязательным и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и 

умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 

вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся.  

При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие виды практик: 

- учебная (Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков –  

3 з.е.);  

- производственная (Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности – 6 з.е.);  

- преддипломная практика – 9 з.е.; 

Практика по направлению подготовки 37.03.01. Психология, может проходить в МГГЭУ – 

на кафедре психологии и педагогики и других организациях дошкольного, школьного, начального 

профессионального и средне профессионального образования. Кадровый состав кафедры, 

обеспечивающий все виды практик, соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 37.03.01. Психология. Научно-технический потенциал кафедры позволяет обеспечить 



 
 

проведение учебных практик: имеется необходимые образовательные и информационные 

ресурсы. 

Время прохождения практик определяется учебным графиком и оформляется приказом. 

Аттестация по итогам практик осуществляется на основании отчета и отзыва организации, в 

которой она была осуществлена, заверенного подписью руководителя от данной организации. По 

результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка. 

4.4.1. Программы учебных практик. Программы практик представлены в приложении 3. 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП бакалавриата по направлению 

подготовки 37.03.01. Психологияв МГГЭУ. 
Ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований к условиям реализации 

основных образовательных программ бакалавриата, определяемых ФГОС ВО по направлению 

подготовки 37.03.01. Психология, с учетом рекомендаций  ОПОП. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 37.03.01. Психология обеспечивается научно - педагогическими 

кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, систематически занимающимися научной и научно-методической деятельностью.  

Все преподаватели кафедры прошли конкурсный отбор. Преподаватели кафедры используют 

следующие формы повышения квалификации: программы ДПО, научные конференции (в том 

числе и международные), семинары, подготовка учебных пособий, написание научных статей,  

разработка новых курсов, поиск новых форм и методов организации  учебного процесса.  

Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам.  

Содержание программ учебных дисциплин (курсов, модулей) представлено в локальной сети 

МГГЭУ. 

Внеаудиторная, самостоятельная работа обучающихся, сопровождается методическим 

обеспечением с обоснованием времени, затрачиваемым на ее выполнение. Каждый обучающийся 

обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания основной и 

дополнительной литературы по всем изучаемым дисциплинам. Обеспечена возможность 

осуществления одновременного индивидуального доступа к электронно-библиотечной системе не 

менее чем для 25 процентов обучающихся. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной 

учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за последние 10 лет 

(для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла – за 

последние 5 лет), из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы включает официальные, справочно - библиографические 

и специализированные периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для 

каждого обучающегося через сеть Интернет. 

Для обучающихся обеспечен оперативный обмен информацией с отечественными и 

зарубежными вузами и организациями с соблюдением требований законодательства РФ об 

интеллектуальной собственности и международных договоров РФ в области интеллектуальной 

собственности. Обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам, в том числе к электронным версиям 

научных изданий. 

При использовании электронных изданий ФГБОУИ ВО МГГЭУ обеспечивает каждого 

студента во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с 

выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

ФГБОУИ ВО МГГЭУ имеет необходимый комплект лицензионного программного 

обеспечения. 

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя: лекционные аудитории 

(оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами 

звуковоспроизведения, экраном, и имеющие выход в Интернет), помещения для проведения 



 
 

семинарских и практических занятий (оборудованные учебной мебелью), кабинет для занятий по 

иностранному языку (оснащенный лингафонным оборудованием), библиотеку (имеющую рабочие 

места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет), 

компьютерные классы.  

Для проведения занятий лекционного типа имеется демонстрационное оборудование 

(электронная интерактивная доска) и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам дисциплин. 

У МГГЭУ имеется официальный сайт, на котором находится информация о вузе, графики 

учебного процесса, учебные планы по направлению, зачетно-экзаменационный материал, 

нормативно-правовые документы, расписание занятий и пр. Сайт имеет версию, адаптированную 

для слабовидящих пользователей. 

При использовании электронных изданий Университет обеспечивает каждого 

обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с 

выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин из расчета не менее 1 точки 

удаленного доступа к сети Интернет на 4 студентов. Университет обеспечен необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения, включающим пакеты наиболее 

распространенных программ прикладного характера для анализа статистических данных. 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных (социально-

личностных) компетенций выпускников. 

В ФГБОУИ ВО МГГЭУ созданы благоприятные условия как для развития общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников, так и для социально-воспитательного 

компонента учебного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие 

студентов в работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов, научных 

студенческих обществ. Социально-личностные компетенции являются важной составляющей 

профессионального развития, становления личности, способствующие её самореализации, 

успешной жизнедеятельности в социальном взаимодействии. 

В целях развития общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников в 

ФГБОУИ ВО МГГЭУ разработана  программа развития, которая включает в себя следующие 

разделы: 

• образовательная деятельность; 

• научно-исследовательская и инновационная деятельность; 

• деятельность по совершенствованию кадровой политики; 

• деятельность в сфере эффективного управления институтом и финансово-хозяйственной 

деятельности; 

• воспитательная и внеучебная деятельность; 

• деятельность в сфере интеграции в мировое образовательное пространство. 

В комплекс условий, созданных для развития личности и регулирования социально-

культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, гражданственных, 

общекультурных качеств обучающихся МГГЭУ входят: 

- воспитательная деятельность, которая осуществляется через образовательную среду, 

производственную практику, и систему внеучебной работы со студентами: 

- духовно-нравственное воспитание; 

- студенческое самоуправление; 

- профессиональное воспитание; 

- трудовое воспитание; 

- культурно-эстетическое воспитание; 

- патриотическое воспитание. 

Научно-исследовательская работа студентов, которая соответствует профилю подготовки 

бакалавров по направлению 37.03.01. Психология и реализуется в учебном процессе, 

координируется выпускающей кафедрой и факультетом.  

За успехи в учебе, научно-исследовательской работе, спорте, общественной жизни и 

художественной самодеятельности студентам устанавливаются различные формы морального и 

материального поощрения. 



 
 

Важной частью социально-культурной среды университета являются общеуниверситетские 

мероприятия: 

День знаний, Новогодний вечер, «Татьянин День», «Международный день инвалида», 

«субботники», «Фестивали», «Выпускной бал» и различные спортивные мероприятия и др. 

К социально-бытовым условиям, обеспечивающим развитие универсальных (социально-

личностных) компетенций выпускников относятся: 

• наличие общежития; 

• наличие столовой; 

• Спортзал, игровые площадки; 

• Кружки различной творческой направленности. 

Ресурсное обеспечение программы характеризуется следующей материально-технической 

базой: 

• университетская библиотека; 

• тренажерный зал; 

• мультимедийные классы. 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01. Психология. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по ОПОП бакалавриата осуществляется в соответствии с Типовым 

положением о вузе, ФГОС ВО по направлению подготовки 37.03.01. Психология, Уставом 

ФГБОУИ ВО МГГЭУ и иными локальными нормативными документами университета. 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01. Психология 

и Типовым положением о вузе оценка качества освоения обучающимися основных 

профессиональных образовательных программ включает текущий и рубежный контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

В соответствии с Уставом ФГБОУИ ВО МГГЭУ оценка качества освоения образовательных 

программ производится путем осуществления текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации обучающихся и итоговой аттестации выпускников. 

Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся утверждается ректором университета. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзаменов и зачетов, проводимых после 

выполнения обучающимися всех планируемых в семестре видов занятий. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной работы отнесены: лекции, 

консультации, семинары, практические занятия, лабораторные работы, контрольные работы, 

коллоквиумы, самостоятельные работы, научно-исследовательская работа, практики, курсовое 

проектирование (курсовая работа). Курсовые работы, текущая и промежуточная аттестации 

(зачеты и экзамены) рассматриваются как вид учебной работы по дисциплине (модулю) и 

выполняются в пределах трудоемкости, отводимой на ее изучение. 

При этом МГГЭУ использует следующие базовые принципы современных образовательных 

технологий: 

- принцип интеграции образовательных технологий; 

- принцип максимальной индивидуализации обучения; 

- принцип приоритета творческого компонента в обучении; 

- принцип интегральной оценки знаний студентов. 

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 37.03.01. 

Психология для аттестации обучающихся на кафедре созданы фонды оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Данные фонды 

включают:  

- контрольные вопросы и типовые задания для практических (семинарских) занятий, 

лабораторных; 

- вопросы для выполнения контрольных работ, рефератов, зачетов и экзаменов;  

- тесты и кейс-задания (ситуационные задачи); 



- примерную тематику курсовых работ/проектов, рефератов; 

- иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций 

обучающихся. 

При оценке результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной аттестации) 

применяется 5-ти балльная система оценки.  

Согласно Уставу ФГБОУИ ВО МГГЭУ в процессе обучения успеваемость обучающихся 

(знания, умения и навыки) определяется на экзаменах оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

Для дисциплин и видов работы, по которым формой текущего либо промежуточного 

контроля является зачет, устанавливаются оценки «зачтено» и «не зачтено». 

Студенты, обучающиеся в вузе по образовательным программам высшего 

профессионального образования, при промежуточной аттестации сдают в течение учебного года 

не более 12 экзаменов и 14 зачетов. В указанное число не входят экзамены и зачеты по адаптивной 

физической культуре и факультативным дисциплинам. 

В качестве оценочных средств рубежного контроля на протяжении семестра 

используются: 

1) общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа, в том числе 

презентации с использованием мультимедийного оборудования; 

2) тестирование; 

3) контрольные работы студентов; 

4) творческая работа, эссе; 

5) иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций 

обучающихся. 

При составлении контрольных заданий их общее количество соотносится с количеством 

лекционных часов.  

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП осуществляется в соответствии с п.46 

Типового положения о вузе. 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ОПОП бакалавриата. 

Итоговая аттестация выпускника является обязательной и осуществляется после освоения 

образовательной программы в полном объеме. Государственная итоговая аттестация 

выпускников ОПОП по направлению подготовки 37.03.01. Психология включает Подготовку к 

защите и защиту выпускной квалификационной работы. 

Государственная итоговая аттестация предполагает, что выпускники должны 

продемонстрировать владение соответствующими общекультурными, общепрофессиональными 

и профессиональными компетенциями. Итоговые аттестационные испытания предназначены для 

определения общих и специальных (профессиональных) компетенций выпускника, 

определяющих его подготовленность к решению профессиональных задач, установленных 

ФГОС по направлению подготовки 37.03.01. Психология, способствующих его 

востребованности и конкурентоспособности на рынке образовательных услуг. 

Аттестационные испытания, входящие в состав государственной итоговой аттестации 

выпускника, полностью соответствуют основной образовательной программе направления 

подготовки 37.03.01. Психология за весь период обучения. 

ГИА осуществляется государственной экзаменационной комиссией (ГЭК) в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. ГИА проводится Государственной экзаменационной комиссией. Состав ГЭК 

утверждается приказом ректора вуза. В состав ГЭК наряду с преподавателями вуза входят 

работодатели. 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся. 

Методическими материалами, обеспечивающими качество подготовки обучающихся в 

МГГЭУ служат рекомендации по работе со студентами, имеющими ограниченные возможности 



 
 

здоровья. В целях регламентации работы, учебы, досуга и т.д. обучающихся в МГГЭУ разрабаты-

ваются локальные акты: приказы, распоряжения, положения, правила, инструкции и другие, кото-

рые утверждаются в установленном порядке. 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.01 История 

 
Цель изучения  

дисциплины  

Освоение комплекса исторических знаний и овладение умениями 

анализировать исторический опыт с точки зрения современности, 

формирование у студентов гражданственности и патриотизма. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Базовая часть  

Формируемые  

компетенции  

ОК-2  

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения  

дисциплины  

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- закономерности и этапы исторического процесса; 

- основные исторические факты, даты и имена исторических деяте-

лей; 

- причинно-следственные связи в процессах мировой и отечествен-

ной истории; 

- критерии оценки исторических процессов. 

Уметь: 

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

исторической науки в профессиональной деятельности, корректно 

использовать профессиональную лексику; 

- давать оценку историческим событиям на основе выработанных 

критериев; 

- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализиро-

вать процессы и явления, происходящие в обществе. 

Владеть: 

- навыками анализа исторических событий; 

- навыками работы в команде; 

- навыками целостного подхода к анализу проблем в обществе; 

- навыкам публичного выступления, в том числе с использованием 

информационных технологий. 

Содержание дисципли-

ны  

Раздел 1. Теория и методология исторической науки. 

Раздел 2. Образование и развитие древнерусского государства Ки-

евская Русь (IX - нач. XII в). Русь в период феодальной раздроблен-

ности.   

Раздел 3. Российское государство в конце XV - XVII вв. 

Раздел 4. Императорская Россия. 

Раздел 5. Россия и СССР в 1917 – 1991 гг. 

Раздел 6. Россия на рубеже XX – XXI вв. 

Виды учебной работы  Лекционные, практические занятия, самостоятельная работа сту-

дентов.  

Используемые  

информационные,  

инструменталь-ные и 

Учебно-методическое обеспечение, мультимедийное оборудование 

(персональный компьютер), программное обеспечение, информаци-

онно-справочные и поисковые системы.  



 
 

програм-мные средства  

Формы текущего  

контроля успеваемости 

студентов  

Контрольные работы, рефераты. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.02 Философия 

 
Цель изучения  

дисциплины  

Формирование целостного осмысленного мировоззрения и расши-

рение интеллектуального кругозора для понимания сущности со-

временных проблем, их источников и теоретических вариантов ре-

шения, а так же принципов и идеалов, определяющих цели, сред-

ства и характер деятельности людей.  

Место дисциплины в 

учебном плане  

Базовая часть  

Формируемые  

компетенции  

ОК-1  

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения  

дисциплины  

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- специфику философского познания, отличия философии от смеж-

ных родов познания таких, как наука, религия, искусство; 

- наиболее влиятельные в истории европейской мысли картины ми-

роздания; 

- особенности основных вех развития философии; 

- ключевые проблемы философского познания и их возможные ре-

шения; 

- диалектику развития философских идей; 

- о взаимоотношении духовного и телесного, биологического и со-

циального начал в человеке; 

- о многообразии форм человеческого знания, соотношении истины 

и заблуждения, знания и веры, рационального и иррационального; 

- о роли и границах науки в развитии цивилизации, структуре, фор-

мах и истоках научного познания, их эволюции. 

Уметь: 

- читать специальную философскую литературу; 

- участвовать в философских дискуссиях; 

- оперировать базисными категориями философии, её законами и 

принципами, творчески применять последние в решении повсе-

дневных научных проблем. 

Владеть: 

- навыками философского мышления для выработки системного, 

целостного взгляда на проблемы общества; 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссий; 

- приемами философского анализа и исследования. 

Содержание дисципли-

ны  

Раздел 1. Философия: предмет и функции. 

Раздел 2. Исторические этапы развития философии. 

Раздел 3. Теория философии. 

Виды учебной работы  Лекционные, практические занятия, самостоятельная работа сту-

дентов  

Используемые  

информационные,  

инструментальные и 

Учебно-методическое обеспечение, мультимедийное оборудование 

(персональный компьютер), программное обеспечение, Интернет-

ресурсы.  



 
 

программные средства  

Формы текущего  

контроля успеваемости 

студентов  

Контрольные работы, рефераты, эссе. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.03 Иностранный язык 

 
Цель изучения  

дисциплины  

Овладение иностранным языком как средством межкультурного и 

профессионального общения путем формирования коммуникатив-

ной и профессиональной компетентности. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Базовая часть  

Формируемые  

компетенции  

ОК-5  

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения  

дисциплины  

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- иноязычные лексико-грамматические средства, обеспечивающие 

понимание различных видов коммуникации; 

- особенности осуществления поиска нужной информации по за-

данной теме в иноязычных источниках различного типа; 

- основные печатные и электронные медийные средства страны изу-

чаемого языка. 

Уметь: 

- использовать в профессиональной деятельности знание иностран-

ного языка; 

- извлекать необходимую информацию из иноязычных источников, 

созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, 

диаграмма и т.д.); 

- отделять основную информацию от второстепенной; 

- создавать материал для устных презентаций с использованием 

мультимедийных технологий; 

Владеть: 

- навыком устной и письменной коммуникации на иностранном 

языке в различных сферах бытового общения; 

- навыками осуществления поиска, систематизации и обобщения 

иноязычной информации в рамках общей коммуникации. 

Содержание дисципли-

ны  

Раздел 1. Речевой этикет и традиции англоязычных стран. 

Раздел 2. Образование. 

Раздел 3. О себе. 

Раздел 4. Введение в психологию 

Виды учебной работы  Лекционные, практические занятия (включая зачет), самостоятель-

ная работа студентов.  

Используемые  

информационные,  

инструментальные и 

программные средства  

Учебно-методическое обеспечение, мультимедийные средства 

(экран, проектор, магнитофон, компьютер), программное обеспече-

ние, Интернет-ресурсы.  

Формы текущего  

контроля успеваемости 

студентов  

В устной и письменной форме в виде контрольных и проверочных 

работ, тестов, устных опросов, индивидуальных домашних заданий 

и проектов. 

 



 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.04 Правоведение 

 
Цель изучения  

дисциплины  

Освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и 

институтах права, необходимых для ориентации в российском и 

мировом нормативно-правовом материале, эффективной реализации 

прав  и законных интересов; ознакомление с содержанием профес-

сиональной юридической деятельности  и основными юридически-

ми профессиями;  формирование способности и готовности к созна-

тельному и ответственному действию в сфере отношений, урегули-

рованных правом, в том числе к оценке явлений и событий  с точки 

зрения соответствия закону, к самостоятельному принятию реше-

ний, правомерной реализации гражданской позиции и несению от-

ветственности. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Базовая часть  

Формируемые  

компетенции  

ОК-4  

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения  

дисциплины  

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- понятие, систему и источники права; 

- основы конституционного права России; 

- понятие и виды правонарушений; 

- понятие и виды юридической ответственности; 

Уметь: 

- ориентироваться в законодательстве РФ; 

- юридически грамотно формулировать свои мысли и оценивать си-

туацию; 

- использовать нормативно-правовую информацию в своей профес-

сиональной деятельности; 

Владеть:  

- навыками работы с нормативно-правовыми актами;  

- приемами использования юридической терминологии; 

- навыками  применения полученных правовых знаний на практике, 

а также понимать основные модели правомерного поведения в ти-

пичных правовых ситуациях. 

Содержание дисципли-

ны  

Раздел 1. Основные понятия о государстве и праве. 

Раздел 2. Основы отдельных отраслей права. 

Виды учебной работы  Лекционные, практические занятия (включая зачет), самостоятель-

ная работа студентов.  

Используемые  

информационные,  

инструментальные и 

программные средства  

 

Учебно-методическое обеспечение, мультимедийное оборудование 

(персональный компьютер), информационное обеспечение. 

Формы текущего  

контроля успеваемости 

студентов  

Контрольные работы, рефераты, эссе, практика публичного выступ-

ления. 

 

 

 



 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.05 Риторика 

 
Цель изучения  

дисциплины  

Освоение основ ораторского искусства и дискуссионно-

полемического мастерства, формирование навыков и умений эф-

фективного речевого поведения в различных ситуациях общения, 

т.е. формирование коммуникативной компетентности студента на 

основе познания законов эффективного общения. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Базовая часть  

Формируемые  

компетенции  

ОК-5; ПК-12  

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения  

дисциплины  

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- нормы русского литературного языка; 

- культуру общения способы общения в речи; 

- основы речевой профессиональной культуры, основные понятия и 

категории риторической мысли; 

- правила и нормы общения; 

- требования к речевому поведению в различных коммуникативных 

ситуациях; 

- требования, предъявляемые к созданию текста с учетом ситуации 

общения; 

- нормы речевого поведения; 

- особенности коммуникативно-речевых ситуаций, характерных для 

профессионального общения; 

- приемы анализа речевого поведения; 

Уметь: 

- осуществлять речевое взаимодействие с партнерами по общению, 

преодолевать коммуникативные барьеры; 

- адекватно реализовывать свои коммуникативные намерения; 

- ориентироваться в ситуации общения; 

- анализировать и оценивать характер общения  и созданные в про-

цессе общения тексты; 

- формулировать и реализовывать коммуникативные намерение 

(цель высказывания); 

- анализировать и создавать профессионально значимые типы вы-

сказываний; 

- реализовать созданное высказывание в речевой практике; 

- адекватно оценивать свои коммуникативные удачи и неудачи; 

Владеть: 

- приемами постановки целей коммуникаций, способами выбора 

эффективных риторических методов; 

- умениями выполнять правила речевого поведения, составляющим 

суть профессионального общения; 

- навыками грамотного оформления текстов в орфографическом, 

пунктуационном и речевом отношении; 

- способами организации публичной речи, предъявления аргумента-

ции, ведения дискуссии. 

Содержание дисципли-

ны  

Раздел 1. Введение в курс «Риторика». 

Раздел 2. Риторика как наука. 

Раздел 3. Ступени подготовки речи. 



 
 

Раздел 4. Основы организации речи. Аргументация. Тезис. 

Раздел 5. Диалогичность ораторской речи. 

Виды учебной работы  Лекционные, практические занятия (включая зачет), самостоятель-

ная работа студентов. 

Используемые  

информационные,  

инструменталь-ные и 

програм-мные средства  

Учебно-методическое обеспечение, мультимедийные средства (ме-

диа-проектор, компьютер), Интернет-ресурсы.  

Формы текущего  

контроля успеваемости 

студентов  

Контрольная работа, активное «речевое» участие в каждом занятии, 

вопросы, тесты, практика речи. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.06 Математика 

 
Цель изучения  

дисциплины  

Формирование умения логически и алгоритмически мыслить; озна-

комление с научным обоснованием понятий математического ана-

лиза, с фундаментальными методами исследования переменных ве-

личин с помощью теории дифференциального и интегрального ис-

числения. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Базовая часть  

Формируемые  

компетенции  

ОПК-1 

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения  

дисциплины  

В результате освоения дисциплины бакалавры должны:  

Знать: 

- методы линейной  алгебры и аналитической геометрии; 

- виды и свойства матриц, системы линейных аналитических урав-

нений, N-мерное линейное пространство, векторы и линейные опе-

рации над ними; 

- методы дифференциального и интегрального исчисления; 

Уметь: 

- исследовать функции, строить их графики; 

- использовать аппарат линейной алгебры и аналитической геомет-

рии; 

Владеть: 

- навыками решения задач линейной алгебры и аналитической гео-

метрии; 

- аппаратом дифференциального и интегрального исчисления. 

Содержание дисципли-

ны  

Раздел 1. Основы линейной и векторной алгебры. 

Раздел 2. Основы математического анализа. 

Виды учебной работы  Лекционные, практические занятия, самостоятельная работа сту-

дентов.  

Используемые  

информационные,  

инструментальные и 

программные средства  

Учебно-методическое обеспечение, мультимедийные средства 

(экран, проектор), Интернет-ресурсы.  

Формы текущего  

контроля успеваемости 

студентов  

Опрос, тестирование, контрольные и самостоятельные работы. 

 



 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.07 Социология 

 
Цель изучения  

дисциплины  

Формирование навыков теоретического и эмпирического анализа 

общественных явлений. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Базовая часть  

Формируемые  

компетенции  

ОК-6  

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения  

дисциплины  

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные категории социологии, структуру социологического зна-

ния; 

- структуру общества и особенности ее функционирования; 

- этапы становления и развития социологии как науки, основные 

классические и современные социологические концепции; 

Уметь: 

- применять полученные знания в производственной, общественно-

политической деятельности; 

- выступать в роли участника или заказчика прикладного социоло-

гического исследования. 

Владеть: 

- навыками анализа процессов и изменений, происходящих в совре-

менном обществе. 

Содержание  

дисциплины  

Раздел 1. Социология как наука об обществе. 

Раздел 2. Становление и основные этапы  исторического развития 

социологии. 

Раздел 3. Отраслевые и частные (специальные) социологические 

теории. 

Виды учебной  

работы  

Лекционные, практические занятия (включая зачет), самостоятель-

ная работа студентов.  

Используемые  

информационные,  

инструментальные и 

программные средства  

Учебно-методическое обеспечение, мультимедийное оборудование 

(персональный компьютер, проектор, экран), информационное 

обеспечение. 

Формы текущего  

контроля успеваемости 

студентов  

Публичные выступления с презентацией, работа на семинарских 

занятиях, практические занятия и кейсы, глоссарий, тесты, опросы 

устные и письменные, конспекты. 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.08 Культурология  

 
Цель изучения  

дисциплины  

Ознакомление студентов с основными положениями современной 

культурологии для лучшей ориентации в современных культурных 

процессах, для подготовки к «культурному диалогу». 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Базовая часть  

Формируемые  

компетенции  

ОК-6  

Знания, умения и    В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 



 
 

навыки, получаемые в 

результате освоения  

дисциплины  

Знать: 

- основные понятия в области культурологии; 

- магистральные линии развития данной науки, основные подходы и 

концепции, позиции различных «школ»; 

- специфику основных культурных феноменов; 

- исторические и региональные типы культур, характерные особен-

ности различных цивилизаций, черты мировоззрения человека раз-

личных эпох; 

- иметь представления о сущности, формах, динамике культуры; 

- иметь представления о месте культурологии в ряду общегумани-

тарных дисциплин; 

- уяснить место и роль межкультурных коммуникаций в истории 

культуры, их особенности на современном этапе; 

Уметь: 

- применять полученные знания при осмыслении современных 

культурных феноменов; 

- культурологически грамотно интерпретировать исторические фак-

ты; 

- ориентироваться в справочной и специальной литературе; 

Владеть навыками: 

- поиска специальной научной литературы; 

- подготовки рефератов; 

- публичного выступления; 

- ведения дискуссии. 

Содержание дисципли-

ны  

Раздел 1. Культурология как наука. 

Раздел 2. История мировой культуры. 

Виды учебной работы  Лекционные, практические и семинарские занятия, лабораторные 

работы, самостоятельная работа студентов. 

Используемые  

информационные,  

инструментальные и  

программные средства  

Учебно-методическое обеспечение, мультимедийное оборудование 

(персональный компьютер), программное обеспечение, Интернет-

ресурсы. 

Формы текущего  

контроля успеваемости 

студентов  

Оценивание выступлений на семинарах, тестирование. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.09 Педагогика 

 
Цель изучения  

дисциплины  

Достижение студентами научного понимания основ педагогической 

науки, ее значимости в вопросах образования и самообразования, 

решении жизненных и профессиональных целей. Формирование пе-

дагогического мышления, культуры отношений с людьми и актив-

ной гражданской позиции. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Базовая часть  

Формируемые  

компетенции  

ОК-7; ПК-10; ПК-11  

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения  

дисциплины  

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные положения закона «Об образовании в РФ»;  

- категориальный аппарат педагогики: образование, воспитание, 



 
 

обучение, развитие, самовоспитание, социализация, педагогическое 

взаимодействие, педагогическая система, образовательный процесс; 

- историю становления педагогической науки и вклад в развитие 

цивилизации.  

- функции и задачи структуру педагогической науки;  

- методологию  и методы педагогического исследования; 

- основы дидактики и теории воспитания;  

- закономерности и принципы организации образовательного про-

цесса 

- педагогические технологии 

- особенности инклюзивного образования 

- основы возрастной педагогики; 

- особенности потребностно-мотивационной сферы личности; 

Уметь: 

- диагностично формулировать цели обучения и воспитания. 

- проектировать образовательный процесс в различных режимах 

обучения. 

- управлять познавательной деятельностью учащихся, мотивировать  

познавательную активность 

- анализировать и оценивать педагогический процесс и деятель-

ность педагога. 

- эффективно взаимодействовать со всеми участниками образова-

тельного процесса: ученики, родители, коллеги, руководство, обще-

ственные и сторонние организации. 

- творчески самореализовываться на основе адекватной самооценки;  

- принимать решения, делать выбор, на основе осознанного, осмыс-

ленного отбора информации в соответствии с личностно и социаль-

но значимыми целями и ценностями;  

Владеть: 

- навыками анализа педагогических проблем с позиций законов раз-

вития социальной и культурной среды. 

- знаниями нормативных документов регламентирующих образова-

тельный процесс. 

- приемами формирования, развития и поддержания партнёрских, 

доверительных отношений в деловой и межличностной практике 

взаимодействия;  

- основными методами, способами и средствами получения, хране-

ния, переработки информации; 

- современными технологиями образовательной деятельности и са-

мообразования. 

- навыками культурной коммуникации, техниками влияния, мето-

дами коллективной мыследеятельности и самопрезентации; 

- техниками общения, ролевого взаимодействия и командообразо-

вания; 

- техниками саморегуляции и самоконтроля; 

- технологиями мониторинга и диагностики учебных достижений 

учащихся. 

- современной методологией и методикой педагогического исследо-

вания. 

Содержание дисципли-

ны  

Раздел 1. Общие основы педагогики. 

Раздел 2. Теория обучения (дидактика). 

Раздел 3. Теория воспитания. 



 
 

Виды учебной работы  Лекционные, практические занятия, самостоятельная работа сту-

дентов  

Используемые  

информационные,  

инструментальные и 

программные средства  

Учебно-методическое обеспечение, мультимедийные средства 

(экран, проектор), программное обеспечение, Интернет-ресурсы.  

Формы текущего  

контроля успеваемости 

студентов  

Устный опрос, выступление на семинарах, тестирование. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.10 Логика 

 
Цель изучения дисци-

плины  

Усвоение основных логических понятий и приемов мышления как 

компонента профессиональной подготовки студентов-

гуманитариев, деятельность которых непосредственно связана с ис-

кусством владения словом. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Базовая часть.  

Формируемые компе-

тенции  

ОК-1  

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в ре-

зультате освоения дис-

циплины  

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

Знать:  

- знание логики для своей профессиональной деятельности; 

- основы логической операции; 

- базовые законы мышления, условия и границы их применения; 

- основные виды понятий, суждений, рассуждений; 

- основные факты истории логики. 

Уметь: 

- анализировать свои и чужие рассуждения; 

- участвовать в прениях; 

- оперировать базисными логическими категориями; 

- применять законы и принципы логики последнии в решении по-

вседневных и научных проблем. 

Владеть: 

- критериями оценки качества логических операций; 

- навыками логического корректного мышления; 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; 

- приемами анализа логических операций. 

Содержание дисциплины  Раздел 1. Предмет логики. 

Раздел 2. Понятие. 

Раздел 3. Суждение. 

Раздел 4. Умозаключение. 

Раздел 5. Доказательство и опровержение. 

Виды учебной работы  Лекции, практические занятия (включая зачет), самостоятельная 

работа. 

Используемые информа-

ционные, инструмен-

тальные и программные 

средства  

Учебно-методическое обеспечение, мультимедийное оборудование 

(персональный компьютер), программное обеспечение, Интернет-

ресурсы. 

Формы текущего кон-

троля успеваемости сту-

дентов  

Контрольные работы, тест, доклад, коллоквиум. 



 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.11 Математическая статистика 

 
Цель изучения дисци-

плины  

Определяется требованием овладения практического применения 

статистических методов, в освоении студентами основных матема-

тико-статистических понятий, формировании и развитии логиче-

ского мышления; в творческом овладении основными методами и 

технологиями решения экономических задач. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Базовая часть.  

Формируемые компе-

тенции  

ОПК-1  

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в ре-

зультате освоения дис-

циплины  

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

Знать:  

- основные способы представления информации с использованием 

математических средств; 

- основные математические понятия и методы решения базовых 

статистических задач. 

Уметь: 

- осуществлять поиск и отбор информации, необходимой для реше-

ния конкретной задачи; 

- осуществлять перевод информации с языка, характерной для 

предметной области на математический язык; 

- использовать основные методы статистической обработки экспе-

риментальных данных. 

Владеть: 

- содержательной интерпретацией и адаптацией математических 

знаний для решения образовательных задач с использованием ста-

тистических методов  в профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины  Тема 1. Математические средства представления информации. 

Тема 2. Основы дискретной математики. 

Тема 3. Методы решения комбинаторных задач как средство обра-

ботки и интерпретации информации. 

Тема 4. Задачи математической статистики. 

Тема 5. Обработка статистических данных. 

Тема 6. Статистические оценки параметров. 

Тема 7. Статистическая гипотеза и общая схема ее проверки. 

Виды учебной работы  Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Используемые информа-

ционные, инструмен-

тальные и программные 

средства  

Учебно-методическое обеспечение, мультимедийные средства 

(проектор, экран), программное обеспечение, Интернет-ресурсы. 

Формы текущего кон-

троля успеваемости сту-

дентов  

Опрос, контрольные работы, самостоятельная работа, коллоквиум.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.12 Введение в профессию 

 
Цель изучения дисци-

плины  

Формирование у студентов представлений о психологии как науке,  

о  специфике работы практического психолога, о профессионально-



 
 

этических аспектах  его деятельности. Ознакомление студентов с 

основными отраслями научной психологии, видами и сферами ра-

боты психологов-практиков, спецификой психологии как профес-

сии. Формирование образ психолога-профессионала и содействие 

развитию мотивации к освоению профессии психолога 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Базовая часть.  

Формируемые компе-

тенции  

ОК-7; ПК-6  

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в ре-

зультате освоения дис-

циплины  

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать:  

 цели и задачи основных направлений деятельности психолога-

профессионала;  

 основные виды профессиональной деятельности психолога в 

различных отраслях образования, народного хозяйства, медицины, 

промышленности;  

 квалификационные требования к психологам различного 

профиля;  

 морально-этические принципы работы психолога. 

Уметь: 

 ориентироваться в классификациях психологических профессий; 

анализировать типичные приемы работы психолога;  

 выделять психические реалии из наблюдаемых жизненных 

ситуаций;  

 определять индивидуально-личностные причины выбора 

специальности;  

 отстаивать  свою профессиональную позицию психолога;  

 различать особенности профессиональной деятельности 

квалифицированного и неквалифицированного психолога.  

Владеть: 

 навыками теоретического анализа научной психологической 

литературы;  

 технологией самообразования; 

 способами обобщения и логического изложения материала. 

Содержание дисциплины  Раздел 1. Методологические и методические аспекты профессио-

нальной деятельности психолога. 

Раздел 2. Организационные аспекты  профессиональной деятельно-

сти психолога. 

Виды учебной работы  Лекции, практические занятия, самостоятельная работа  

Используемые информа-

ционные, инструмен-

тальные и программные 

средства  

Учебно-методическое обеспечение, мультимедийные средства 

(проектор, экран), программное обеспечение, Интернет-ресурсы. 

Формы текущего кон-

троля успеваемости сту-

дентов  

Устный опрос, письменный опрос.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.13 Математические методы в психологии 

 
Цель изучения  Формирование у студентов представлений о значимости связи пси-



 
 

дисциплины  хологии и математики, о необходимости включения в психолого-

педагогическое исследование статистического оценивания его ре-

зультатов и возможности их интерпретации исходя из получаемых 

данных. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Базовая часть.  

Формируемые компе-

тенции  

ОПК-1; ПК-8 

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в ре-

зультате освоения дис-

циплины  

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

- основные понятия, используемые в математической обработке 

психологических знаний (признаки и переменные; распределение 

признака; статистические гипотезы и критерии; уровни статистиче-

ской достоверности);   

- правила выявления различий в уровне исследуемого признака; 

- оценку достоверности сдвига в значениях исследуемого признака; 

- многофункциональные статистические критерии; 

- метод ранговой корреляции; 

- понятие факторного анализа. 

Уметь: 

- анализировать, получаемые в ходе исследования, данные; 

- принимать решение о выборе метода математической обработки; 

- интерпретировать, получаемые в ходе обработки, результаты. 

Владеть: 

- основными критериями математического анализа, получаемых в 

ходе психологического исследования, данных; 

- навыками работы на компьютере при статистической обработки 

данных. 

Содержание дисциплины  Тема 1. Матрицы и линейные системы. 

Тема 2. Задачи линейного программирования.  

Тема 3. Теория вероятностей и математическая статистика. 

Тема 4. Экспертное оценивание. 

Виды учебной работы  Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Используемые информа-

ционные, инструмен-

тальные и программные 

средства  

Учебно-методическое обеспечение, мультимедийные средства 

(проектор, экран), программное обеспечение, Интернет-ресурсы. 

Формы текущего кон-

троля успеваемости сту-

дентов  

Опрос, наблюдения, устный опрос, контрольная работа.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.14 Безопасность жизнедеятельности 

 
Цель изучения дисци-

плины  

Формирование у студентов осознания безопасности человека как 

важнейшего  фактора его успешной деятельности; оснащение зна-

ниями о безопасном поведении человека в чрезвычайных ситуаци-

ях, о государственной системе защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций, об обязанностях граждан по защите государства и здоро-

вом образе жизни.  

Место дисциплины в 

учебном плане  

Базовая часть  



 
 

Формируемые компе-

тенции  

ОК-9 

Знания, умения и навы-

ки,  

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

Знать:  

- понятия «опасность», «безопасность», «источник опасности», 

«чрезвычайная ситуация»; 

- классификацию ЧС, Классификацию опасностей, негативных фак-

торов среды обитания; 

- характеристики экономической, информационной и продоволь-

ственной опасностей, понятие национальной безопасности  и угро-

зы национальной безопасности; 

- правовую основу РСЧС, роль и задачи, права и обязанности граж-

дан, современные средства поражения и способы защиты от них; 

- средства индивидуальной и коллективной защиты, устройство 

средств индивидуальной защиты, основные показатели здоровья 

человека. 

Уметь: 

- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим при неот-

ложных состояниях, организовать эвакуацию в ЧС; 

- проводить профилактику травматизма; 

- формировать мотивацию здорового образа жизни; 

Владеть: 

- навыками действий в ЧС, связанных с терроризмом, навыками 

действий по сигналам оповещения; 

- способностью изготавливать простейшие средства индивидуаль-

ной защиты и пользоваться ими. 

Содержание дисципли-

ны  

Раздел 1. Введение в предмет. 

Раздел 2. Человек и техносфера. 

Раздел 3. Медико-биологоческие основы взаимодействия человека 

со средой, создание оптимальной производственной среды. 

Раздел 4. Защита населения в чрезвычайных ситуациях. 

Раздел 5. Управление безопасностью жизнедеятельности. 

Виды учебной работы  Лекции, практические занятия (включая зачет), самостоятельная ра-

бота. 

Используемые 

информационные, ин-

струментальные и про-

граммные средства  

Учебно-методическое обеспечение, мультимедийное оборудование 

(персональный компьютер, проектор, экран), программное обеспе-

чение, Интернет-ресурсы. 

Формы текущего кон-

троля успеваемости сту-

дентов  

Тесты, рефераты, презентации. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.15 Физическая культура и спорт 

 
Цель изучения дисци-

плины  

Формирование физической культуры личности и способности целе-

направленного использования разнообразных средств физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профес-

сиональной деятельности. 

Место дисциплины в Базовая часть  



 
 

учебном плане  

Формируемые компе-

тенции  

ОК-8 

Знания, умения и навы-

ки,  

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

Знать:  

- основы физической культуры и здорового образа жизни; 

- значение физической культуры в развитии человека; 

Уметь:  

- практически применять навыки, обеспечивающие сохранение и 

укрепление здоровья; 

Владеть: 

- способами развития и совершенствования двигательных качеств и 

выполнения установленных нормативов по общей физической и 

спортивно-технической подготовке; 

- навыками правильного использования средств физического воспи-

тания  и укрепления здоровья. 

Содержание дисципли-

ны  

Раздел 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональ-

ной подготовке студентов. 

Раздел 2. Социально-биологические основы физической культуры. 

Раздел 3. Основа здорового образа жизни студента. Физическая 

культура в обеспечении здоровья. 

Раздел 4. Психофизиологические основы учебного труда и интел-

лектуальной деятельности. Средства физической культуры в регу-

лировании работоспособности. 

Раздел 5. Общая физическая и специальная подготовка в системе 

физического воспитания. 

Раздел 6. Основы методики самостоятельных знаний физическими 

упражнениями. 

Раздел 7. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем 

физических упражнений. 

Раздел 8. Особенности занятий избранным видом спорта или систе-

мой физических упражнений. 

Раздел 9. Самоконтроль занимающихся студентов физическими 

упражнениями и спортом. 

Виды учебной  

работы  

Лекции, самостоятельная работа. 

Используемые 

информационные, ин-

струментальные и про-

граммные средства  

Учебно-методическое обеспечение, спортивный инвентарь, трена-

жеры, степплатформы, маты.  

Формы текущего кон-

троля успеваемости сту-

дентов  

Реферат. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.16 Политология 

 
Цель изучения дисци-

плины  

Усвоение студентами знаний, навыков и умений анализа политиче-

ской жизни и рационально-критической оценки властвующих элит, 

формирование политической культуры, норм консенсусных отно-

шений в условиях политического плюрализма, умения понимать и 

реализовывать свои политические интересы, гражданские права и 



 
 

обязанности. Формирование гражданских качеств, усвоение прин-

ципов гуманизма, свободы и демократии и способность претворять 

их в общественной жизни. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Базовая часть  

Формируемые компе-

тенции  

ОК-2; ПК-9 

Знания, умения и навы-

ки,  

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

Знать:  

- основные категории, историю становления и развития, современ-

ные теории, закономерности и методы политологии; 

Уметь: 

- понимать движущие силы и закономерности исторического про-

цесса; роль насилия и ненасилия в истории, место человека в поли-

тическом процессе, политической организации общества; 

Владеть: 

- навыками научных исследований политических процессов и от-

ношений, методами анализа и интерпретации представлений о по-

литике, государстве и власти. 

Содержание дисципли-

ны  

Раздел 1. Историко-методологическое введение. 

Раздел 2. Политические системы и институты. 

Раздел 3. Человек в политическом процессе. 

Раздел 4. Международные отношения и внешняя политика государ-

ства. 

Виды учебной работы  Лекции, практические занятия (включая зачет), самостоятельная ра-

бота. 

Используемые 

информационные, ин-

струментальные и про-

граммные средства  

Учебно-методическое обеспечение, мультимедийное оборудование 

(персональный компьютер, проектор, экран), информационное 

обеспечение. 

Формы текущего кон-

троля успеваемости сту-

дентов  

Тесты, конспекты, кейс-задания, практические задания, презента-

ции, участие в семинаре – дискуссии, эссе.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.17. Экономика 

 
Цель изучения дисци-

плины  

Усвоение студентами знаний о механизме действия экономических 

законов в конкретно-исторических условиях, методах изучения яв-

лений и процессов в экономике, о средствах решения экономиче-

ских проблем в рамках экономических систем различных типов, 

формирование у студентов представления о теоретических основах 

функционирования рыночной экономики, экономических основах 

процесса производства и об экономических основах взаимодействия 

в информационно-правовой среде, создание основы для использо-

вания в познавательной и профессиональной деятельности базовых 

знаний в области экономических наук, для понимания причинно-

следственных связей развития российского общества. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Базовая часть  

Формируемые компе-

тенции  

ОК-3 



 
 

Тема 7. Функционирование национальной экономики. 

Тема 8. Мировая экономика и Экономика России. 

Виды учебной  

работы  

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые 

информационные, ин-

струментальные и про-

граммные средства  

Учебно-методическое обеспечение, мультимедийные средства (про-

ектор, экран, компьютер), программное обеспечение, Интернет-

ресурсы.  

Формы текущего кон-

троля успеваемости сту-

дентов  

Практические задания, кейсы, тесты, доклады, опрос, рефераты, эс-

се. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.18 Права человека 

 
Цель изучения дисци-

плины  

Формирование у студентов знаний о правах и свободах человека, о 

внутригосударственных и международных механизмах их защиты. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Базовая часть  

Формируемые компе-

тенции  

ОК-4; ПК-9 

Знания, умения и навы-

ки,  

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

Знать:  

- понятие прав и свобод человека, их общие категории, а также со-

циальную терминологию; 

- источники прав и свобод человека и их соотношение по юридиче-

ской силе; 

- международные нормы, устанавливающие минимальные стандар-

ты защиты прав и свобод человека; 

- основные права и свободы человека; 

- общие черты и специфическое содержание национального законо-

дательства гарантирующего защиту прав и свободы человека; 

- роль институтов гражданского общества и структур государствен-

ной власти в обеспечении прав человека; 

- место международных органов в правозащитной системе. 

Уметь: 

- обобщать полученные знания; 

- правильно применять теоретические знания по правам человека, в 

том числе свободно оперировать терминами  и понятиями связан-

ными с правами человека, точно их использовать в правопримени-

тельной практике. 

- правильно определять нормативно правовой акт, подлежащий 

применению к соответствующим видам прав человека; 

- анализировать нормативные правовые акты, регулирующие права 

человека, толковать правовые нормы, применяя различные способы 

и виды толкования; 

- анализировать внутригосударственную и международную судеб-

ную практику для дальнейшего применения в соответствующей 

правовой ситуации; 

- проводить сравнительно-правовые анализы действующего россий-

ского и международного законодательства; 

- использовать и применять полученные знания в научной, педаго-



 
 

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в ре-

зультате освоения дис-

циплины  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

Знать:  

- основные положения и методы экономической науки и хозяйство-

вания, их юридическое отражение и обеспечение в российском за-

конодательстве; 

- современное состояние мировой экономики и особенности функ-

ционирования российских рынков; 

- роль государства в согласовании долгосрочных и краткосрочных 

экономических интересов общества; 

-принципы и методы организации и управление малыми коллекти-

вами; теоретико-методологические основы анализа системы эконо-

мических отношений на микро- и макроуровне; 

-законы и закономерности, проявляющиеся в поведении отдельных 

экономических субъектов и экономики в целом; 

- экономические механизмы функционирования фирмы (предприя-

тия) в условиях рынка; 

- инструментарий оценки эффективности хозяйственной деятельно-

сти фирмы (предприятия) и экономики в целом; 

- механизмы формирования цен и затрат на товары в различных ры-

ночных структурах; 

- необходимость, способы и последствия государственного регули-

рования деятельности экономики в целом и их влияние на деятель-

ность хозяйствующих субъектов. 

- принципы отбора исходных данных для экономического анализа. 

Уметь: 

- отслеживать закономерности экономического развития на различ-

ных уровнях экономики; 

- применять теоретические положения при решении практических 

задач; 

- определять и производить анализ показателей эффективности 

функционирования фирмы (предприятия) с тенденциями развития 

экономической системы в целом. 

- планировать работы персонала, и фонд оплаты труда. 

- готовить исходные данные для выбора и обоснования научно-

технических и организационных решений на основе экономическо-

го анализа; 

- разрабатывать оперативные планы работы первичных производ-

ственных подразделений. 

Владеть: 

- приемами анализа реальных экономических явлений, производ-

ственных ситуаций;  

- способами оценки эффективности деятельности фирмы (предприя-

тия); 

- методами отбора экономических данных для составления планов, 

смет, заявок на материалы, оборудование, а так же для составления 

установленной отчетности по утвержденным формам; 

- способами оценки инновационного потенциала новой продукции. 

Содержание  

дисциплины  

Тема 1. Введение в экономику. 

Тема 2. Рынок и экономические системы. 

Тема 3. Рыночный механизм. 

Тема 4. Экономика производителя. 

Тема 5. Рынки факторов производства и формирование доходов. 

Тема 6. Финансовый рынок. Финансовая система страны. 



 
 

гической, управленческой, аналитической и иной деятельности. 

Владеть: 

- навыками разработки рекомендаций по дальнейшему улучшению 

правового регулирования общественных отношений в области за-

щиты прав и свобод человека; 

- навыками участия в дискуссиях по вопросам прав человека; 

- приемами составления и оформления юридических документов. 

Содержание дисципли-

ны  

Раздел 1. Введение в права человека. 

Раздел 2. Системы защиты прав и свобод человека. 

Виды учебной работы  Лекции, практические занятия (включая зачет), самостоятельная ра-

бота 

Используемые 

информационные, ин-

струментальные и про-

граммные средства  

Учебно-методическое обеспечение, мультимедийные средства (ин-

терактивная доска, видеопроектор, видео и аудио техника, сборники 

тестовых материалов и задач), программное обеспечение, Интернет-

ресурсы.  

Формы текущего кон-

троля успеваемости сту-

дентов  

Проведение экспресс опросов на семинарских занятиях и мини-

тестов. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.19 Информационные технологии в психологии 

  
Цель изучения дисци-

плины  

Формирование базовых знаний студентов о современных информа-

ционных технологиях в области психологии. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Базовая часть  

Формируемые компе-

тенции  

ОПК-1; ПК-6 

Знания, умения и навы-

ки,  

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

Знать:  

- основные понятия информатики; методы сбора, передачи, кодиро-

вания, хранения, обработки и выхода информации; 

- принципы применения современных информационных технологий 

в науке и предметной деятельности, работу в программном пакете 

обработке данных IBM SPSS AMOS, элементы теории математиче-

ской статистики; 

Уметь:  

- использовать математический аппарат и информационные техно-

логии при обработке данных; 

- обрабатывать и анализировать данные, а также владеть способами 

табличного и графического представления полученных результатов 

при использовании программного комплекса SPSS; 

- работать на компьютере (знание операционной системы, исполь-

зование основных математических программ, программ отображе-

ния результатов, публикации, поиска информации через Интернет, 

пользование электронной почтой). 

Владеть: 

- основными методами, способами и средствами получения, и пере-

работки информации, иметь навыки работы с компьютером как 

средством управление информацией. 

Содержание  

дисциплины  

Раздел 1. Информатика, информационные технологии, информаци-

онные системы, информационные ресурсы. 



 
 

Раздел 2. Технологии обработки документов. 

Раздел 3. Мультимедийные технологии. 

Раздел 4. Информационные кросс-технологии. 

Раздел 5. Технологии доступа к данным. Файловые системы и база 

данных. 

Раздел 6. Сетевые информационные технологии. Internet 

Раздел 7. Автоматизированные информационные технологии работа 

в программе SPSS. 

Виды учебной  

Работы 

  

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые 

информационные, ин-

струментальные и про-

граммные средства  

 

Учебно-методическое обеспечение, мультимедийные средства (про-

ектор, экран, компьютер, принтер), Интернет-ресурсы.  

Формы текущего кон-

троля успеваемости сту-

дентов  

 

Опрос, тест. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.20 Современные концепции естествознания 

 
Цель изучения дисци-

плины  

Освоение современных концепций естествознания в контексте эво-

люции естественнонаучной картины мира.  

Место дисциплины в 

учебном плане  

Базовая часть  

Формируемые компе-

тенции  

ОК-1; ПК-12 

Знания, умения и навы-

ки,  

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

Знать основные понятия дисциплины; 

Уметь использовать в практической деятельности научные пред-

ставления о мире; 

Иметь представление об истории развития КСЕ. 

 

Содержание дисципли-

ны  

Раздел 1. Эволюция научного метода и естественнонаучной карти-

ны мира. 

Раздел 2. Пространство и время. 

Раздел 3. Учение о симметрии. 

Раздел 4. Структурные уровни и системная организация материи. 

Раздел. 5. Порядок и беспорядок в природе. 

Раздел 6. Происхождение и эволюция Вселенной. 

Раздел 7. Возникновение и эволюция жизни. 

Раздел 8. Происхождение и генезис человека, его свойства и осо-

бенности. 

Раздел 9. Человек и биосфера. 

Раздел 10. Глобальный экологический кризис. 

Виды учебной  

работы  

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Используемые Учебно-методическое обеспечение, мультимедийные средства (про-



 
 

информационные, ин-

струментальные и про-

граммные средства  

ектор, интерактивная доска, компьютер), Интернет-ресурсы.  

Формы текущего кон-

троля успеваемости сту-

дентов  

Опрос, практические задания. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.21 Экология 

 
Цель изучения дисци-

плины  

Формирование у студентов экологического мировоззрения и осо-

знания единства всего живого и незаменимости биосферы Земли 

для выживания человечества. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Базовая часть  

Формируемые компе-

тенции  

ОК-1; ПК-12 

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в ре-

зультате освоения дис-

циплины  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

Знать:  

- структуру и состав экосистем и биосферы, эволюцию биосферы. 

- экологические законы и принципы взаимодействия организмов со 

средой обитания; 

- виды и состав антропогенного воздействия на биосферу; 

- сущность современного экологического кризиса; 

- требования профессиональной ответственности за сохранение сре-

ды обитания; 

- принципы государственной политики в области охраны природной 

среды. 

Уметь: 

- оценивать состояние экосистем; 

- прогнозировать последствия своей профессиональной деятельно-

сти с точки зрения воздействия на биосферные процессы; 

- выбирать принципы защиты природной среды в соответствии с 

законами экологии. 

Владеть: 

- способами оценки антропогенного воздействия на окружающую 

природную среду в процессе профессиональной деятельности; 

- приемами использования в деятельности основ взаимодействия 

общества и природы на этапе перехода России к устойчивому раз-

витию; 

- методами стимулирования природоохранной деятельности. 

Содержание  

дисциплины  

Раздел 1. Введение в экологию. 

Раздел 2. Общая экология. 

Раздел 3. Экология биосферы. 

Раздел 4. Экология человека. 

Раздел 5. Прикладная экология. 

Виды учебной  

работы  

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Используемые 

информационные, ин-

струментальные и про-

граммные средства  

Учебно-методическое обеспечение, мультимедийные средства (про-

ектор, экран, компьютер), информационное обеспечение.  



 
 

Формы текущего кон-

троля успеваемости сту-

дентов  

Тесты, рефераты, презентации. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.22 Конфликтология 

 
Цель изучения дисци-

плины  

Формирование  у студентов знаний о психологии конфликта, обу-

чение их методам диагностики конфликта, способам предупрежде-

ния и конструктивного разрешения конфликтных ситуаций, озна-

комление с психологическими основами посредничества (медиа-

ции). 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Базовая часть  

Формируемые компе-

тенции  

ОК-6; ПК-11 

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в ре-

зультате освоения дис-

циплины  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

Знать:  

- об основных этапах развития теоретической и практической кон-

фликтологии; 

- основные классификации (типологии) социальных конфликтов; 

- о природе конфликтов и их функциях в обществе; 

- о динамике и механизмах развития конфликта, о способах преду-

преждения конфликта, его разрешения и прогнозирования. 

Уметь:  

- применять понятийный аппарат конфликтологии в практической 

работе; 

- применять методы конфликтологии для анализа проблемных ситу-

аций; 

- использовать социально-психологические механизмы управления 

конфликтами; 

- анализировать мотивацию субъектов конфликта; 

- организовывать управленческие мероприятия по преодолению 

конфликтных ситуаций; 

- принимать индивидуальные решения и брать на себя ответствен-

ность. 

Владеть: 

- понятийным аппаратом конфликтологии; 

- методами анализа социальных конфликтов; 

- способами самоанализа внутриличностных конфликтов; 

- способами самоорганизации; 

- методами организации конструктивного взаимодействия в кон-

фликтных ситуациях; 

- приемами ведения переговоров; 

- методами принятия индивидуальных и коллективных решений. 

Содержание  

дисциплины  

Раздел 1. Теоретические основы конфликтологии. 

Раздел 2. Психологические особенности конфликта. 

Виды учебной  

работы  

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые 

информационные, ин-

струментальные и про-

Учебно-методическое обеспечение, мультимедийные средства (про-

ектор, экран), программное обеспечение, Интернет-ресурсы.  



 
 

граммные средства  

Формы текущего кон-

троля успеваемости сту-

дентов  

Устный опрос, письменный опрос. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.23  Профессиональная этика 
 

Цель изучения  

дисциплины  

Формирование у студентов представлений о профессиональной 

этике как науке, о профессионально-этических аспектах деятельно-

сти психолога,   содействовать развитию мотивации к освоению 

этики психолога. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Базовая часть  

Формируемые  

компетенции  

ОК-1; ПК-6; ПК-7  

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные положения профессионально-этического кодекса психо-

лога, уметь интерпретировать их в конкретной ситуации, владеть 

методикой разработки профессионально-этического кодекса; 

- уметь использовать нормативно-правовые знания при осуществле-

нии профессиональной деятельности; 

- знать этические и правовые аспекты профессиональной деятельно-

сти; 

- владеть основными навыками этической самооценки и само-

контроля, самовоспитания и самосовершенствование; 

- знать смысл и содержание долга психолога, уметь выявлять деон-

тологическую специфику в конкретной ситуации; 

- владеть нормами взаимодействия и сотрудничества, толерантно-

стью, социальной мобильностью; 

- знать основные элементы профессиональной этической системы, 

уметь их анализировать и применять в профессиональной практике. 

Уметь: 

- владеть этическими нормами мышления научных исследований, 

обобщением, анализом и синтезом фактов и теоретических положе-

ний; 

- находить организационно-управленческие решения в нестандарт-

ных ситуациях и нести ответственности за них. 

- владеть этическими нормами работы с клиентами при осуществ-

лении психологического вмешательства и воздействия с целью оп-

тимизации психического функционирования индивида, группы, со-

общества в различных сферах жизнедеятельности; 

- опираться на педагогическую этику в процессе преподавания пси-

хологии как общеобразовательной дисциплины; 

- самосовершенствоваться в течение  всей  профессиональной жиз-

ни; 

- вести просветительскую деятельность среди населения с целью 

повышения уровня психологической культуры общества.  

Владеть: 

- навыками анализа психологической действительности в контексте 

соблюдения этических норм;  



 
 

- технологией самообразования; 

- профессиональной этикой. 

Содержание  

дисциплины  

Раздел 1. Актуальность курса «Профессиональная этика». 

Раздел 2. Профессиональные требования к личности и деятельности 

психолога. 

Практические занятия. 

Виды учебной работы  

 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые  

информационные,  

инструментальные и 

программные средства  

 

Учебно-методическое обеспечение, мультимедийные средства (про-

ектор, экран), программное обеспечение, Интернет-ресурсы. 

Формы текущего  

контроля успеваемости 

студентов 

  

Устный опрос, письменный опрос. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1. Б.24 Общая психология 

 
Цель изучения дисци-

плины  

Формирование знаний о психологии как науке, изучающей законо-

мерности развития, функционирования и проявлений психики как 

активной формы отражения действительности. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Базовая часть 

Формируемые компе-

тенции  

ОК-1; ОК-2; ПК-9 

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в ре-

зультате освоения дис-

циплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 психологические феномены, категории, методы изучения и 

описания закономерностей функционирования и развития психики 

с позиций, существующих в отечественной и зарубежной науке 

подходов. 

Уметь: 

 анализировать психологические теории возникновения и 

развития психики в процессе эволюции;  

 прогнозировать изменения и динамику уровня развития и 

функционирования различных составляющих психики в норме. 

Владеть: 

 основными приёмами анализа психологических свойств и 

состояний, характеристик психических процессов, различных видов 

деятельности индивидов; 

 навыками анализа своей деятельности как профессионально-

го психолога с целью оптимизации собственной деятельности.  

Содержание дисциплины  Лекционные занятия - 1 курс: 

Раздел 1. Введение в общую психологию; 

Раздел 2. Психические процессы; 

Практические занятия.  

Лекционные занятия – 2 курс: 



 
 

Раздел3. Психические состояния и их регуляция; 

Раздел 4. Психические свойства личности; 

Практические занятия. 

Виды учебной работы  Лекционные, практические занятия, самостоятельная работа сту-

дентов.  

Используемые информа-

ционные, инструмен-

тальные и программные 

средства  

Учебно-методическое обеспечение, мультимедийные средства 

(проектор, экран), программное обеспечение, Интернет-ресурсы. 

Формы текущего кон-

троля успеваемости сту-

дентов  

Устный опрос.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.25 История психологии 
Цель изучения дисци-

плины  

Формирование научных представлений о возникновении и динами-

ке развития психологических знаний в мировой и российской исто-

рии; о путях становления и развития психологической науки; о со-

держании важнейших психологических направлений и школ в их 

связи с внутренней логикой развития науки, социокультурными 

условиями и  вкладом отечественных и зарубежных ученых в раз-

витие психологической мысли. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Базовая часть 

Формируемые компе-

тенции  

ОК-1; ОК-2 

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в ре-

зультате освоения дис-

циплины  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

Знать:  

 системы основных понятий ведущих психологических направле-

ний; 

 социально-исторические, предметно-логические и личностные 

детерминанты развития психологического знания; 

 предмет изучения различных психологических направлений; 

 методологию различных психологических направлений;  

 важнейшие достижения мировой и отечественной психологиче-

ской мысли; 

 основные приёмы работы с клиентом в рамках различных психо-

логических школ. 

Уметь:  

 анализировать психологические явления с позиций различных 

направлений и школ; 

 давать адекватную историческую оценку достижениям прошло-

го, выявлять их достоинства и ограничения; 

 проводить сопоставительный анализ научных теорий; 

 применять в практике психологического исследования адекват-

ную предмету исследования методологию; 

 ориентироваться в потоке современной психологической литера-

туры; 

 использовать полученные знания в собственной профессиональ-

ной деятельности.  

Владеть:  



 
 

 системой понятий и категорий, разработанных в разных научных 

школах в процессе развития психологии; 

 навыками выбора методов работы, которые адекватны современ-

ным теоретическим взглядам и задачам  для практической работы с 

клиентом. 

Содержание дисциплины  Раздел 1. История развития зарубежной психологической мысли. 

Практические занятия. 

Раздел 2. История развития отечественной психологической мысли. 

Практические занятия. 

Виды учебной работы  Лекционные, практические занятия, самостоятельная работа сту-

дентов.  

Используемые информа-

ционные, инструмен-

тальные и программные 

средства  

Учебно-методическое обеспечение, мультимедийные средства 

(проектор, экран), программное обеспечение, Интернет-ресурсы. 

Формы текущего кон-

троля успеваемости сту-

дентов  

Устный опрос, письменный опрос. 

  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.26 Социальная психология 

 
Цель изучения  

дисциплины  

Ознакомление студентов с актуальными проблемами теории и 

практики социальной психологии; повышение компетентности в 

вопросах психологии личности, межличностных взаимоотношений, 

развития и функционирования малой и большой социальной групп,  

оценка вклада выдающихся отечественных и зарубежных ученых в 

развитие социально-психологической мысли. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Базовая часть 

Формируемые  

компетенции  

ОК-6; ПК-9  

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в ре-

зультате освоения дис-

циплины  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

Знать:  

 методологические основы современной отечественной и зару-

бежной социальной психологии;  

 основные направления, подходы, теории в социальной психоло-

гии и современные тенденции развития социально-

психологического знания;  

 основные категории и понятия социальной психологии;  

 основные социально-психологические факты и их интерпрета-

цию;  

 методы изучения личности в различных социокультурных сре-

дах;  

 систему знаний о закономерностях общения и способах управле-

ния индивидом и группой;  

 пути приобщения учащихся к общечеловеческим, национальным 

духовным ценностям, формирования активного отношения к миру. 

Уметь:  

 корректно выражать и аргументированно обосновывать положе-

ния предметной области знаний;  

 научно обосновывать собственную позицию при анализе соци-



 
 

ально-психологических явлений;  

 в условиях развития науки и имеющейся в социальной практике 

к пересмотру собственных позиций, выбору новых форм и методов 

работы;  

 различать психологические и непсихологические тексты, крити-

чески работать с литературой,  

 пользоваться, обрабатывать и анализировать теоретический и 

эмпирический материал по изучаемой проблеме;  

 вести научную дискуссию.  

Владеть: 

 системой теоретических знаний по основным разделам социаль-

ной психологии;  

 профессиональным языком предметной области знаний; 

 современными методами поиска, обработки и использования 

информации;  

 системой знаний о закономерностях общения и способах управ-

ления индивидом и группой; умениями педагогического общения;  

 основными способами взаимодействия личности и социума;  

 знаниями об особенностях, факторах и динамики групповых 

процессов;  

 методами изучения личности в различных социокультурных сре-

дах. 

Содержание дисциплины  Раздел 1. Введение в социальную психологию. 

Раздел 2. Общение и взаимодействие. 

Практические занятия. 

Раздел 3. Социальная психология личности и группы. 

Практические занятия. 

Виды учебной работы  Лекционные, практические занятия, самостоятельная работа сту-

дентов.  

Используемые информа-

ционные, инструмен-

тальные и программные 

средства  

Учебно-методическое обеспечение, мультимедийные средства 

(проектор, экран), программное обеспечение, Интернет-ресурсы. 

Формы текущего кон-

троля успеваемости сту-

дентов  

Устный опрос, письменный опрос. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.27 Методологические основы психологии 

Цель изучения  

дисциплины  

Освоение студентами методологии психологии и научных основ 

планирования, организации психологического исследования, выбо-

ра методов сбора и обработки данных, оформления полученных ре-

зультатов. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Базовая часть 

Формируемые  

компетенции  

ОК-1; ПК-6 

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- подходы к организации исследования, сложившиеся в психологи-



 
 

дисциплины  ческих школах; 

- основные качественные и количественные методы исследований в 

психологии; 

уметь: 

- различать уровни организации исследования (уровни методов и 

методик); выделять инварианты исследовательских методов; 

- выбирать адекватные методы поставленным эмпирическим зада-

чам в психологических исследованиях; 

- применять методы в психологических исследованиях адекватно 

целям и задачам исследования; 

владеть навыками: 

- построения схемы научного исследования; 

- применения основных методов, способов и средств получения, 

хранения, переработки информации исследования в психологии и 

педагогике; 

-  самостоятельного использования методов в планировании и реа-

лизации экспериментальных и других эмпирических исследований 

в психологии. 

Содержание дисципли-

ны  

Раздел 1. Введение в методологию психологии. 

Раздел 2. Качественные и количественные методы и основания для 

их использования в психологических исследованиях. 

Раздел 3. Анализ, оценка и интерпретация результатов поиска. 

Виды учебной работы  Лекционные, практические занятия, самостоятельная работа сту-

дентов. 

Используемые  

информационные,  

инструментальные и 

программные средства  

Учебно-методическое обеспечение, мультимедийные средства (про-

ектор, экран), программное обеспечение, Интернет-ресурсы. 

Формы текущего  

контроля успеваемости 

студентов  

Контрольные работы, тестирование, оценивание выступлений на 

семинарах. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.28 Этнопсихология 

 
Цель изучения  

дисциплины  

Формирование целостных представлений о предмете этнической 

психологии, о причинах и условиях изменения этнического созна-

ния и межэтнических взаимоотношений, о факторах, влияющих на 

взаимодействие этнических групп; о способы предотвращения и 

разрешения межэтнических конфликтов. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Базовая часть 

Формируемые  

компетенции 

ОК-6 

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в ре-

зультате освоения дис-

циплины  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные подходы этнической психологии;  

- структуру, формирование, механизм и причины изменений этни-

ческого сознания; 

- факторы, влияющие на взаимодействие этнических групп; 

- способы предотвращения и разрешения межэтнических конфлик-

тов; 



 
 

- методы изучения межэтнических взаимоотношений. 

уметь:  

- проводить наиболее часто применяемые в этнической психологии 

методы для изучения межэтнических взаимоотношений и этниче-

ского сознания отдельного индивида или социальных групп; 

- осуществлять диагностику и прогнозирование развития межэтни-

ческого конфликта, реализовывать схемы эффективного урегулиро-

вания конфликтных ситуаций; 

- применять программы оказания психологической помощи пред-

ставителям этнических меньшинств, беженцам и переселенцам; 

модифицировать базовые процедуры обучения детей и взрослых в 

зависимости от культурного контекста и этнического состава участ-

ников процесса.  

Содержание дисципли-

ны  

Раздел 1. Возникновение и становление этнопсихологии. 

Раздел 2. Психология межэтнических отношений. 

Практические занятия. 

Виды учебной работы  Лекционные и практические занятия, самостоятельная работа сту-

дента. 

Используемые инфор-

мационные, инструмен-

тальные и программные 

средства  

  Учебно-методическое обеспечение, мультимедийные средства 

(проектор, экран, видеомагнитофон, телевизор), программное обес-

печение, Интернет-ресурсы. 

Формы текущего кон-

троля успеваемости сту-

дентов  

Фронтальный опрос, письменный опрос, индивидуальный опрос. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1. Б.29 Психология развития и возрастная психология 

 
Цель изучения  

дисциплины  

Формирование целостных представлений о методологии психоло-

гии развития и возрастной психологии; об основных методах, ис-

пользуемых в научной и практической работе психолога и умений 

их адекватного использования;  

об общих закономерностях и механизмах развития психики на раз-

ных этапах онтогенеза; об изменениях, происходящих в структуре 

личности, мотивационно-потребностной и когнитивной сферах, в 

деятельности и общении на разных возрастных этапах развития; о 

соотношении индивидуальных особенностей и возрастных законо-

мерностей развития. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Базовая часть 

Формируемые  

компетенции  

ОК-6; ПК-9 

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения  

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать:  

-основные понятия психологии развития и возрастной психологии;  

-основные закономерности функционирования психики; 

-особенности развития психики в онтогенезе, изменения ее структу-

ры и функций; 

-основные методы исследования развития психики человека; 

-движущие силы развития психики на каждом возрастном этапе; 

-условия психического развития людей разного возраста; 



 
 

-психологические новообразования возрастных периодов; 

-содержание основных возрастных кризисов; 

- основные отечественные и зарубежные теории психического 

развития человека в онтогенезе; 

Уметь:  

- оперировать основными категориями психологии развития и воз-

растной психологии,  

- сравнивать по ключевым позициям различные теории психическо-

го развития человека в онтогенезе,  

- соотносить теоретически описываемые возрастные феномены с 

эмпирическими фактами развития человека, 

Владеть: 

способами проектирования и осуществления эмпирического иссле-

дования онтогенетического развития различных сфер психики.  

методами получения эмпирических данных о возрастных особенно-

стях развития личности; 

умениями и навыками изучения возрастных особенностей психиче-

ских процессов, состояний и свойств личности; 

умениями использования знаний для решения практических задач.   

Содержание  

дисциплины  

Раздел 1. Введение в дисциплину «Психология развития и возраст-

ная психология» (Лекционные занятия; Практические занятия). 

Раздел 2. Основные закономерности психического развития (Лекци-

онные занятия; Практические занятия). 

Раздел 3. Особенности психического развития человека на разных  

этапах онтогенеза (Лекционные занятия; Практические занятия). 

Виды учебной  

работы  

Лекционные, практические занятия, самостоятельная работа сту-

дентов. 

Используемые  

информационные,  

инструментальные и  

программные средства  

Учебно-методическое обеспечение, мультимедийные средства (про-

ектор, экран, видеомагнитофон, телевизор), программное обеспече-

ние, Интернет-ресурсы. 

Формы текущего  

контроля успеваемости 

студентов  

Устный опрос, письменный опрос, творческая работа, оценивание 

выступлений на семинарах. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.30  Педагогическая психология 

Цель изучения  

дисциплины  

Формирование целостных представлений о педагогической психо-

логии как науке. Формирование компетентности в области исполь-

зования на практике психологических закономерностей процессов 

обучения и воспитания. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Базовая часть 

Формируемые  

компетенции  

ОК-7; ПК-11 

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения  

дисциплины  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Знать: 

- особенности психологических механизмов обучения и воспитания; 

- закономерности образовательного процесса; 

- развивающие функции процессов обучения и воспитания; 

- основные образовательные программы для учащихся разных воз-



 
 

растов. 

Уметь: 

- использовать психологические теории обучения и воспитания для 

разработки практических программ в системе образования;  

- применять в образовательном процессе знания индивидуальных 

особенностей учащихся; 

- осуществлять экспертную оценку процессов воспитания и обуче-

ния.  

Владеть: 

- современными технологиями педагогической деятельности; 

- конкретными методиками психолого-педагогической диагностики; 

- способами организации различных видов обучающей деятельно-

сти; 

- навыками оптимального взаимодействия с субъектами педагоги-

ческого процесса.   

 

Содержание  

дисциплины  

Раздел 1. Педагогическая психология как наука. 

Раздел 2. Психология учебной деятельности. 

Раздел 3. Психология воспитания. 

Раздел 4. Психология педагогической деятельности. 

Виды учебной работы  Лекционные, практические, семинарские занятия, самостоятельная 

работа студентов. 

Используемые  

информационные,  

инструментальные и 

программные средства  

Учебно-методическое обеспечение, мультимедийные средства (про-

ектор, экран), программное обеспечение, Интернет-ресурсы. 

Формы текущего  

контроля успеваемости 

студентов  

Контрольные работы, тестирование, оценивание выступлений на 

семинарах. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1. Б.31 Психология личности 

Цель изучения  

дисциплины  

Формирование системы научных понятий о личности, об основных 

тенденциях в развитии современных психологических теорий лич-

ности и их применении в практической деятельности. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Базовая часть 

Формируемые  

компетенции  

ОК-2; ОК-7; ПК-9 

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения  

дисциплины  

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

Знать:  

– Роль и место психологии личности в современной системе пси-

хологических наук. 

– Системный подход к изучению личности. 

– Деятельностный подход к изучению развития человека. 

– Принципы историко-эволюционного подхода к психологии 

личности. 

– Представления о человеке как индивиде в системе биогенеза, 

человеке как личности  в системе социогененза, человеке как ин-

дивидуальности в системе персоногенеза. 

– Движущие силы и условия развития личности. 



 
 

– Механизмы и этапы формирования личности в онтогенезе. 

– Современные представления о структуре личности и различные 

подходы к ее изучению в психологии. 

– Социально-ролевой подход к изучению личности. 

– Современные представления о проблеме периодизации разви-

тия в психологии личности. 

– Общие представления о личности в классическом и современ-

ном психоанализе. 

– Общие представления о личности в гуманистической психоло-

гии. 

– Общие представления о личности в экзистенциальной психоло-

гии. 

– Современные представления о взаимоотношениях темперамен-

та, характера и личности. 

– Современные представления о взаимоотношении задатков, спо-

собностей и личности. 

– Типологический подход в психологии личности. 

– Общее представление о смысловых образованиях смысловых 

системах  личности 

– Современные представления по проблеме "Я" и направлениях 

ее изучения в психологии. Самосознание личности. 

– Защитные механизмы и их роль в регуляции поведения лично-

сти. 

– Проблемы психологии пола. 

Уметь:  

– Организовывать свою профессиональную деятельность с уче-

том современных достижений в теоретическом и методическом 

аппарате психологии личности. 

– Самостоятельно работать с литературой по психологии лично-

сти. 

Владеть:  

методами исследования личности, принятых в разных направлени-

ях психологии. 

– Проводить диагностику психических свойств личности. 

– Проводить  дифференциальную диагностику личностной из-

менчивости. 

– Составлять психологические заключения с последующим про-

гнозом реагирования личности в критических ситуациях.  

быть способным:  

– приемами формирования, развития и поддержания партнёрских, 

доверительных отношений в деловой и межличностной практике 

взаимодействия;  

– основными методами, способами и средствами получения, хра-

нения, переработки информации; 

– проявляет себя субъектом деятельности и взаимодействия, от-

ветственным за себя, других и процесс деятельности;  

– современной методологией и методикой учебно-

образовательного взаимодействия. 

Содержание  

дисциплины  

Раздел 1. Введение в психологию личности. 

Раздел 2. Общее представление об индивидных свойствах человека 

и их классификация. 

Раздел 3. Мотивационная сфера в структуре личности 

Раздел 4. Самосознание в структуре личности. 



 
 

Виды учебной  

работы  

Лекции, практические занятия (включая зачет), самостоятельная ра-

бота. 

Используемые  

информационные,  

инструментальные и 

программные средства  

Учебно-методическое обеспечение, мультимедийные средства (про-

ектор, экран), программное обеспечение, Интернет-ресурсы. 

Формы текущего  

контроля успеваемости 

студентов  

Устный опрос, письменный опрос. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.32 Основы психогенетики 

Цель изучения  

дисциплины  

Формирование целостных представлений о психогенетике как 

науке. Изучение роли наследственности и среды в формировании 

психологических и психофизиологических свойств человека. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Базовая часть 

Формируемые  

компетенции  

ОК-2; ПК-7 

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения  

дисциплины  

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- психогенетические методы; 

- влияние наследственности и среды на индивидуальные свойства 

личности. 

уметь:  

- применять медицинские термины; 

- ставить и решать многие традиционные проблемы в психологии, 

связанные, прежде всего, с изучением индивидуальности и индиви-

дуального развития.  

Содержание  

дисциплины  

Раздел 1. Психогенетика как наука. 

Раздел 2. Введение в генетику человека. 

Раздел 3. Основные законы наследуемости. 

Раздел 4. Психогенетические исследования нормальной вариатив-

ности. 

Раздел 5. Психогенетика и психопатология. 

Практические занятия. 

Виды учебной  

работы  

Лекционные, практические занятия, самостоятельная работа сту-

дентов 

Используемые  

информационные,  

инструментальные и 

программные средства  

Учебно-методическое обеспечение, мультимедийные средства 

(проетор, экран, видеомагнитофон, телевизор), программное обес-

печение, Интер-нет-ресурсы 

Формы текущего  

контроля успеваемости 

студентов  

Фронтальный опрос, письменный опрос, тестовый контроль, реше-

ние задач. 

 

 



 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.33 Зоопсихология и сравнительная психология 

Цель изучения  

дисциплины  

Формирование системы научных понятий по зоопсихологии и срав-

нительной психологии и их применение в практической деятельно-

сти. Формирование представлений о закономерностях эволюции 

психики, о предыстории человеческого мышления и сознания.  

Место дисциплины в 

учебном плане  

Базовая часть 

Формируемые  

компетенции  

ОК-2; ПК-6 

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения  

дисциплины  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

- основные понятия, использующиеся в зоопсихологии, отечествен-

ных и зарубежных школах изучения поведения и психики живот-

ных;  

- основы положений классических теоретических работ по поведе-

нию и психологии  

животных;  

- основные классические эмпирические исследования, проведенные 

в рамках  зоопсихологии и других подходов к изучению психики и 

поведения животных. 

Уметь:  

- ориентироваться в различных классических и современных 

направлениях изучения психики и поведения животных;  

- пользоваться научной литературой, читать и анализировать науч-

ные тексты;  

Владеть:  

- приемами анализа и сопоставления между собой факты и их тео-

ретических интерпретаций,  

способами выявления причинно-следственных связей между психо-

логическими и поведенческими явлениями или их отсутствием;  

- приемами  соотнесения исследовательских задач и методов орга-

низации наблюдений и экспериментов с разными видами животных.    

Содержание дисципли-

ны  

Раздел 1. Введение в зоопсихологию и сравнительную психологию. 

Раздел 2. Проблема возникновения психики в зоопсихологии. 

Раздел 3. Онтогенез поведения и психики животных. 

Раздел 4. Поведение животных. 

Раздел 5. Сравнительная психология. 

Практические занятия 

Раздел 1. Введение в зоопсихологию и сравнительную психологию. 

Раздел 2. Проблема возникновения психики в зоопсихологии. 

Раздел 3. Онтогенез поведения и психики животных. 

Раздел 4. Поведение животных. 

Раздел 5. Сравнительная психология. 

Виды учебной работы  Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Используемые  

информационные,  

инструментальные и 

программные средства  

Учебно-методическое обеспечение, мультимедийные средства (про-

ектор, экран), программное обеспечение, Интернет-ресурсы. 

Формы текущего  

контроля успеваемости 

студентов  

Фронтальный опрос, письменный опрос, тестовый контроль. 



 
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.34  Анатомия центральной нервной системы 
Цель изучения дисци-

плины  

Формирование системы научных понятий об анатомии центральной 

нервной системы. Изучение основных закономерностях макро- и 

микроскопической организации нервной системы человека и их 

применение на практике. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Базовая часть  

Формируемые компе-

тенции  

ОК-2; ПК-6  

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в ре-

зультате освоения дис-

циплины  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

- процессы фило- и онтогенеза нервной системы человека на основе 

эволюционного подхода;  

- методы изучения анатомии центральной нервной системы; 

- структурно-функциональную организацию нервной ткани; 

- строение и топографию структур нервной системы; 

- общие закономерности строения и функционирования спинного и 

головного мозга; 

- общие закономерности строения и функционирования проводящих 

нервных путей ЦНС; 

- сравнительную структурную организацию соматической и вегета-

тивной нервной системы;  

- учение о рефлексах; 

- критерии оценки деятельности нервной системы;  

- формы психической деятельности и критерии ее оценки; 

- физиологические основы памяти, речи, сознания. 

Уметь:  

- идентифицировать различные виды нейронов и их нервных окон-

чаний; 

- объяснить принцип функционирования рефлекторных дуг сомати-

ческого и вегетативного отделов нервной системы; 

- идентифицировать на срезах спинного и головного мозга ядра и 

проводящие пути; 

Владеть: 

- приемами изображения схемы проводящих путей головного и 

спинного мозга; 

- умением находить, называть и показывать на анатомических пре-

паратах и в атласе структуры центральной и периферической нерв-

ной системы; 

- медицинской терминологией. 

Содержание  

дисциплины  

Раздел 1. Введение в анатомию ЦНС. 

Раздел 2. Отдельные вопросы гистологии нервной ткани. 

Раздел 3. Морфофункциональная характеристика органов нервной 

системы. 

Практические занятия.  

Виды учебной работы  Лекционные, практические занятия, самостоятельная работа сту-

дентов. 

Используемые инфор-

мационные, инструмен-

тальные и программные 

Учебно-методическое обеспечение, мультимедийные средства (про-

ектор, экран, телевизор), программное обеспечение, Интернет-

ресурсы. 



 
 

средства  

Формы текущего кон-

троля успеваемости сту-

дентов  

Фронтальный опрос, письменный опрос, тестовый контроль, работа 

малыми группами. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 Б1.Б.35 Нейрофизиология 

Цель изучения  

дисциплины  

Формирование системы научных понятий о нейрофизиологии как 

науке и представлений о нейрофизиологических основах поведения 

и психической деятельности человека. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Базовая часть 

Формируемые  

компетенции  

ОК-2; ПК-6 

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения  

дисциплины  

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

- предмет, цель, задачи дисциплины и ее значение для будущей 

профессиональной деятельности; 

- принципы механизмов деятельности мозга человека; 

- физиологические закономерности эмбрионального и постнаталь-

ного развития головного мозга; 

- фундаментальные процессы – возбуждение и торможение в ЦНС;  

- физиологию соматической и вегетативной нервной систем; 

- физиологию всех отделов ЦНС. 

Уметь:  

- объяснить принцип наиболее важных методик исследования 

функций ЦНС; 

- самостоятельно работать с научной и учебной литературой; 

Владеть: 

- умением находить, называть и показывать на анатомических пре-

паратах и в атласе структуры центральной и периферической нерв-

ной системы; 

- медицинскими терминами; 

- приемами работы с медицинскими атласами.   

Содержание дисципли-

ны  

Раздел 1. Основы физиологии нервных тканей. 

Раздел 2. Основы общей физиологии ЦНС. 

Раздел 3. Основы частной физиологии ЦНС. 

Виды учебной работы  Лекционные, практические занятия, самостоятельная работа сту-

дентов. 

Используемые  

информационные,  

инструментальные и  

программные средства  

Учебно-методическое обеспечение, мультимедийные средства (про-

ектор, экран, видеомагнитофон, телевизор), программное обеспече-

ние, Интернет-ресурсы. 

Формы текущего  

контроля успеваемости 

студентов  

Опросная дискуссия, индивидуальный опрос, тестовый контроль, 

заполнение слепых рисунков. 

 

 

 



 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.36   Физиология ВНД и сенсорных систем 
 

Цель изучения  

дисциплины  

 

Формирование систематизированных знаний о жизнедеятельности 

организма как целого, его взаимодействии с внешней средой, дина-

мике жизненных процессов и закономерности реализации высшей 

нервной деятельности человека. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

 

Базовая часть  

Формируемые  

компетенции  

ОК-1; ПК-7 

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в ре-

зультате освоения дис-

циплины  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

 - физиологические свойства коры; 

- электрические явления в коре; 

- критерии оценки психической деятельности; 

- структуры, осуществляющие психическую деятельность; 

- типы высшей нервной деятельности; 

- формы психической деятельности; 

- физиологические основы памяти, речи, сознания; 

- отделы сенсорных систем; 

- этапы сенсорного процесса; 

- что такое анализатор по И.П. Павлову; 

- виды анализаторов; 

- рецепторы, виды, функции. 

Уметь:  

- использовать знания о нейронных механизмах переработки ин-

формации в сенсорных системах; 

- показывать на рисунках и в атласе корковые отделы анализаторов; 

- определять отделы различных анализаторов; 

- использовать знания об основных закономерностях высшей нерв-

ной деятельности и их проявлений в изменении деятельности дру-

гих систем организма, поведения и психических функций; 

Владеть: 

- навыками использования медицинской терминологии и анатоми-

ческой номенклатуры; 

приемами анализа физиологии ВНД и сенсорных систем с точки 

зрения их теоретической обоснованности и научности. 

- умениями показывать в атласе и на муляжах структуры, осуществ-

ляющие психическую деятельность. 

Содержание дисципли-

ны  

 

Раздел 1. Физиология ВНД. 

Раздел 2. Физиология сенсорных систем. 

Виды учебной работы  

 

Лекционные, практические занятия, самостоятельная работа сту-

дентов. 

Используемые инфор-

мационные, инструмен-

тальные и программные 

средства  

Учебно-методическое обеспечение, мультимедийные средства (про-

ектор, экран, видеомагнитофон, телевизор), программное обеспече-

ние, Интернет-ресурсы. 

Формы текущего кон-

троля успеваемости сту-

дентов  

Фронтальный опрос, письменный опрос, тестовый контроль, запол-

нение «слепых» рисунков. 



 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.37 Специальная психология 

Цель изучения  

дисциплины  

Ознакомление студентов с современным состоянием специальной 

психологии;  формирование целостного представления об объекте, 

предмете, цели и задачах, методах, научных категориях и истории 

развития специальной психологии; формирование современного 

понимания проблемы развития в норме и патологии; изучение сущ-

ности феномена аномального развития, его структуры и свойств, 

общих и специфических закономерностей нормального и отклоня-

ющегося развития; стимулирование интереса к проблеме психоло-

гического обеспечения эффективной интеграции лиц с отклонения-

ми в развитии в общекультурное и образовательное пространство. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Базовая часть 

  

Формируемые  

компетенции  

ОК-6; ПК-9 

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения  

дисциплины  

 В результате освоения учебной дисциплины, обучающийся должен 

Знать: 

- психологические феномены, категории, методы изучения и 

описания закономерностей функционирования и развития аномаль-

ной психики с позиций существующих в отечественной и зарубеж-

ной науке подходов; 

- сущность феномена аномального развития, его структуру и 

свойства, общие и специфические закономерности нормального и 

отклоняющегося развития; 

- принципы, содержание, методы психолого-педагогического 

изучения детей с нарушениями и отклонениями в развитии; 

- специальные психологические технологии, позволяющие ре-

шать типовые задачи в различных областях практики; 

- основные подходы к психологическому воздействию на инди-

вида и группу лиц, имеющих нарушения и отклонения в развитии; 

- сущность профессиональной коррекционной, реабилитацион-

ной и абилитационной деятельности психолога системы специаль-

ного и инклюзивного образования; 

- принципы организации учебно-воспитательного процесса при 

работе с лицами, имеющими отклонения в развитии. 

Уметь: 

- анализировать психологические теории возникновения и разви-

тия психики в процессе эволюции; 

- прогнозировать изменения и динамику уровня развития и 

функционирования различных составляющих психики в норме и 

при психических отклонениях; 

- формулировать задачи психологической помощи в процессе со-

циокультурной адаптации лиц с ОВЗ; 

- осуществлять дифференцированный подход к диагностике и 

коррекции развития детей с ОВЗ с учетом структуры нарушений; 

- профессионально воздействовать на уровень развития и осо-

бенности познавательной и личностной сферы лиц с ОВЗ с целью 

гармонизации психического функционирования человека. 

Владеть: 

- основными приемами диагностики, профилактики, экспертизы, 

коррекции психологических свойств и состояний, характеристик 



 
 

психических процессов лиц, имеющих отклонения и нарушения в 

развитии; 

- критериями выбора психодиагностических и психокоррекцион-

ных методик; 

- навыками анализа собственной деятельности с целью её опти-

мизации; 

- навыком выбора адекватных форм организации диагностики и 

коррекционно-психологической помощи детям с отклонениями и 

нарушениями в развитии.  

Содержание дисципли-

ны  

Раздел 1. Общие проблемы специальной психологии. 

Раздел 2. Психическое развитие при дизонтогениях дефицитарного 

типа. 

Практические занятия. 

Виды учебной работы  Лекционные, практические занятия, самостоятельная работа сту-

дентов. 

Используемые  

информационные,  

инструментальные и  

программные средства  

Учебно-методическое обеспечение, мультимедийные средства (про-

ектор, экран), программное обеспечение, Интернет-ресурсы. 

Формы текущего  

контроля успеваемости 

студентов  

Устный опрос, письменный опрос. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.38   Основы консультативной психологии 

Цель изучения  

дисциплины  

Формирование базовых знаний о методологии, важнейших теорети-

ческих положениях и понятиях в процессе консультирования; об 

основных универсальных принципах, техниках и процедурах пси-

хологического консультирования; изучение законов межличност-

ных отношений в процессе консультирования. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Базовая часть 

Формируемые  

компетенции  

ОК-6; ПК-6 

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения  

дисциплины  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основные теории, концепции и методологические принципы со-

временных направлений психологического консультирования. 

 - основные понятия, цели и структуру процесса психологического 

консультирования.  

- специфические характеристики психологического контакта в про-

цессе консультирования.  

- этические принципы психологического консультирования и пси-

хологические требования к профессиональной подготовке и лично-

сти психолога-консультанта. 

Уметь:  

- применять вышеперечисленные знания в организации и проведе-

нии психологического консультирования. 

Владеть: 

- приемами анализа основных направлений консультирования с 

точки зрения их теоретической обоснованности и научности.  



 
 

- основными методами психологического консультирования.  

- навыками проведения психологического консультирования с уче-

том цели консультирования, индивидуальных особенностей и пси-

хического состояния клиента.   

Содержание дисципли-

ны  

Раздел 1. Основы психологического консультирования. 

Раздел 2. Процесс психологического консультирования. 

Раздел 3. Специальные проблемы психологического консультиро-

вания. 

Виды учебной работы  Лекционные, практические занятия, самостоятельная работа сту-

дентов. 

Используемые  

информационные,  

инструментальные и 

программные средства  

Учебно-методическое обеспечение, мультимедийные средства (про-

ектор, экран), программное обеспечение, Интернет-ресурсы. 

Формы текущего  

контроля успеваемости 

студентов  

Устный опрос, выступление на семинарах. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.39 Психология девиантного и аддиктивного поведения 

 
Цель изучения дисци-

плины  

Формирование у студентов научно-обоснованного, целостного 

представления о современном состоянии проблемы девиантного и 

аддиктивного поведения личности. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Базовая часть. 

Формируемые компе-

тенции  

ОК-6; ПК-6 

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в ре-

зультате освоения дис-

циплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать:  

- теоретические основы изучения девиантного поведения;  

- основные виды девиантного поведения личности; 

- аддиктивное (зависимое) поведение; 

- психологические основы профилактики и коррекции девиантного 

поведения; 

Уметь:  

- использовать научно-психологическую и методическую литерату-

ру при изучении проблемы девиантного поведения личности и 

группы; 

- различать «поведение»  и «девиантное поведение личности», «ад-

диктивное поведение»; 

- организовывать поведенческое консультирование и  коррекцию 

отклоняющегося поведения  личности; 

Владеть: 

- современными технологиями работы с девиантным поведением; 

- психологическими методами изучения отклоняющегося поведения 

личности; 

- навыками применения на практике полученных психологических и 

педагогических знаний относительно  профилактики девиантного 

поведения.  

Содержание дисципли-

ны  

Раздел 1.Теоретические основы изучения девиантного и аддиктив-

ного поведения.  



 
 

Раздел 2.Психологический анализ отдельных видов девиантного по-

ведения. 

Раздел 3.Психологические методы и технологии работы с девиант-

ным поведением. 

Виды учебной работы  Лекционные, практические занятия (включая зачет), лабораторные 

работы, самостоятельная работа студентов. 

Используемые  

информационные, ин-

струментальные и про-

граммные  

средства  

Учебно-методическое обеспечение, мультимедийные средства (про-

ектор, экран), программное обеспечение, Интернет-ресурсы. 

Формы текущего кон-

троля успеваемости сту-

дентов  

Устный опрос,  выступлений на семинарах. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.40  Организационная психология 

Цель изучения  

дисциплины  

Знакомство с предметной областью, теоретическим обоснованием и 

методами  исследований в организационной психологии как ком-

плексной научно-практической психологической дисциплины. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Базовая часть 

Формируемые  

компетенции  

ОК-6; ПК-9 

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения  

дисциплины  

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

Знать: 

- основные типы проблем, затрудняющих эффективное функциони-

рование персонала современных организаций, и способы их разре-

шения с учетом возможностей применения в конкретных организа-

ционных условиях; 

Уметь:  

- осуществлять  подготовку общей схемы проведения диагностико-

оптимизационной работы с персоналом организаций и выбирать 

конкретные методические процедуры ее реализации, соответству-

ющие специфике организационных проблем с учетом  профессио-

нальных компетенций и этических норм работы психолога в при-

кладных условиях;   

Владеть: 

- средствами психологического анализа различных форм организа-

ционных взаимодействий с выходом на определение специфики 

проблем, характерных для сотрудников конкретных организаций,  

- методами и формами проведения организационно-

психологических исследований диагностикой и оптимизационной  

направленности. 

Содержание  

дисциплины  

Раздел 1. Организационная психология в системе психологического 

знания. 

Раздел 2. Организационная система, управление организацией. 

Раздел 3. Личность в организации. 

Виды учебной  

работы  

Лекционные и практические занятия, самостоятельная работа сту-

дента. 



 
 

Используемые  

информационные,  

инструментальные и  

программные средства  

Учебно-методическое обеспечение, мультимедийные средства (про-

ектор, экран, видеомагнитофон, телевизор), программное обеспече-

ние, Интернет-ресурсы. 

Формы текущего  

контроля успеваемости 

студентов  

Устный опрос, письменный опрос, тестовый контроль, работа ма-

лыми группами, решение ситуационных задач. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.41  Гендерная  психология 

 
Цель изучения  

дисциплины  

Ознакомление с исследованиями, посвященными проблеме гендер-

ных различий, проведение психологического анализа межполовых 

отношений в контексте гендерного измерения, анализ специфиче-

ских социально-психологических детерминант половой дифферен-

циации и иерархичности в разных сферах жизнедеятельности и в 

разные возрастные периоды. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Базовая часть. 

Формируемые компе-

тенции  

ОК-2; ПК-9 

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в ре-

зультате освоения дис-

циплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

– основные категории, понятия, законы гендерной психологии;  

– историю развития гендерной психологии как самостоятельной 

науки; 

– современные направления гендерной психологии; 

Уметь:  

– применять полученные теоретические знания для организации и 

проведения экспериментальных исследований в различных обла-

стях гендерной психологии; 

– применять полученные теоретические знания для организации и 

проведения для ведения консультационной работы; 

Владеть: 

– приемами проведения прикладного исследования в сфере ген-

дерной психологии.  

Содержание  

дисциплины  

Раздел 1. Введение в гендерную психологию. 

Раздел 2.Особенности гендерных отношений в современном обще-

стве. 

Раздел 3. Психолого-педагогическое сопровождение гендерного 

развития. 

Практические занятия.  

Виды учебной работы  Лекционные, практические занятия (включая зачет), лабораторные 

работы, самостоятельная работа студентов. 

Используемые  

информационные,  

инструментальные и 

программные  

средства  

Учебно-методическое обеспечение, мультимедийные средства 

(проектор, экран), программное обеспечение, Интернет-ресурсы. 

Формы текущего кон-

троля успеваемости сту-

дентов  

Тестирование, оценивание выступлений на семинарах.  

 



 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.42 Основы акмеологии и геронтопсихологии 

Цель изучения  

дисциплины  

Формирование основных понятий по акмеологии и геронтопсихо-

логии, овладение знаниями психологических особенностей людей 

акмеологического, пожилого и старческого возраста. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Базовая часть. 

Формируемые компе-

тенции  

ОК-2; ПК-7 

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в ре-

зультате освоения дис-

циплины  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

- психологические и социальные теории развития человека на зре-

лых и поздних этапах онтогенеза;  

- систему методов изучения психических процессов;  

- специфику изменения высших психических функций;  

- характер влияния возрастного фактора на профессиональную дея-

тельности и переподготовку;  

- уровни и виды адаптации, их специфику в разных возрастных 

группах;  

- технологии психологического сопровождения людей пожилого и 

старческого возраста; 

Уметь:  

- подбирать методики патопсихологического обследования;  

- определять признаки продуктивных и непродуктивных стратегий 

адаптации к поздним периодам жизненного пути;  

- разрабатывать программы психологического сопровождения со-

трудников акмеологического, предпенсионного и пенсионного воз-

растов;  

Владеть: 

- навыками ведения просветительской работы, направленной на 

профилактику негативных психических изменений;  

- приемами и способами формирования оптимального психологиче-

ского климата в разновозрастном трудовом коллективе, предупре-

ждения «конфликтов поколений»;  

- методами формирования готовности к освоению собственных воз-

растно-временных изменений.  

Содержание  

дисциплины  

Раздел 1.  Геронтопсихология и акмеология как науки. 

Раздел 2. Психологические аспекты старения. 

Раздел 3. Личностные особенности старения. 

Раздел 4. Гериатрическая помощь. 

Виды учебной работы  Лекционные, практические занятия, самостоятельная работа сту-

дентов. 

Используемые  

информационные,  

инструментальные и 

программные  

средства  

Учебно-методическое обеспечение, мультимедийные средства 

(компьютер, проектор, экран), программное обеспечение, Интернет-

ресурсы. 

Формы текущего кон-

троля успеваемости сту-

дентов  

Фронтальный опрос, опросная дискуссия, индивидуальный опрос. 

 



 
 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.01 Практикум по возрастной психологии 

 
Цель изучения  

дисциплины  

Приобретение знаний об основных методах, используемых в науч-

ной и практической работе психолога и умений их адекватного ис-

пользования; освоение способов получения эмпирических данных о 

возрастных особенностях развития личности; формирование 

начальных умений использования знаний по возрастной психологии 

для решения практических задач. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Вариативная часть. 

Формируемые  

компетенции  

ПК-8 

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в ре-

зультате освоения дис-

циплины  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

- возможности возрастно-психологического исследования, 

- способы сбора, обработки и представления эмпирических данных 

в возрастно-психологическом исследовании, 

- специфику и виды возрастно-психологического эксперимента, 

наблюдения и опроса, 

- источники ошибок в возрастно-психологических исследованиях, 

- особенности и границы использования диагностических, пси-

хокоррекционных и психотерапевтических методов в практической 

работе психолога, 

Уметь: 

- формулировать проблемы, гипотезы и задачи возрастно-

психологического исследования, 

- планировать эмпирическое возрастно-психологическое иссле-

дование, выбирать методы сбора и обработки данных, формировать 

выборку, 

- готовить и проводить возрастно-психологический эксперимент, 

наблюдение и опрос, 

- регистрировать эмпирические результаты, вести протоколы 

возрастно-психологических исследований, 

- анализировать, описывать и объяснять эмпирические результа-

ты, 

- использовать методы исследования познавательных и эмоцио-

нальных процессов, психических состояний, индивидуально-

психологических особенностей и общения, 

- использовать эмпирические результаты для прогнозирования 

психических явлений и управления ими в процессе практической 

деятельности; 

Владеть: 

- конкретными методиками исследования ощущений, восприятия, 

памяти, мышления, эмоций, мотивации, деятельности, сознания, 

способностей, темперамента и характера личности на различных 

этапах возрастного развития. 

Содержание  

дисциплины  

Раздел 1. Введение в дисциплину «Практикум по возрастной психо-

логии». 

Раздел 2. Младенческий и ранний детский возрасты. 

Раздел 3. Дошкольный возраст. 



 
 

Раздел 4.  Младший школьный возраст. 

Раздел 5.  Подростковый возраст. 

Раздел 6.  Ранний юношеский возраст. 

Раздел 7.  Психология зрелых возрастов. 

Виды учебной  

работы  

Практические занятия, самостоятельная работа студентов  

Используемые  

информационные, ин-

струментальные и про-

граммные средства  

Учебно-методическое обеспечение, мультимедийные средства (про-

ектор, экран), программное обеспечение, Интернет-ресурсы. 

Формы текущего кон-

троля успеваемости сту-

дентов  

Устный опрос, письменный опрос, творческая работа, оценивание 

выступлений на семинарах. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.02 Психология подросткового возраста 

Цель изучения  

дисциплины  

Формирование современных знаний по психологии подросткового 

возраста, необходимых для организации и осуществления диагно-

стической и коррекционной помощи подросткам с проблемами в 

развитии; изучение общих и специфических закономерностей пси-

хического развития детей с нормальным психофизическим развити-

ем; формирование компетенции в области профилактики, диагно-

стики и коррекции психофизического развития подростков с огра-

ниченными возможностями здоровья; формирование практических 

навыков психолого-педагогического изучения детей подросткового 

возраста. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Вариативная часть 

Формируемые  

компетенции  

ПК-9 

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения  

дисциплины  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

Знать:  

- знать общие и специфические закономерности психического раз-

вития подростков, в том числе с ОВЗ; 

- понимать значение биологических и социальных факторов в пси-

хическом развитии подростка, роль социальной ситуации развития; 

- иметь представления о развитии личности подростка, об особен-

ностях формировании познавательной и эмоционально-волевой 

сфер в подростковом возрасте; 

- знать основные профилактические и диагностические методы, ис-

пользуемые в работе с подростками. 

 Уметь:  

- применять на практике методики изучения психических особенно-

стей и психологических состояний подростков; 

 -  применять на практике методологические принципы диагностики 

подростков; 

- использовать методы наблюдения, тестирования, анкетирования, 

беседы и другие виды диагностики при изучении психофизического 

развития подростков; 

- составлять план обследования подростков; 

- проводить консультации и составлять рекомендации по основным 



 
 

проблемам психологического развития подростка. 

Владеть:  

- базовыми навыками диагностики личности, методами психолого-

педагогического эксперимента, навыками составления психологи-

ческого портрета подростка; 

- базовыми навыками развития и саморазвития профессиональных и 

личностных качеств. 

Содержание  

дисциплины  

Раздел 1. Социально - психологические аспекты психического раз-

вития подростка. 

Раздел 2. Содержание психического развития подростка. 

Практические занятия. 

Виды учебной  

работы  

Лекционные, практические занятия, самостоятельная работа сту-

дентов. 

Используемые  

информационные,  

инструментальные и 

программные средства  

Учебно-методическое обеспечение, мультимедийные средства (про-

ектор, экран), программное обеспечение, Интернет-ресурсы. 

Формы текущего  

контроля успеваемости 

студентов  

Устный опрос, письменный опрос, творческая работа. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.03 Психологический консилиум 

Цель изучения  

дисциплины  

Формирование целостного научного представления о психологиче-

ском консилиуме как целостной системе, обеспечивающей опти-

мальные педагогические условия для детей с трудностями в обуче-

нии, в соответствии с их возрастными и индивидуально-

типологическими особенностями, состоянием соматического и 

нервно-психического здоровья. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Вариативная часть 

Формируемые  

компетенции  

ПК-7 

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения  

дисциплины  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

 анализ процесса выявления детей «группы риска», а также ее ко-

личественного и качественного состава (учащиеся классов коррек-

ционно-развивающего (компенсирующего) обучения, дети с при-

знаками школьной дезадаптации, неуспевающие и слабоуспеваю-

щие дети); 

 определение путей психолого-медико-педагогического сопро-

вождения детей с трудностями адаптации в данных образователь-

ных условиях; 

 профессиональную квалификацию динамики развития ребенка в 

процессе реализации индивидуализированной коррекционно-

развивающей программы, внесение необходимых изменений в эту про-

грамму. 

 Уметь: 

 проводить своевременную диагностику (раннюю диагностику) 

(как можно более раннее выявление отклонений в развитии или по-

становка вопроса о наличии отклонений в развитии ребенка с по-



 
 

следующей адекватной процедурой диагностики); 

 проводить комплексную диагностику (учет медицинских, психо-

логических, педагогических, социальных аспектов диагностики раз-

вития, выявляемых специалистами соответствующих профилей); 

 проводить всестороннюю диагностику (осуществляется специа-

листами разных профилей в рамках их профессиональных задач и 

компетенции).  

  Владеть: 

 методами выявления и ранней диагностики отклонений в разви-

тии детей и подготовки необходимых документов для детей, нуж-

дающихся в специальном коррекционном учреждении; 

 способами выявления детей, нуждающихся в дополнительной 

помощи со стороны психолога и других специалистов и анализом 

развития и обучения тех детей, которые, несмотря на запрос к кон-

силиуму со стороны педагогов или родителей, не нуждаются в до-

полнительной специализированной помощи, 

 приемами формирования рекомендаций для родителей, педагогов 

и педсовета по организации помощи детям методами и способами 

доступными педагогическому коллективу для обеспечения индиви-

дуального подхода в процессе коррекционно-развивающего сопро-

вождения; 

 подготовкой  и ведением  документации, отражающей актуаль-

ное развитие ребенка, динамику его состояния, овладение школь-

ными навыками, умениями и знаниями, перспективное планирова-

ние коррекционно-развивающей работы, оценку ее эффективности. 

Содержание  

дисциплины  

Раздел 1. Методические рекомендации по обследованию ребенка на 

психологическом  консилиуме. 

Раздел 2. Положение о психолого-медико-педагогическом консили-

уме образовательного учреждения. 

Раздел 3. Психолого-медико-педагогическое консультирование. 

Виды учебной  

работы  

Лекционные, практические занятия, самостоятельная работа сту-

дентов. 

Используемые  

информационные,  

инструментальные и 

программные средства  

Учебно-методическое обеспечение, мультимедийные средства (про-

ектор, экран), программное обеспечение, Интернет-ресурсы. 

Формы текущего  

контроля успеваемости 

студентов  

Устный опрос, выступление на семинарах. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.04 Психология семьи 

Цель изучения  

дисциплины  

Формирование у студентов системы научных знаний о психологии 

семьи и семейных отношениях; анализ возможностей современных 

подходов и теорий в решении актуальных проблем семьи. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Вариативная часть 

Формируемые  

компетенции  

ПК-8 

Знания, умения и  В результате освоения дисциплины обучающийся должен 



 
 

навыки, получаемые в 

результате освоения  

дисциплины  

Знать:   

- предмет задачи и основные категории психологии семьи; 

- общую характеристику роли семьи в формировании  личности;   

- общие вопросы теории семьи;  

- динамику функционирования семейной системы; 

- особенности нарушений развития семьи; 

- функционально-ролевую структуру семьи;  

- особенности жизненного цикла семьи; 

- психологические закономерности и механизмы развития ребенка в 

семье; 

Уметь:  

- изучать и анализировать разнообразные семейные ситуации, раз-

бираться в супружеских проблемах; 

- выявлять, анализировать и обосновывать психолого-

педагогические проблемы работы с различными типами семей и 

определять эффективные пути их решения; 

- осуществлять психологический анализ семьи и разрабатывать ее 

психологический портрет; 

- самостоятельно пополнять знания по проблемам семьи; 

Владеть:  

- навыками диагностической работы с семьей и  ее отдельными чле-

нами; 

- навыками психологической помощи семье в вопросах воспитания 

детей, дезорганизации супружеских отношений; 

- умениями организовать лекционно-просветительскую работу по 

подготовке молодежи к браку и семейной жизни.     

Содержание дисципли-

ны  

Раздел 1. Введение в дисциплину психология семьи. 

Раздел 2. Психология семейных отношений. 

Раздел 3. Ненормативные кризисы семьи. Диагностика семьи. 

Виды учебной работы  Лекционные, практические занятия, лабораторные работы, самосто-

ятельная работа студентов. 

Используемые  

информационные,  

инструментальные и 

программные средства  

Учебно-методическое обеспечение, мультимедийные средства (про-

ектор, экран), программное обеспечение, Интернет-ресурсы. 

Формы текущего  

контроля успеваемости 

студентов  

Устный опрос,  выступлений на семинарах. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.05  Основы нейропсихологии 

Цель изучения  

дисциплины  

Формирование у студентов системы научных знаний о нейропсихо-

логии как одной из ведущих современных нейронаук. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Вариативная часть. 

Формируемые  

компетенции  

ОК-2; ПК-6 

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

- локализацию высших психических функций; 



 
 

дисциплины  - нейропсихологические симптомы и синдромы; 

- нейропсихологические факторы;  

- нейропсихологическую диагностику состояний высших психиче-

ских функций; 

- методы нейропсихологической диагностики;  

- гностические нарушения высших психических функций и их моз-

говую организацию;  

- корковые нейропсихологические синдромы, связанные с локаль-

ными поражениями коры головного мозга. 

Уметь:  

- проводить нейропсихологическую диагностику состояний высших 

психических функций; 

- работать со специальной медицинской, учебной, научной, научно-

популярной литературой, сетью Интернет для профессиональной 

деятельности; 

- выполнять тестовые задания в любой форме, решать ситуацион-

ные задачи на основе теоретических знаний.  

Владеть: 

- умением выделять нейропсихологические синдромы поражения 

корковых и подкорковых структур мозга;  

- методами нейропсихологического исследования в практической 

деятельности; 

- методами нейропсихологической диагностики. 

Содержание дисципли-

ны  

Раздел 1. Введение в нейрофизиологию. 

Раздел 2. Нарушения высших психических функций при локальных 

поражениях мозга. 

Практические занятия. 

Виды учебной  

работы  

Лекционные, практические занятия, самостоятельная работа сту-

дентов. 

Используемые  

информационные,  

инструментальные и  

программные средства  

Учебно-методическое обеспечение, мультимедийные средства (про-

ектор, экран, видеомагнитофон, телевизор), программное обеспече-

ние, Интернет-ресурсы. 

Формы текущего  

контроля успеваемости 

студентов  

Фронтальный опрос, письменный опрос, индивидуальный опрос, 

индивидуальный опрос, тестовый контроль. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.06 Основы патопсихологии 

Цель изучения  

дисциплины  

Формирование системы знаний об основах патопсихологии, разви-

тие компетенции определять структуру нарушения, осуществлять 

дифференциальную диагностику, рационально выбирать и реализо-

вывать коррекционно-образовательные программы на основе лич-

ностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного 

подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Вариативная часть. 

Формируемые  

компетенции  

ОК-6; ПК-6 

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  



 
 

результате освоения  

дисциплины  

-проявления, физиологические и психологические основы психо-

неврологических расстройств;  

- роль биологических и социальных факторов в возникновении пси-

хических заболеваний;  

- значение возраста и критических периодов в возникновении и раз-

витии болезни, формировании остаточных явлений после перене-

сенных заболеваний, значение исходных состояний в вариантах де-

фекта;  

- различные (клинико-психолого-педагогические) классификации 

психических расстройств, в том числе для осуществления диффе-

ренциальной диагностики;  

- роль и место педагога-дефектолога в системе медико-

педагогической реабилитации детей с психоневрологической пато-

логией;  

- основы законодательства в области медико-социальной защиты 

лиц с ОВЗ. 

Уметь: 

 - учитывать при разработке коррекционно-развивающих программ 

значение возрастного фактора, критических периодов, исходных 

состояний в вариантах дефекта в проявлении психоневрологических 

расстройств; 

- обосновывать направления и содержание лечебной и психолого-

педагогической помощи лицам с разными формами психоневроло-

гической патологии; 

- анализировать результаты медико-психолого-педагогического об-

следования лиц с психоневрологическими расстройствами на осно-

ве использования различных (клинико-психолого-педагогических) 

классификаций нарушений в развитии, в том числе для осуществле-

ния дифференциальной диагностики; 

- выбирать коррекционно-образовательные программы на основе 

личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с психическими расстрой-

ствами; 

- работать со специальной медицинской, учебной, научной, научно-

популярной литературой, сетью Интернет для профессиональной 

деятельности; 

- выполнять тестовые задания в любой форме, решать ситуацион-

ные задачи на основе теоретических знаний. 

Владеть: 

-приемами работы со специальной литературой и информационной 

поисковой работой и приемами критического анализа научной ин-

формации;  

-понятийным аппаратом, приемами и методами патопсихологии и 

смежных областей психологии;  

-интерпретативными схемами и принципами анализа, применяемы-

ми в патопсихологии.  

Содержание  

дисциплины  

Раздел 1. Методологические основы патопсихологии. 

Раздел 2. Синдромы  в  патопсихологии. 

Раздел 3.Патопсихологический переход к исследованию нарушений 

психической деятельности и личности при психических расстрой-

ствах. 

Виды учебной  

работы  

Лекционные, практические занятия, самостоятельная работа сту-

дентов. 



 
 

Используемые  

информационные,  

инструментальные и 

программные средства  

Учебно-методическое обеспечение, мультимедийные средства (про-

ектор, экран), программное обеспечение, Интернет-ресурсы. 

Формы текущего  

контроля успеваемости 

студентов  

Устный опрос, выступление на семинарах. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.07 Психофизиология 

Цель изучения  

дисциплины  

Формирование системы знаний и  представлений о физиологиче-

ских механизмах, коррелятах и закономерностях психической дея-

тельности и поведения человека, формирование умения использо-

вать эти знания при анализе психологических данных. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Вариативная часть 

Формируемые  

компетенции  

ОК-7; ПК-6 

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения  

дисциплины  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

- основные психофизиологические понятия; 

- вопросы общей, возрастной и дифференциальной психофизиоло-

гии, нейрофизиологии и физиологии высшей нервной деятельности; 

- физиологические механизмы нервных процессов и состояний; 

Уметь: 

- самостоятельно работать с научной, научно-методической и спра-

вочной литературой по данной тематике; 

- формулировать положения об особенностях протекания психофи-

зиологических процессов; 

Владеть: 

- навыками использования знания из области психофизиологии для 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса. 

Содержание  

дисциплины  

Раздел 1. Предмет, задачи и методы психофизиологии. 

Раздел 2. Психофизиология познавательной сферы. 

Виды учебной  

работы  

Лекционные, практические занятия, самостоятельная работа сту-

дентов. 

Используемые  

информационные,  

инструментальные и 

программные средства  

Учебно-методическое обеспечение, мультимедийные средства (про-

ектор, экран, видеомагнитофон, телевизор), программное обеспече-

ние, Интернет-ресурсы 

Формы текущего  

контроля успеваемости 

студентов  

Устный опрос, письменный опрос, тестовый контроль. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.08 Экспериментальная психология 

 
Цель изучения  

дисциплины  

Овладение основами основных теоретико-эмпирических методов 

психологических исследований, теории и практики проведения экс-

периментальных исследований, приобретение специальных знаний 

по планированию психологических экспериментов. 



 
 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Вариативная часть 

Формируемые  

компетенции  

ОПК-1; ПК-7; ПК-8 

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения  

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать:  

 основания выбора методов исследования; 

 основные типы исследований в психологии; 

 подходы к организации психологического эксперимента, сло-

жившиеся в психологических школах; 

 основы содержательного и формального планирования экспери-

ментов; 

 критерии оценивания валидности исследований; 

уметь: 

 различать уровни организации исследования (уровни методов и 

методик); 

 выделять инварианты исследовательских методов в психологии; 

 различать и применять основные формы экспериментального 

контроля и контроля за выводом; 

 критически (профессионально) оценивать представленные в ли-

тературе исследования; 

 рецензировать экспериментальные (и эмпирические) психологи-

ческие исследования; 

владеть: 

 системой понятий, характеризующих отличия в системах психо-

логических гипотез и психологических методов; 

 коммуникативной компетентностью для установления необхо-

димых доверительных отношений с участниками исследований. 

Содержание дисципли-

ны  

Раздел 1.Экспериментальная психология как нормативная база про-

фессионального психологического мышления. 

Раздел 2. Общие проблемы психологического исследования. 

Раздел 3. Неэкспериментальные методы психологического исследо-

вания. 

Раздел 4. Общеметодологические проблемы психологического экс-

перимента. 

Раздел 5. Экспериментальные планы. 

Раздел 6. Результаты психологического исследования. 

Виды учебной  

работы  

Лекции, практические и семинарские занятия, самостоятельная ра-

бота студентов. 

Используемые  

информационные,  

инструментальные и 

программные средства  

Учебно-методическое обеспечение, мультимедийные средства (про-

ектор, экран), программное обеспечение, Интернет-ресурсы. 

Формы текущего  

контроля успеваемости 

студентов  

Контрольные работы, тестирование, оценивание выступлений на 

семинарах. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.09  Общий психологический практикум 
Цель изучения  

дисциплины  

Формирование системы знаний об основных методах, используе-

мых в научной и практической работе психолога и умений их адек-



 
 

ватного использования; освоение способов получения эмпириче-

ских данных, а так же начального статистического анализа; приоб-

ретение умений написания отчетов о результатах использования ос-

новных методов в научном исследовании, диагностическом обсле-

довании и при оказании воздействия на человека в соответствии с 

общепринятыми в психологии требованиями. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Вариативная часть 

Формируемые  

компетенции  

ОПК-1; ПК-7 

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения  

дисциплины  

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

 возможности психологического исследования, 

 основы психологического измерения и шкалирования, 

 способы сбора, обработки и представления эмпирических дан-

ных в психологическом исследовании, 

 специфику и виды психологического эксперимента, наблюде-

ния и опроса, 

 источники ошибок в психологических исследованиях, 

 особенности и границы использования диагностических, пси-

хокоррекционных и психотерапевтических методов в практической 

работе психолога, 

Уметь: 

 формулировать проблемы, гипотезы и задачи психологического 

исследования, 

 планировать эмпирическое психологическое исследование, вы-

бирать методы сбора и обработки данных, формировать выборку, 

 готовить и проводить психологический эксперимент, наблюде-

ние и опрос, 

 регистрировать эмпирические результаты, вести протоколы 

психологических исследований, 

 использовать методы шкалирования, 

 использовать компьютерные программы для сбора и обработки 

данных и представления результатов психологического исследова-

ния, 

 анализировать, описывать и объяснять эмпирические результа-

ты, 

 описывать поведение людей в процессе исследования, 

 использовать методы исследования познавательных и эмоцио-

нальных процессов, психических состояний, индивидуально-

психологических особенностей и общения, 

 использовать эмпирические результаты для прогнозирования 

психических явлений и управления ими в процессе практической 

деятельности; 

Владеть: 

- конкретными методиками исследования ощущений, восприятия, 

памяти, мышления, эмоций, мотивации, деятельности, сознания, 

способностей, темперамента и характера личности.  

Содержание  

дисциплины  

Раздел 1. Введение в психологическое исследование. 

Раздел 2. Изучение познавательных психических процессов. 

Раздел 3. Изучение структуры и особенностей личности. 

Раздел 4.  Личность и профессия. 



 
 

Виды учебной  

работы  

Лекционные, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые  

информационные,  

инструментальные и 

программные средства  

Учебно-методическое обеспечение, мультимедийные средства (про-

ектор, экран), программное обеспечение, Интернет-ресурсы. 

Формы текущего  

контроля успеваемости 

студентов  

Устный опрос, письменный опрос, творческая работа, оценивание 

выступлений на семинарах. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины   

Б1.В.10 Психодиагностика 

Цель изучения  

дисциплины  

Формирование системы знаний о психодиагностике как науке; изу-

чение специфики конструирования методов и методик оценки, из-

мерения, классификации психологических и психофизиологических 

особенностей людей, овладеть методами и методиками в научных и 

практических целях. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Вариативная часть 

Формируемые  

компетенции  

ОПК-1; ПК-8 

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения  

дисциплины  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать:  

 имеющиеся в отечественной практике качественные психодиа-

гностические методики; 

 возможности разных методов диагностики в решении практиче-

ских задач в процессе деятельности психолога; 

 основные виды экспертной деятельности и роль психолога в раз-

личных видах экспертизы; 

 содержание основных нормативных документов и этических 

принципов, регламентирующих деятельность психолога. 

Уметь:  

 выбирать психодиагностический инструментарий для решения 

практических задач с учетом специфики методик и задач исследо-

вания; 

 определять последовательность применения методик; 

 самостоятельно проводить психодиагностическое обследование в 

соответствии с исследовательскими задачами и этическими норма-

ми; 

 самостоятельно проводить обработку и анализ полученных дан-

ных; 

 квалифицированно проводить психодиагностическое исследова-

ние, анализировать его результаты, формулировать заключение 

адекватное цели и задачам исследования.   

Владеть:  

 навыками планирования психодиагностического исследования с 

учетом нозологических, синдромальных, социально-

демографических, культуральных и индивидуально-

психологических характеристик; 

 способами анализа и интерпретации полученных при обследова-



 
 

нии результатов; 

 навыками письменного составления развернутого психологиче-

ского заключения; 

 умением обеспечить заказчика услуг информацией о результатах 

психодиагностики; 

 умением формулировать рекомендации для определения целей 

психологического вмешательства. 

Содержание  

дисциплины  

Раздел 1.  Содержание, методы и принципы психологической диа-

гностики. 

Раздел 2. Диагностика когнитивной сферы. 

Раздел 3. Диагностика личности. 

Раздел 4.  Современные проблемы психологической диагностики. 

Виды учебной  

работы  

Лекционные, практические и лабораторные занятия, самостоятель-

ная работа студентов. 

Используемые  

информационные,  

инструментальные и 

программные средства  

Учебно-методическое обеспечение, мультимедийные средства (про-

ектор, экран), программное обеспечение, Интернет-ресурсы. 

Формы текущего  

контроля успеваемости 

студентов  

Устный опрос,  выступлений на семинарах, проведение исследова-

ния, интерпретация результатов, написание заключения. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.11 Практикум по психодиагностике 

Цель изучения  

дисциплины  

Формирование компетенций анализа, оценки, реализации психодиа-

гностических методов и методик, измерения, классификации психо-

логических и психофизиологических особенностей людей; исполь-

зование методов и методик в научных и практических целях. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Вариативная часть 

Формируемые  

компетенции  

ОПК-1; ПК-8 

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения  

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать:  

 имеющиеся в отечественной практике качественные психодиа-

гностические методики; 

 возможности разных методов диагностики в решении практиче-

ских задач в процессе деятельности психолога; 

 основные виды экспертной деятельности и роль психолога в 

различных видах экспертизы; 

 содержание основных нормативных документов и этических 

принципов, регламентирующих деятельность психолога. 

Уметь:  

 выбирать психодиагностический инструментарий для решения 

практических задач с учетом специфики методик и задач исследо-

вания; 

 определять последовательность применения методик; 

 самостоятельно проводить психодиагностическое обследование 



 
 

в соответствии с исследовательскими задачами и этическими нор-

мами; 

 самостоятельно проводить обработку и анализ полученных 

данных; 

 квалифицированно проводить психодиагностическое исследо-

вание, анализировать его результаты, формулировать заключение 

адекватное цели и задачам исследования.   

Владеть:  

 навыками планирования психодиагностического исследования с 

учетом нозологических, синдромальных, социально-

демографических, культуральных и индивидуально-

психологических характеристик; 

 способами анализа и интерпретации полученных при обследо-

вании результатов; 

 навыками письменного составления развернутого психологиче-

ского заключения; 

 умением обеспечить заказчика услуг информацией о результа-

тах психодиагностики; 

 умением формулировать рекомендации для определения целей 

психологического вмешательства. 

Содержание  

дисциплины  

Раздел 1.  Содержание, методы и принципы психологической диа-

гностики. 

Раздел 2. Диагностика когнитивной сферы. 

Раздел 3. Диагностика личности. 

Виды учебной  

работы  

Практические занятия, самостоятельная работа студентов. 

Используемые  

информационные,  

инструментальные и 

программные средства  

Учебно-методическое обеспечение, мультимедийные средства (про-

ектор, экран), программное обеспечение, Интернет-ресурсы. 

Формы текущего  

контроля успеваемости 

студентов  

Устный опрос, письменный опрос, творческая работа, оценивание 

психологических заключений. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.12 Методика преподавания психологии в средних учебных заведениях 

Цель изучения  

дисциплины  

Формирование системы научных знаний о методике преподавания 

психологии в средних учебных заведениях; изучение специфики 

форм и методов преподавания психологии с учетом возрастной ди-

намики и онтогенеза развития обучающихся.   

Место дисциплины в 

учебном плане  

Вариативная часть 

Формируемые  

компетенции  

ОК-6; ПК-11 

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения  

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- ведущие методологические, методические и технологические под-

ходы к преподаванию психологии в средних учебных заведениях; 

- специфику форм и методов преподавания психологии с учетом 

возрастной динамики и онтогенеза развития обучающихся;  



 
 

- приемы и методы обучения, развития, профилактики и коррекции 

детей в процессе усвоения психологического знания.  

Уметь: 

- использовать традиционные и инновационные методы преподава-

ния психологии;  

- конструировать содержание образовательного процесса в школе; 

- разрабатывать образовательные программы различного типа; 

- использовать в процессе преподавания приемы и методы психоло-

гического воздействия на обучающихся; 

Владеть: 

- технологическими приемами проектирования образовательного 

пространства и содержания урока психологии; 

- умениями координировать деятельность педагогического коллек-

тива, направленную на психологизацию образовательно-

воспитательного процесса в средних учебных заведениях. 

Содержание дисципли-

ны  

Раздел 1.    Теоретико-методологические основы психологического 

образования. 

Раздел 2. Основы проектирования системы психологического обу-

чения школьника. 

Раздел 3. Методы и приемы организации учебной деятельности на 

уроке психологии. 

Практические занятия. 

Виды учебной  

работы  

Лекционные, практические занятия, самостоятельная работа сту-

дентов 

Используемые  

информационные,  

инструментальные и 

программные средства  

Учебно-методическое обеспечение, мультимедийные средства (про-

ектор, экран), программное обеспечение, Интернет-ресурсы. 

Формы текущего  

контроля успеваемости 

студентов  

Устный опрос, письменный опрос. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.13 Дифференциальная психология 

Цель изучения  

дисциплины  

Формирование системы научных знаний в области дифференциаль-

ной психологии; исследование структуры психологических функ-

ций, освоение методов диагностики индивидуальных различий и 

интерпретации результатов исследования; применение знаний об 

индивидуальных различиях в научно-исследовательской и практи-

ческой работе. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Вариативная часть 

Формируемые  

компетенции  

ОК-6; ПК-9 

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения  

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать:  

– основные категории, понятия, законы дифференциальной пси-

хологии;  

– историю развития дифференциальной психологии как самосто-

ятельной науки; 

– современные направления дифференциальной психологии; 

Уметь:  



 
 

– применять полученные теоретические знания для организации и 

проведения экспериментальных исследований в различных обла-

стях дифференциальной психологии; 

– применять полученные теоретические знания для организации и 

проведения для ведения консультационной работы; 

Владеть: 

– способами проведения прикладного исследования в сфере диф-

ференциальной психологии.  

Содержание  

дисциплины  

Раздел 1. Дифференциальная психология как область современного 

психологического знания. 

Раздел 2. Индивидуальные различия и структура 

психологических свойств. 

Раздел 3. Индивидуальные различия в поведении и деятельности 

человека. 

Практические занятия. 

Виды учебной  

работы  

Лекционные, практические занятия (включая зачет), лабораторные 

работы, самостоятельная работа студентов. 

Используемые  

информационные,  

инструментальные и 

программные средства  

Учебно-методическое обеспечение, мультимедийные средства (про-

ектор, экран), программное обеспечение, Интернет-ресурсы. 

Формы текущего  

контроля успеваемости 

студентов  

Тестирование, оценивание выступлений на семинарах. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.14 Анатомия и физиология человека 

Цель изучения  

дисциплины  

Изучение анатомических и морфофункциональных связей в строе-

нии человеческого тела, рассмотрение организма как единого цело-

го, неразрывно связанного с внешней средой. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Вариативная часть 

Формируемые  

компетенции  

ПК-6 

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения  

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать:  

- строение человеческого тела и функциональные системы человека, 

их регуляцию и саморегуляцию при взаимодействии с внешней сре-

дой. 

Уметь:  

- применять знания о строении и функциях органов и систем орга-

низма человека; 

- использовать медицинскую терминологию и анатомическую но-

менклатуру. 

- устанавливать причинно-следственные связи при изучении физио-

логических процессов, межпредметные связи, опираясь на ранее 

полученные знания в биологии, физике, химии. 

Содержание  

дисциплины  

Раздел 1. Введение. 

Раздел 2. Отдельные вопросы цитологии и гистологии. 

Раздел 3. Общие вопросы анатомии и физиологии опорно-

двигательного аппарата. 

Раздел 4. Общие вопросы анатомии и физиологии сердечно-



 
 

сосудистой системы. 

Раздел 5. Анатомия и физиология дыхательной системы. 

Раздел 6. Общие вопросы анатомии и физиологии пищеварительной 

системы. 

Раздел 7. Анатомо-физиологические аспекты саморегуляции функ-

ций организма. 

Практические занятия. 

Виды учебной  

работы  

Лекционные, практические занятия, самостоятельная работа сту-

дентов. 

Используемые  

информационные,  

инструментальные и  

программные средства  

Учебно-методическое обеспечение, мультимедийные средства (про-

ектор, экран), демонстрационные муляжи, учебно-наглядные посо-

бия (таблицы, схемы, рисунки), программное обеспечение, Интер-

нет-ресурсы. 

Формы текущего  

контроля успеваемости 

студентов  

Фронтальный опрос, тестовый контроль, заполнение слепых рисун-

ков, работа малыми группами, решение ситуационных задач. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.15 Психология дошкольного и младшего школьного возраста 

Цель изучения  

дисциплины  

Формирование основы современных знаний по психологии детей 

дошкольного и младшего школьного возраста; изучение общих и 

специфических закономерностей психического развития детей с 

нормальным психофизическим развитием; формирование у студен-

тов компетенции в области диагностики психического развития до-

школьников и младших школьников; формирование у студентов 

практических навыков психологического и педагогического изуче-

ния детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Вариативная часть 

Формируемые  

компетенции  

ПК-8 

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения  

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать:  

- общие и специфические закономерности психического развития 

детей дошкольного и младшего школьного возраста; 

- понимать значение биологических и социальных факторов в пси-

хическом развитии детей дошкольного и младшего школьного воз-

раста; 

- иметь представления о развитии личности дошкольника и младше-

го школьника, об особенностях формировании познавательной и 

эмоционально-волевой сфер; 

- знать основные диагностические методы, используемые в работе с 

дошкольниками и младшими школьниками; 

Уметь:  

- применять на практике методики изучения психических особенно-

стей и психологических состояний детей дошкольного и младшего 

школьного возраста; 

- применять на практике принципы диагностики детей; 

- использовать методы тестирования, анкетирования, бесед и другие 

виды диагностики при изучении психофизического развития; 

- подбирать, модифицировать и адаптировать диагностический ма-



 
 

териал для обследования ребенка; 

- понимать значение игровой деятельности в психическом развитии 

дошкольника и учебной деятельности в психическом развитии 

младшего школьного; 

- оценивать психологическую готовность ребенка к обучению в 

школе и психологическую готовность младшего школьника к пере-

ходу к обучению в среднем звене общеобразовательной школы. 

Владеть: 

- методами диагностики особенностей психического развития ре-

бенка дошкольного младшего школьного возраста;  

- навыками составления психологического портрета дошкольника и 

младшего школьника и составления рекомендаций по профилактике 

и оптимизации познавательного и личностного развития дошколь-

ников и младших школьников. 

Содержание  

дисциплины  

Раздел 1. Введение в учебный курс «Психология дошкольного и 

младшего школьного возраста». 

Раздел 2. Особенности психического развития ребенка в дошколь-

ном детстве. 

Раздел 3. Психология детей младшего школьного возраста. 

Практические занятия. 

Виды учебной  

работы  

Лекционные, практические занятия (включая зачет), лабораторные 

работы, самостоятельная работа студентов. 

Используемые  

информационные,  

инструментальные и 

программные средства  

Учебно-методическое обеспечение, мультимедийные средства (про-

ектор, экран), программное обеспечение, Интернет-ресурсы. 

Формы текущего  

контроля успеваемости 

студентов  

Тестирование, оценивание выступлений на семинарах. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.16 Элективные курсы по физической культуре 

Цель изучения  

дисциплины  

Формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизиологической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Вариативная часть 

Формируемые  

компетенции  

ОК-8 

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения  

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основы физической культуры и здорового образа жизни; 

- знание физической культуры в развитии человека; 

Уметь:  

- практически применять навыки, обеспечивающие сохранение и 

укрепление здоровья; 

Владеть: 

- навыками развития и совершенствования двигательных качеств; 

- навыками выполнения установленных нормативов по общей фи-



 
 

зической и спортивно-технической подготовке; 

- средствами физического воспитания и укрепления здоровья. 

Содержание  

дисциплины  

Раздел 1. Легкая атлетика. 

Раздел 2. Настольный теннис. 

Раздел 3. Волейбол. 

Раздел 4. Бадминтон. 

Раздел 5. Баскетбол. 

Раздел 6. Футбол. 

Виды учебной  

работы  

Практические занятия, самостоятельная работа. 

Используемые  

информационные,  

инструментальные и 

программные средства  

Спортивный инвентарь, тренажеры. 

Формы текущего  

контроля успеваемости 

студентов  

Контроль освоения разделов программы по их окончании. 

 

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.01 Введение в клиническую психологию 

Цель изучения  

дисциплины  

Формирование базовых знаний по теории, методологии и практике 

клинической психологии, о возможностях клинической психологии 

в повышении адаптивных ресурсов человека, охране здоровья, пре-

одолении психических расстройств, диагностике, коррекции и реа-

билитации. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Вариативная часть, дисциплина по выбору. 

Формируемые  

компетенции  

ОК-6; ПК-9 

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения  

дисциплины  

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

- основные понятия клинической психологии, ее прикладные задачи 

и вклад в развитие теории психологии;  

- историю зарубежной и отечественной клинической психологии 

как базовой дисциплины для развития других прикладных областей 

психологии; 

- цели и задачи, стоящие перед клинической психологией;  

- основные виды и психологические механизмы нарушений психи-

ческой деятельности и изменений личностной сферы при психиче-

ских, поведенческих и соматических заболеваниях; 

- основные виды отклоняющегося поведения, биопсихосоциальные 

механизмы их формирования, способы психологической коррекции 

и профилактики; 

- основные направления деятельности клинического психолога: 

психологическая  диагностика, психологическая коррекция (психо-

терапия), психологическое консультирование, социальная реабили-

тация больных, массовые психопрофилактические исследования; 

- основные методические подходы (экспериментально-

психологический и клинико-психологический) и методы клиниче-



 
 

ской психологии; 

- основные методы экспериментально-психологического исследова-

ния больных людей и основные направления психокоррекционной 

работы;  

- общепсихологические фундаментальные проблемы, решаемые 

клинической психологией; 

- общие и специфические вопросы различных теоретических школ и 

направлений клинической психологии; 

- существующие подходы и методы, позволяющие осуществлять 

психолого- педагогическую коррекцию познавательной деятельно-

сти, личностных качеств, межличностных отношений в семье. 

Уметь:  

- применять все вышеперечисленные знания и умения с учетом воз-

растной специфики; 

- применять базовые клинико-психологические знания в практиче-

ской работе;  

- уметь выделять психологический аспект отклоняющегося разви-

тия; 

- использовать знания и навыки профессионального мышления по 

применению различных методов диагностики нарушений;  

- свободно ориентироваться в имеющихся психологических методах 

и техниках решения практических задач, и профессионально гра-

мотно их использовать; 

Владеть: 

- культурой научного мышления, обобщением, анализом и синтезом 

фактов и теоретических положений; 

- готовностью использовать основные положения и методы соци-

альных, гуманитарных и экономических наук при решении соци-

альных и профессиональных задач; 

- психокоррекционными методами и технологиями во взаимодей-

ствии с лицами с проблемами в развитии. 

Содержание  

дисциплины  

Раздел 1. Введение в клиническую психологию. 

Раздел 2. Нейропсихология. 

Раздел 3. Патопсихология. 

Раздел 4. Психодиагностические аспекты работы психолога. 

Практические занятия. 

Виды учебной  

работы  

Лекционные, практические занятия, самостоятельная работа сту-

дентов. 

Используемые  

информационные,  

инструментальные и 

программные средства  

Учебно-методическое обеспечение, мультимедийные средства (про-

ектор, экран), программное обеспечение, Интернет-ресурсы. 

Формы текущего  

контроля успеваемости 

студентов  

Фронтальный опрос, письменный опрос, индивидуальный опрос, 

решение ситуационных задач. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.02  Психология способностей и одаренности 

Цель изучения  

дисциплины  

Формирование современных знаний о психологии способностей и 

одаренности; овладение технологическими приемами работы с ода-

ренными и креативными детьми в системе образования. 



 
 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Вариативная часть, дисциплина по выбору. 

Формируемые  

компетенции  

ПК-8 

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения  

дисциплины  

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- типологии одаренной личности; 

- генетические основы индивидуальных различий, влияющие на 

одаренность ребенка; 

- возрастные особенности проявления творческой индивидуаль-

ности; 

- основные признаки и формы проявления одаренности и креа-

тивности; 

- специфику коммуникации и взаимодействия в группе одарен-

ных детей; 

- законы творчества в познавательном процессе; 

- динамику формирования одаренной личности. 

Уметь: 

- использовать приемы диагностирования одаренности и креа-

тивности; 

- следовать принципам и требованиям к созданию специальных 

программ обучения и развития одаренных и креативных детей с 

учетом специфики комплектования учебных групп; 

- проводить консультирование родителей одаренных и креатив-

ных детей, а также педагогов их обучающих; 

- организовывать развивающую среду и режим жизнедеятельно-

сти для одаренного и креативного ребенка; 

- диагностировать и разрабатывать программы развития одарен-

ности в сфере искусства. 

Владеть: 

- психолого-педагогическими технологиями разработки и реализа-

ции обучающих и развивающих программ для одаренных детей 

различных возрастных групп. 

Содержание  

дисциплины  

Раздел 1. «Теоретико-прикладные проблемы психологии общих 

способностей». 

Раздел 2.«Психология специальной и творческой одаренности». 

Практические занятия. 

Виды учебной  

работы  

Лекционные, практические занятия, самостоятельная работа сту-

дентов. 

Используемые  

информационные,  

инструментальные и 

программные средства  

Учебно-методическое обеспечение, мультимедийные средства (про-

ектор, экран), программное обеспечение, Интернет-ресурсы. 

Формы текущего  

контроля успеваемости 

студентов  

Устный опрос, письменный опрос. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.01 Психология лиц с задержкой психического развития 

Цель изучения  

дисциплины  

Формирование у студентов профессиональных компетенций в обла-

сти психофизического развития детей с задержкой психического 



 
 

развития (ЗПР). 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Вариативная часть, дисциплина по выбору. 

Формируемые  

компетенции  

ПК-9; ПК-11 

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения  

дисциплины  

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- структуру дефекта при ЗПР; 

- классификацию данных нарушений; 

- характеристику гипердинамического синдрома и синдрома дефи-

цита внимания; 

- особенности когнитивной и аффективной сфер данной группы де-

тей,  

- основные принципы дифференциальной диагностики и коррекции;  

- особенности протекания психических процессов у детей с нару-

шением интеллекта; 

- классификации интеллектуальной недостаточности. 

уметь:  

-  отличать ЗПР от сходных состояний; 

- различать различные формы данного состояния;  

- анализировать и выделять ведущие симптомы;  

- применять полученные знания в практической деятельности оли-

гофренопедагога; 

- самостоятельно работать с научной и учебной литературой; 

- применять медицинские термины. 

Содержание  

дисциплины  

Раздел 1.  Современные представления о нормативном и отклоняю-

щемся развитии. 

Раздел 2. Психическое и социальное развитие детей с разными фор-

мами ЗПР. 

Раздел 3. Психическое и социальное развитие детей с разными фор-

мами ЗПР. 

Виды учебной  

работы  

Лекционные, практические занятия, самостоятельная работа сту-

дентов. 

Используемые  

информационные,  

инструментальные и 

программные средства  

Учебно-методическое обеспечение, мультимедийные средства (про-

ектор, экран), программное обеспечение, Интернет-ресурсы. 

Формы текущего  

контроля успеваемости 

студентов  

Опросная дискуссия, индивидуальный опрос. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.02 Теория и практика инклюзивного образования 

Цель изучения  

дисциплины  

Освоение знаний в области истории и теории инклюзивного образо-

вания и подготовка к психолого-педагогическому сопровождению 

лиц с особыми образовательными потребностями в условиях инте-

грации и инклюзии. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Вариативная часть, дисциплина по выбору 



 
 

Формируемые  

компетенции  

ОК-2; ПК-9 

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения  

дисциплины  

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

 взаимосвязь инклюзивной педагогики с другими предметами по 

специальности и с современными проблемами (в т.ч. в области обра-

зования); 

 основные категории инклюзивной педагогической науки; 

 связи обучения, воспитания и развития личности в инклюзивном 

образовании;  

 понятийно-терминологический аппарат по предмету;  

 содержание сферы современного инклюзивного образования; 

 правовые основы интегрированного образования; 

 современную систему специальных образовательных услуг и 

формы организации специального образования. 

Уметь:  

 использовать разные средства коммуникации (е-mail, Интернет, 

телефон); 

 соблюдать права и обязанности гражданина демократического 

общества и нести ответственность за свои действия; 

 организовывать реализацию программ по социально-

педагогическому сопровождению детей и подростков с особыми об-

разовательными потребностями;  

 организовать культурно-воспитательное пространство общего об-

разовательного учреждения;  

Владеть:  

 – навыками анализа проблем, условий, возможностей социальной 

интеграции лиц с особыми образовательными потребностями; 

- навыками разработки и реализации программ включения лиц с 

особыми образовательными потребностями в систему обществен-

ных отношений. 

Содержание  

дисциплины  

Раздел 1.  Инклюзия как форма специального образования. 

Тема 1.1. Психолого-педагогические основы инклюзивного образо-

вания. 

Тема 1.2. История развития инклюзивного образования в России и 

за рубежом. 

Тема 1.3. Проблемы и перспективы инклюзивного образования де-

тей в России. 

Тема 1.4. Модели интегрированного обучения и воспитания детей с 

особыми образовательными потребностями. 

Раздел 2. Организация инклюзивного обучения и воспитания лиц с 

особыми образовательными потребностями. 

Тема 2.1. Функции общеобразовательного учреждения, осуществ-

ляющего инклюзию детей с ограниченными  возможностями здоро-

вья. 

Тема 2.2. Психолого-педагогическое сопровождение детей с откло-

нениями развития в рамках единого образовательного пространства. 

Тема 2.3. Профессиональная компетентность педагога, работающе-

го в условиях интегрированного обучения. 

Тема 2.4. Педагогическая работа с семьей интегрированного ребен-

ка. 

Виды учебной  лекции, семинары, самостоятельная работа 



 
 

работы  

Используемые  

информационные,  

инструментальные и 

программные средства  

Учебная литература, раздаточные материалы, мультимедийные 

средства (ноутбук, проектор) для презентаций материала, ком-

пьютеры для персонального тестирования  

  

Формы текущего  

контроля успеваемости 

студентов  

Устный и письменный опрос 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.03.01  Психология стресса 

Цель изучения  

дисциплины  

Формирование системы психологических знаний о природе стрес-

сового состояния и индивидуальных особенностях психологической 

устойчивости в стрессовых ситуациях; видах стрессовых реакций, 

целях психопрофилактической работы психолога с людьми, в стрес-

совой ситуации. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Вариативная часть, дисциплина по выбору 

Формируемые  

компетенции  

ПК-9 

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения  

дисциплины  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

- основные теоретические положения концепции стресса; 

- историю изучения стресса; 

- классификацию основных видов стресса и их специфику; 

- виды стрессовых реакций; 

- закономерности возникновения, проявления и преодоления по-

следствий эмоционального и психологического стресса; 

 - структуру психопрофилактической работы психолога с людьми в 

стрессовой ситуации. 

Уметь:  

- определить вид реакции на стресс;  

- подбирать методы работы с конкретной стрессовой реакцией; 

- использовать методики и технологии работы практического пси-

холога в сфере образования; 

- определять стратегии профессиональной деятельности с учетом 

специфики стрессогенного фактора. 

Содержание  

дисциплины  

Раздел 1.  

Тема. Характеристика эмоциональных состояний; 

Тема. Классическая концепция стресса; 

Тема. Физиологический стресс; 

Тема. Психологический стресс; 

Тема.  Организационный стресс. 

Раздел 2.  

Тема. Причины и факторы, влияющие на развитие стресса. 

Раздел 3.  

Тема. Психосоматические заболевания; 

Тема. ОСР, ПТСР, ПТР. Эмоциональное выгорание. 

Раздел 4. 

Тема.  Жизнеспособность и стресс; 

Тема.  Обучение здоровому образу жизни. 

Виды учебной  Лекционные, практические занятия, самостоятельная работа сту-



 
 

работы  дентов 

Используемые  

информационные,  

инструментальные и 

программные средства  

Учебно-методическое обеспечение, мультимедийные средства (про-

ектор, экран), программное обеспечение, Интернет-ресурсы. 

Формы текущего  

контроля успеваемости 

студентов  

Опросная дискуссия. 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.03.02 Служба школьной медиации 

Цель изучения  

дисциплины  

Освоение основ современных знаний по формированию благополуч-

ного, гуманного и безопасного пространства (среды) для полноцен-

ного развития и социализации детей и подростков, в том числе при 

возникновении трудных жизненных ситуаций, включая вступление 

их в конфликт с законом; формирование практических навыков ис-

пользования процедуры медиации и восстановительного подхода; 

знакомство с новыми формами, технологиями и методами работы по 

сопровождению несовершеннолетних, попавших в трудную жизнен-

ную ситуацию. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Вариативная часть, дисциплина по выбору 

Формируемые  

компетенции  

ПК-9 

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения  

дисциплины  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

 возможности медиации при разрешении конфликтов; 

 этапы медиативных процедур; 

 особенности и границы использования медиативных процедур в 

практической работе психолога; 

Уметь: 

 формулировать проблемы, гипотезы относительно конфликтного 

взаимодействия участников образовательного процесса; 

 анализировать, описывать и объяснять результаты медиации, 

 использовать методы исследования конфликтных ситуаций; 

Владеть: 

 методиками медиации; 

 разными способами разрешения конфликтных ситуаций. 

Содержание  

дисциплины  

Раздел 1. Введение в дисциплину.  

Раздел 2. Основные процедуры медиации. 

Раздел 3. Нормативно-правовое регулирование школьной медиации. 

Раздел 4.  Подготовка обучающихся к проведению процедур медиа-

ции. 

Виды учебной  

работы  

лекции, семинары, самостоятельная работа  

Используемые  

информационные,  

инструментальные и 

программные средства  

Учебная литература, раздаточные материалы, мультимедийные сред-

ства (ноутбук, проектор) для презентаций материала, компьютеры 

для персонального тестирования  

  

Формы текущего  

контроля успеваемости 

студентов  

Устный и письменный опрос 



 
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.01 Психология управления 

 
Цель изучения  

дисциплины  

Формирование знаний студентов о ресурсных возможностях в управ-

лении современными организациями в условиях рыночной экономики; 

об особенностях управленческой деятельности в организациях, в по-

строении эффективных групп и команд, в формировании организаци-

онной культуры, об эффективности деятельности управленческих си-

стем. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Вариативная часть, дисциплина по выбору.  

Формируемые компе-

тенции  

ОК-6; ПК-12 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Знать:  

 предмет, объект, задачи и методы психологии управления; 

 основные школы науки управления; 

 содержание теорий и концепций, относящихся к психологии 

управления; 

 специфику изучения структуры организаций и управления, 

внешней среды, мотивации, культуры и инноваций в социологии 

управлении; 

 теории лидерства и руководства в современной психологии 

управления; 

 психологические особенности управленческой деятельности 

руководителя; 

 психологические аспекты принятия управленческого решения; 

 психологические аспекты исполнительской деятельности; 

 основные виды конфликтов в управленческой деятельности и 

стратегии их разрешения. 

Уметь: 

 применять понятийный аппарат, описывающий управленче-

скую деятельность в практической работе;  

 использовать теоретические основы построения управленче-

ской деятельности с учетом её социально-психологических харак-

теристик в управлении организацией;  

 использовать социально-психологические механизмы управле-

ния групповыми явлениями и процессами; 

 применять методы социологии управления для анализа управ-

ленческих ситуаций; 

 анализировать мотивацию работников; 

 определять факторы модернизации организации на основе ана-

лиза. 

 применять методы оценки исполнительской деятельности на 

практике. 

Владеть: 

 методами организации взаимодействия и профессионального 

общения; 

 методикой определения стиля межличностного взаимодействия 

в системе «руководитель-подчиненный»; 



 
 

 приемами ведения деловой беседы; 

 методами принятия индивидуальных и коллективных решений; 

 способами реализации мотива власти; 

 методами преодоления конфликтных ситуаций; 

 методами оценки стиля управленческой деятельности; 

 принципами написания распорядительных документов, прие-

мами организации командной работы.  

Содержание дисци-

плины  

Раздел 1. Психология управления как наука. 

Раздел 2. Психологические аспекты лидерства и руководства. 

Раздел 3. Социально-психологические аспекты управленческой дея-

тельности.  

Виды учебной работы  лекции, семинары, практические занятия, самостоятельная работа.  

Используемые  

информационные,  

инструментальные и 

программные  

средства  

Учебно-методическое обеспечение, мультимедийные средства (проек-

тор, экран), программное обеспечение, Интернет-ресурсы. 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

студентов  

Контрольные работы, тестирование, оценивание выступлений на се-

минарах. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.02 Психология развивающей и коррекционной деятельности 

 
Цель изучения  

дисциплины  

Формирование научно-исследовательских компетенций в области под-

готовки по развивающей и коррекционной (специальной) деятельно-

сти; обеспечение синтеза базовых знаний о развитии психологии раз-

вивающей и коррекционной деятельности, о теории и технологии кор-

рекционно-педагогической помощи людям с ОВЗ в современном обра-

зовательном пространстве. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Вариативная часть, дисциплина по выбору. 

Формируемые  

компетенции  

ОК-2; ПК-11 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать:  

 сущность научно-психологической парадигмы и тенденции ее 

трансформации в рамках социокультурной ситуации развития обще-

ства; 

 теоретические и методологические основы формирования и разви-

тия психологического знания в области развивающей и коррекцион-

ной помощи; 

 социально-культурную сущность специального, инклюзивного об-

разования и основные психологические технологии его организации и 

трансформации с учетом решаемых психологом задач; 

  Уметь: 

 активно использовать психологические знания в ходе решения 

научно - исследовательских и практических задач в процессе органи-

зации и реализации развивающей и коррекционной деятельности; 

 определять пути приоритетного направления развития коррекцион-



 
 

но-психологических технологий; 

 выделять направления проектирования коррекционно-развивающей 

деятельности в условиях инклюзивного и общего образования; 

 определять показатели качества коррекционно-развивающих услуг 

специального и инклюзивного образования; 

  Владеть: 

 методологическим анализом психолого-педагогических систем; 

 региональной спецификой организации и управления образователь-

ными проектами, включающими коррекционно-развивающие техно-

логии; 

 навыками разработки инновационных стратегий развития специаль-

ного и инклюзивного образования, исходя из анализа существующих 

потребностей в развивающей и коррекционной деятельности психоло-

га. 

Содержание  

дисциплины  

Раздел 1. Основы психологии развивающей и коррекционной деятель-

ности. 

Раздел 2. Ребенок с отклонениями в развитии и поведении – объект и 

субъект развивающей и коррекционной деятельности. 

Раздел 3. Основы коррекционно-развивающей работы с детьми с от-

клонениями в развитии. 

Виды учебной работы  Лекционные, практические занятия, самостоятельная работа студентов  

Используемые  

информационные,  

инструментальные и 

программные  

средства  

Учебно-методическое обеспечение, мультимедийные средства (проек-

тор, экран), программное обеспечение, Интернет-ресурсы. 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

студентов  

Устный опрос, выступление на семинарах. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.01 Психология кризисных посттравматических состояний 

  
Цель изучения  

дисциплины  

Ознакомление обучающихся с особенностями протекания кризисных 

и посттравматических состояний личности, их воздействием на орга-

низм человека, исследовать характеристики психической травмы и 

изучить возможности преодоления ее последствий. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Вариативная часть, дисциплина по выбору. 

Формируемые компе-

тенции  

ПК-11 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

Знать:  

- общие закономерности развития психики и общие закономерности 

протекания кризисов личности; 

- теории развития механизмов психологической защиты; 

- реакции организма на различные стрессовые и кризисные ситуации; 

Уметь: 

- использовать полученные знания в области психологии развития и 

при организации психологического сопровождения человека в кри-

зисной ситуации развития на разных возрастных этапах онтогенеза; 



 
 

- разрабатывать программу по окончанию помощи кризисной лично-

сти при ее психологическом сопровождении; 

- реализовывать полученные знания в практической профессиональ-

ной деятельности. 

Владеть:  

- понятийно-категориальным аппаратом психологии кризисной лично-

сти,  

- навыками практического использования материалов для диагностики 

стрессовых состояний личности и выявления наличия ПТСР как слож-

ного течения стресса. 

Содержание  

дисциплины  

Раздел 1.Введение в психологию личностных кризисов.  

Раздел 2. Эмоционально-чувствительные проявления кризисных со-

стояний. 

Раздел 3. Психологический анализ посттравматических состояний. 

Практические занятия. 

Виды учебной работы  Лекционные, практические занятия, самостоятельная работа студен-

тов.  

Используемые  

информационные,  

инструментальные  

и программные  

средства  

Учебно-методическое обеспечение, мультимедийные средства (проек-

тор, экран), программное обеспечение, Интернет-ресурсы. 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

студентов  

Устный опрос, дискуссия, письменный ответ, контрольная работа. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.02 Психология зависимого поведения 

 
Цель изучения  

дисциплины  

Знакомство с предметной областью, теоретическим обоснованием и 

методами  исследований в психологии зависимого поведения. Осно-

вами профилактики, психотерапии и реабилитации зависимости от ал-

коголя, наркотиков и других психоактивных веществ. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Вариативная часть, дисциплина по выбору. 

Формируемые компе-

тенции  

ПК-11; ПК-12  

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать:  

- характеристики основных понятий и подходов психологии зависимо-

го поведения;  

- причинно-следственные связи и специфику проявления зависимого 

поведения;  

- типологию, модели и формы зависимого поведения человека; 

- диагностические критерии психических и поведенческих рас-

стройств вследствие употребления психоактивных веществ; 

- правовые и этические аспекты работы с зависимыми лицами; 

 уметь: 

 - использовать знания разделов профилактики зависимости в практи-

ческой деятельности. 

- применять методы диагностики и коррекции зависимого поведения 



 
 

человека;  

- определять основные виды и степень выраженности зависимого по-

ведения 

Владеть: 

- формами и способами пропаганды здорового образа жизни, оказания 

консультативной помощи зависимым лицам. 

Содержание  

дисциплины  

Раздел 1.Введение в психологию зависимого поведения. 

Раздел 2. Характеристика химических зависимостей. 

Раздел 3. Методологические подходы и виды профилактики зависимо-

го поведения. 

Виды учебной работы  Лекционные, практические занятия, самостоятельная работа студентов  

Используемые  

информационные,  

инструментальные и 

программные  

средства  

Учебно-методическое обеспечение, мультимедийные средства (проек-

тор, экран, видеомагнитофон, телевизор), программное обеспечение, 

Интернет-ресурсы. 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

студентов  

Фронтальный опрос, письменный опрос, тестовый контроль, заполне-

ние «слепых» рисунков, работа малыми группами, решение ситуаци-

онных задач.   

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.06.01 Психолого - педагогическое взаимодействие участников образова-

тельного процесса 

Цель изучения  

дисциплины  

Формирование системы знаний об организации эффективного  психо-

лого-педагогического взаимодействия участников образовательного 

процесса. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Вариативная часть, дисциплина по выбору. 

Формируемые  

компетенции  

ОК-6; ПК-12 

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения  

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Знать:  

- иметь представление о специфике психологического знания, предме-

те и объекте психологии общения в целом и ее разделов, истории ее 

развития; 

- основные методы научного исследования и обследования, использу-

емых в психологии общения, в том числе специфичных именно для 

этой науки и практики психологии образования; 

- овладеть основными понятиями и терминами, описывающими реаль-

ности процесса общения педагога с детьми; 

- ориентироваться в основных теориях и концепциях разного уровня, 

описывающих процесс и результаты общения субъекта и умение рас-

крыть стоящие за ними философско-мировоззренческие и общенауч-

ные основания и принципы; 

Уметь: 

- поддерживать установку на постоянное когнитивное и личностное 

саморазвитие будущего специалиста; 

- применять на практике технологии эффективного взаимодействия 

педагогов с детьми; 

- применять на практике принципы диагностики коммуникативной 



 
 

сферы педагога и обучающегося; 

владеть:  

- базовыми навыками эффективной коммуникации и интеракции, ме-

тодами социально-психологического эксперимента; 

- базовыми навыками развития и саморазвития профессиональных и 

личностных качеств.   

Содержание  

дисциплины  

Раздел 1. Межличностное общение, функции и структура. 

Раздел 2. Прикладные аспекты психолого-педагогического общения и 

взаимодействия. 

Виды учебной  

работы  

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов. 

Используемые  

информационные,  

инструментальные и 

программные сред-

ства  

Учебно-методическое обеспечение, мультимедийные средства (проек-

тор, экран), программное обеспечение, Интернет-ресурсы. 

Формы текущего  

контроля успеваемо-

сти студентов  

Устный опрос, письменный опрос, творческая работа. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.06.02 Психология развития личности в условиях депривации 

Цель изучения  

дисциплины  

Развитие научного психологического мышления студентов; формиро-

вание профессиональной позиции и менталитета; выработка у студен-

тов умения анализировать факты детского развития и определять фак-

тор, влияющие на дисгармонии развития; различать стратегии, методы 

и методики исследования развития ребенка - деприванта. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Вариативная часть, дисциплина по выбору. 

Формируемые  

компетенции  

ПК-9 

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения  

дисциплины  

В результате изучения курса студенты: 

должны знать:  

 ведущие внешние и внутренние факторы риска развития ребенка. 

 характеристику основных групп депривантов и специфику форм и 

методов работы практического психолога с данным контингентом.  

 условия и факторы компенсации риска развития, профилактики, 

коррекции и реабилитации детей - депривантов.  

 содержание работы практического психолога образования с разно-

возрастными категориями детей - депривантов.  

 особенности организации социально-педагогической и психологи-

ческой поддержки детей группы риска. 

Уметь:  

 определять стратегии профессиональной деятельности с учетом 

специфики фактора риска развития ребенка. 

 определять возрастные, средовые и жизненные кризисы развития 

ребенка и пути их преодоления. 

 организовывать в рамках образовательных учреждений взаимодей-

ствие специалистов различного профиля по оказанию поддержки де-



 
 

тям группы риска. 

Владеть: 

 навыками координации деятельности педагогического коллектива, 

ПМПК, ППК с учетом интересов ребенка.  

 методиками и технологиями работы с детьми - депривантами.  

Содержание  

дисциплины  

Раздел 1.   «Основные подходы к изучению депривации». 

Практические занятия. 

Виды учебной  

работы  

Лекционные, практические занятия, самостоятельная работа студен-

тов. 

Используемые  

информационные,  

инструментальные и 

программные сред-

ства  

Учебно-методическое обеспечение, мультимедийные средства (проек-

тор, экран), программное обеспечение, Интернет-ресурсы. 

Формы текущего  

контроля успеваемо-

сти студентов  

Устный опрос, письменный опрос.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.07.01 Возрастно-психологическое консультирование 

Цель изучения  

дисциплины  

Ознакомление студентов с возрастно-психологическим консультиро-

ванием и системным анализом явлений детского развития с представ-

лением их в контексте социальной ситуации развития, иерархии дея-

тельностей и психологических новообразований в сфере сознания и 

личности ребенка. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Вариативная часть, дисциплина по выбору. 

Формируемые  

компетенции  

ПК-6 

Знания, умения и  

навыки, получаемые в 

результате освоения  

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать:   

- основные мировоззренческие и психологические теории, лежащие в 

основе различных подходов к процессу консультирования; 

- универсальные принципы, цели и методы возрастно-

психологического консультирования;   

- психологическую природу индивидуальных особенностей психиче-

ского развития ребенка;  

- факторы и движущие силы психического развития детей; 

- возрастную периодизацию развития от зачатия и рождения до зрелых 

лет ребенка;  

уметь:  

- пользоваться научной и учебной литературой по консультированию; 

- изучать и анализировать психическое развитие ребенка в раннем и 

дошкольном возрасте; 

- выявлять, анализировать и обосновывать особенности познаватель-

ной сферы личности младшего школьника и подростка; 

- реалистично оценивать свои личностные возможности как психоло-

га- консультанта; 

- организовать психологическое консультирование в отдельных воз-

растных периодах детства; 



 
 

владеть:  

- навыками установления и поддержания профессионального контакта 

как консультанта; 

- навыками эффективного общения; 

-навыками работы с родителями в процессе консультирования. 

Содержание  

дисциплины  

Раздел 1. Введение в возрастно-психологическое консультирование. 

Раздел 2. Возрастно-психологическое консультирование по проблемам 

детского развития.  

Раздел 3. Психологическое консультирование в проблемной ситуации. 

Виды учебной  

работы  

Лекционные, практические занятия, лабораторные работы, самостоя-

тельная работа студентов. 

Используемые  

информационные,  

инструментальные и 

программные сред-

ства  

Учебно-методическое обеспечение, мультимедийные средства (проек-

тор, экран), программное обеспечение, Интернет-ресурсы. 

Формы текущего  

контроля успеваемо-

сти студентов  

Устный опрос,  выступлений на семинарах. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.07.02 Диагностика и коррекция детско-родительских отношений 

 
Цель изучения  

дисциплины  

Формирование у студентов научных знаний о детско-родительских 

отношениях и способах поддержания благополучных отношений в се-

мье. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Вариативная часть, дисциплина по выбору. 

Формируемые  

компетенции  

ПК-6 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать:   

 предмет задачи и основные категории диагностики и коррекции 

детско-родительского отношения ; 

 общую характеристику роли семьи в формировании личности; 

 динамику функционирования семейной системы; 

 особенности нарушений детско-родительского отношения; 

 функционально-ролевую структуру семьи;  

 психологические закономерности и механизмы развития ребенка в 

семье; 

Уметь: 

 пользоваться различными психодиагностическими средствами;  

 изучать и анализировать разнообразные семейные ситуации, разби-

раться в детско-родительских отношениях; 

 выявлять, анализировать и обосновывать психолого-

педагогические проблемы работы с различными типами семей и опре-

делять эффективные пути их решения; 

 осуществлять психологический анализ семьи и разрабатывать ее 

психологический портрет; 

 организовать лекционно-просветительскую работу по подготовке 

молодежи к браку и семейной жизни; 



 
 

Владеть:  

 навыками диагностической и коррекционной работы с семьей и  ее 

отдельными членами; 

 навыками психологической помощи семье в вопросах воспитания 

детей, дезорганизации супружеских отношений. 

Содержание  

дисциплины  

Тема 1. Основные требования к психодиагностическим методикам как 

инструментам практической работы.  

Тема 2. Семья как система – современные тенденции развития. 

Тема 3. Благополучная семья. 

Тема 4. Психология супружеских взаимоотношений. 

Тема 5. Неблагополучные семьи. 

Тема 6. Семейное воспитание и родительско-детские отношения.  

Тема 7. Нарушение семейного воспитания и их влияние на детей. 

Тема 8. Психологическая помощь семье. 

Тема 9. Диагностика семейных отношений.  

Виды учебной работы  Лекционные занятия, самостоятельная работа студентов  

 

Используемые  

информационные,  

инструментальные и 

программные 

средства  

Учебная литература, раздаточные материалы, мультимедийные сред-

ства (ноутбук, проектор) для презентаций материала, компьютеры для 

персонального тестирования  

 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

студентов  

Устный и письменный опрос 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.08.01 Технологии ведения тренингов 

 
Цель изучения дисци-

плины  

Освоение студентами теоретических и практических основ технологии 

ведения тренингов различной направленности. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Вариативная часть, дисциплина по выбору. 

Формируемые компе-

тенции  

ПК-11 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

Знать: 

- основные методы и подходы в технологии ведения тренингов;  

- формы и способы организации проведения анализа природы индиви-

дуальной и групповой психодинамики; 

- организацию и правила проведения тренингов как индивидуально, 

так и в различных группах. 

- этические нормы организации работы и управления в тренинговой 

группе. 

Уметь:  

- определять основные потребности в психодинамике индивидуально 

и в группах; 

- проводить тренинговые занятия в разновозрастных группах. 

Владеть:  

- элементами тренинговой работы; 



 
 

- диагностировать и оценивать достижения участников тренинга. 

- пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой, 

сетью Интернет для профессиональной тренинговой деятельности. 

Содержание  

дисциплины  

Теоретические занятия: 

Раздел 1. Общие основы теории социально-психологического тренин-

га; 

Раздел 2. Методические основы социально-психологического тренин-

га. 

Практические занятия: 

Раздел 3. Технологии тренинговой работы. 

Виды учебной работы  Лекционные, практические занятия, самостоятельная работа студен-

тов.  

Используемые  

информационные,  

инструментальные и 

программные  

средства  

Учебно-методическое обеспечение, мультимедийные средства (проек-

тор, экран), программное обеспечение, Интернет-ресурсы. 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

студентов  

Устный опрос, письменный отчет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.08.02 Психология высшей школы 

 
Цель изучения  

дисциплины  

Заложить в систему профессиональной подготовки педагогов-

психологов, основы современных знаний по психологии высшей шко-

лы, ознакомить с проблемами организации эффективного образова-

тельного процесса в вузе, обеспечивающего поступательное развитие 

познавательной и личностной сфер студентов, психологическое со-

провождение образовательного процесса в вузе. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Вариативная часть, дисциплина по выбору. 

Формируемые  

компетенции  

ПК-10 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать:  

– базовый понятийный аппарат, методологические основы и методы 

психологии высшей школы; 

– предмет и специфические методы психолого-педагогического ис-

следования образовательного процесса вуза; 

– возрастные и личностные особенности студентов; 

– психологические особенности основных видов деятельности сту-

дентов; 

– основные закономерности взаимосвязи процессов обучения и раз-

вития психики студента; 

– психологические особенности деятельности студенческого коллек-

тива; 

– специфику педагогической деятельности в высшей школе и психо-

логические основы педагогического мастерства преподавателя; 

– индивидуальные особенности студентов, психолого-педагогические 

особенности взаимодействия преподавателей и студентов; 



 
 

Уметь:  

–  использовать в учебном процессе знание фундаментальных основ, 

современных достижений, тенденций развития психологии высшей 

школы, ее взаимосвязей с другими науками; 

–  анализировать образовательный процесс вуза с позиций достиже-

ний современной педагогической психологии; 

– осуществлять психологический анализ деятельности студентов; 

– устанавливать педагогически целесообразные отношения со всеми 

участниками образовательного процесса; 

Владеть: 

– навыками самостоятельного изучения специальной (отраслевой) 

научной и методической литературы, связанную с психологическими 

проблемами образовательной деятельности и психологической служ-

бы образования; 

– методами научно-исследовательской работы в области психологии 

высшей школы; 

– навыками психологического анализа и оценки учебно-

профессиональной деятельности студентов. 

Содержание  

дисциплины  

Раздел 1. Общие вопросы психологии высшей школы. 

Раздел 2.  Психология личности и проблема воспитания в высшей 

школе. 

Раздел 3. Психология деятельности и проблемы обучения в высшей 

школе. 

Раздел 4. Психодиагностика в высшей школе. 

Практические занятия. 

Виды учебной работы  Лекционные, практические занятия (включая зачет), лабораторные ра-

боты, самостоятельная работа студентов.  

Используемые  

информационные,  

инструментальные и 

программные  

средства  

Учебно-методическое обеспечение, мультимедийные средства (проек-

тор, экран), программное обеспечение, Интернет-ресурсы. 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

студентов  

Тестирование, оценивание выступлений на семинарах. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.09.01 Психологическая служба в образовании 

 
Цель изучения  

дисциплины  

Развитие научного психологического мышления студентов и  форми-

рование умения организации эффективной психологической службы в 

образовании. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Вариативная часть, дисциплина по выбору. 

Формируемые  

компетенции  

ПК-11; ПК-12 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В результате изучения курса студенты: 

должны знать:  

 Основы организации психологической службы образовательных 

учреждений в России и за рубежом. 

 Характеристику форм и методов работы практического психолога 



 
 

образования.  

 Условия и факторы, воздействующие на подготовку и квалифика-

ционные характеристики практического психолога образования.  

 Ведущие отечественные модели функционирования практической 

психологической службы образования.  

 Содержание работы практического психолога образования.  

 Психологические особенности работы психолога с детьми в разных 

возрастных группах. 

должны уметь:  

 Использовать методы возрастной психологии в исследовательской 

и практической деятельности.  

 Определять уровень личностного и познавательного развития де-

тей.  

 Определять возрастные и жизненные кризисы и пути их преодоле-

ния. 

 Владеть: 

 приемами составления планов и программ; 

 ведения отчетной документации психолога; 

 способами координации деятельности педагогического коллектива, 

ПМПК, ППК с учетом интересов ребенка. 

Содержание  

дисциплины  

Раздел 1. Основы детской практической психологии. 

Практические занятия. 

Раздел 2. Прикладная детская практическая психология. 

Виды учебной работы  Лекционные, практические занятия, самостоятельная работа студен-

тов.  

Используемые  

информационные,  

инструментальные и 

программные 

средства  

Учебно-методическое обеспечение, мультимедийные средства (проек-

тор, экран), программное обеспечение, Интернет-ресурсы. 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

студентов  

Устный опрос, письменный отчет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.09.02 Абилитация и реабилитация обучающихся в системе инклю-

зивного образования 

 
Цель изучения дисци-

плины  

Формирование базовых знаний о понятиях, системе, принципах аби-

литации и реабилитации, методах и средствах абилитации и реабили-

тации, знакомство с методами абилитации и реабилитации в учрежде-

ниях социального обслуживания, здравоохранения и инклюзивного 

образования 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Вариативная часть, дисциплина по выбору. 

Формируемые компе-

тенции  

ОПК-1; ПК-11 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать:  



 
 

дисциплины   теорию психологической абилитации и реабилитации, основные 

принципы, цели и задачи реабилитационной работы, виды помощи 

детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья 

 основные трудности социально-психологической адаптации лица-

ми с ограниченными возможностями здоровья  

 основные направления социально-реабилитационной работы 

 пути, средства психолого-педагогической коррекции по направле-

ния социального развития, социальной адаптации лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья 

 основы организации и управления процессом медико-социальной 

реабилитации;  

 методологические принципы реабилитации лиц с ограничениями 

жизнедеятельности различных групп 

Уметь: 

 составлять прогноз социального развития, социальной адаптации 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 вести наблюдение и анализировать состояние социально-

психологической адаптации личности с ограниченными возможностя-

ми здоровья в процессе различных видов деятельности и в социуме 

 использовать современные реабилитационные технологии в прак-

тике социальной работы 

Владеть: 

навыками проведения психологической поддержки: консультирова-

ния, применения психотехник в процессе коррекции негативных со-

стояний психики детей и подростков. 

Содержание  

дисциплины  

Раздел 1. Инвалидность. Инвалиды как социальная группа 

Тема 1.1. Инвалидность как социальная проблема 

Тема 1. 2. Социально-правовые аспекты реабилитации инвалидов 

Тема 1.3.  Абилитация и реабилитация как форма социальной защиты 

инвалидов 

Раздел 2. Формы и методы современной реабилитационной помощи 

Тема 2. 1 Медико-социальная реабилитация инвалидов 

Тема 2. 2. Социальные меры реабилитации инвалидов 

Тема 2.3. Профессиональные меры реабилитации инвалидов 

Тема 2. 4. Психологические аспекты реабилитации 

Психологические проблемы лиц с ограниченными  

Раздел 3. Основные аспекты абилитации и реабилитации детей и под-

ростков в условиях инклюзивного образования 

Тема 3.1. Основы коррекционно-развивающей работы с детьми с от-

клонениями в развитии 

Тема 3.2 Перспективы развития медико-социальной реабилитации в 

России 

Виды учебной работы  лекции, семинары, самостоятельная работа 

Используемые  

информационные,  

инструментальные и 

программные  

средства  

Учебная литература, раздаточные материалы, мультимедийные 

средства (ноутбук, проектор) для презентаций материала, компью-

теры для персонального тестирования  

  

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

студентов  

Устный и письменный опрос 

 



 
 

 

ПРАКТИКИ 

Аннотация рабочей программы практики 

Б2.В.01(У) Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков 
 

Цель учебной практики Формирование у студентов первичных профессиональных умений и 

навыков, личностной и профессиональной готовности к осуществлению 

психологической деятельности, актуализацию ранее усвоенных теори-

тических знаний, наработку аналитических, проектировочных, органи-

заторских, диагностических, коммуникативных умений и навыков. 

Место учебной практи-

ки в учебном плане 

Практики 

Формируемые  

компетенции  

ПК-6; ПК-7 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате прохожде-

ния практики 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

психологические феномены и категории, методы изучения и описания 

закономерностей функционирования и развития психики;  

психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в 

различных областях практики;  

основные подходы к психологическому воздействию на индивида и 

группы.  

Уметь:  

профессионально воздействовать на уровень развития личностной сфе-

ры с целью гармонизации психического функционирования человека;  

прогнозировать изменения и динамику уровня развития различных со-

ставляющих психики.  

Владеть:  

навыками анализа своей деятельности как профессионального психоло-

га с целью оптимизации собственной деятельности.  

Этапы учебной  

практики 

Этап 1. Подготовительный. 

Этап 2. Адаптационный. 

Этап 3. Основной. 

Этап 4. Заключительный 

Используемые инфор-

мационные, инстру-

ментальные и про-

граммные средства 

При реализации программы практики студенты пользуются материаль-

но-техническим оборудованием и библиотечными фондами вуза и об-

разовательных структур, в которых проводится практика. Каждый сту-

дент-практикант должен владеть компьютерными технологиями, уме-

ниями использовать мультимедийное оборудование, фото и видео-

техникой. 

Минимально необходимый для реализации учебной практики перечень 

материально-технического обеспечения включает:  

 лекционные аудитории, оборудованные средствами звуковоспроиз-

ведения и мультимедийными комплексами для презентаций; 

 библиотеку с читальным залом и рабочими местами, оснащенными 

компьютерами с доступом к базам данных и Интернет.  

 

 

Аннотация рабочей программы практики 

Б2.В.02(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности 



 
 

 

Цель производствен-

ной практики 

Закрепление и углубление теоретической подготовки студента, приоб-

ретение им практических навыков и компетенций, опыта самостоятель-

ной профессиональной деятельности. 

Место производствен-

ной практики в учеб-

ном плане 

Б2.В.02(П) 

Формируемые  

компетенции  

ПК-6; ПК-8; ПК-12 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате прохожде-

ния производственной 

практики 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

психологические феномены и категории, методы изучения и описания 

закономерностей функционирования и развития психики;  

психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в 

различных областях практики;  

основные подходы к психологическому воздействию на индивида и 

группы.  

Уметь:  

профессионально воздействовать на уровень развития личностной сфе-

ры с целью гармонизации психического функционирования человека;  

прогнозировать изменения и динамику уровня развития различных со-

ставляющих психики.  

Владеть:  

навыками анализа своей деятельности как профессионального психоло-

га с целью оптимизации собственной деятельности. 

Этапы производствен-

ной практики 

Этап 1. Подготовительный; 

Этап 2. Адаптационный; 

Этап 3. Основной;  

Этап 4. Заключительный. 

Используемые инфор-

мационные,  

инструментальные и 

программные средства 

При реализации программы практики студенты пользуются материаль-

но-техническим оборудованием и библиотечными фондами вуза и об-

разовательных структур, в которых проводится практика. Каждый сту-

дент-практикант должен владеть компьютерными технологиями, уме-

ниями использовать мультимедийное оборудование, фото и видео-

техникой. 

Минимально необходимый для реализации учебной практики перечень 

материально-технического обеспечения включает:  

 лекционные аудитории, оборудованные средствами звуковос-

произведения и мультимедийными комплексами для презентаций; 

 библиотеку с читальным залом и рабочими местами, оснащен-

ными компьютерами с доступом к базам данных и Интернет.  

 

Образовательные, 

научно-

исследовательские и 

научно-

производственные тех-

нологии, используемые 

на учебной практике 

 

Данный вид практики предполагает использование следующих научно - 

исследовательских и научно-производственных технологий, которые 

студент может применять при выполнении различных видов работ: 

обобщение опыта работы образовательного учреждения, изучение про-

грамм образования в вузе, анализ системы работы вуза, технология 

изучения условий для обучения, технология проведения и психолого-

педагогического анализа лекции, семинара, технология составления 

психолого-педагогической характеристики, технология осуществления 

психологического просвещения. 

Во время прохождения учебной практики проводится первичная обра-



 
 

ботка и окончательная интерпретация данных, полученных путем 

наблюдения, изучения, сравнения, по итогам которых составляются ре-

комендации и предложения.  

Формы промежуточной 

аттестации (по итогам 

практики) 

 

По итогам учебной практики используются следующие формы отчет-

ности: составление и защита отчета, оформление и защита документа-

ции, собеседование.  

 

 

Аннотация рабочей программы практики 

      Б2.В.03(Пд) Преддипломная практика 
 

Цель производствен-

ной практики 

Закрепление и углубление теоретической подготовки студента, приоб-

ретение им практических навыков и компетенций, опыта самостоятель-

ной профессиональной деятельности. 

Место производствен-

ной практики в учеб-

ном плане 

Б2.В.03(Пд) 

Формируемые компе-

тенции  

ПК-6; ПК-7; ПК-9; ПК-10; ПК-11 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате прохожде-

ния производственной 

практики 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

специфику деятельности психолога в учреждениях образования раз-

личного вида и особенностями его взаимодействия со смежными спе-

циалистами; 

особенности организации и проведения просветительских, профилак-

тических и диагностических мероприятий в учреждениях различного 

вида (цель; используемые методы, приемы и техники; раздаточный ма-

териал; организация процедуры обследования; оформление программ, 

конспектов, заключений и рекомендаций; оценка эффективности меро-

приятий). 

Уметь:  

профессионально воздействовать на уровень развития личностной сфе-

ры с целью гармонизации психического функционирования человека;  

прогнозировать изменения и динамику уровня развития различных со-

ставляющих психики.  

Владеть:  

навыками планирования и проведения организационной, методической, 

коррекционной, консультационной, просветительской, 

профилактической, диагностической деятельности; 

навыками анализа своей деятельности как профессионального психоло-

га с целью оптимизации собственной деятельности. 

Этапы производствен-

ной практики 

Этап 1. Подготовительный; 

Этап 2. Адаптационный; 

Этап 3. Основной;  

Этап 4. Заключительный. 

Используемые инфор-

мационные, инстру-

ментальные и про-

граммные средства 

При реализации программы практики студенты пользуются материаль-

но-техническим оборудованием и библиотечными фондами вуза и об-

разовательных структур, в которых проводится практика. Каждый сту-

дент-практикант должен владеть компьютерными технологиями, уме-

ниями использовать мультимедийное оборудование, фото и видео-

техникой. 



 
 

Минимально необходимый для реализации учебной практики перечень 

материально-технического обеспечения включает:  

 лекционные аудитории, оборудованные средствами звуковос-

произведения и мультимедийными комплексами для презентаций; 

 библиотеку с читальным залом и рабочими местами, оснащен-

ными компьютерами с доступом к базам данных и Интернет.  

 

Образовательные, 

научно-

исследовательские и 

научно-

производственные тех-

нологии, используемые 

на учебной практике 

 

Данный вид практики предполагает использование следующих научно - 

исследовательских и научно-производственных технологий, которые 

студент может применять при выполнении различных видов работ: 

обобщение опыта работы образовательного учреждения, изучение про-

грамм образования в вузе, анализ системы работы вуза, технология 

изучения условий для обучения, технология проведения и психолого-

педагогического анализа лекции, семинара, технология составления 

психолого-педагогической характеристики, технология осуществления 

психологического просвещения. 

Во время прохождения учебной практики проводится первичная обра-

ботка и окончательная интерпретация данных, полученных путем 

наблюдения, изучения, сравнения, по итогам которых составляются ре-

комендации и предложения.  

Формы промежуточной 

аттестации (по итогам 

практики) 

 

По итогам учебной практики используются следующие формы отчет-

ности: составление и защита отчета, оформление и защита документа-

ции, собеседование.  

 

ФАКУЛЬТАТИВЫ 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ФТД. 01 Профилактика ксенофобии и экстремизма в молодежной среде 
 

Цель изучения дисци-

плины  

Формирование навыков работы по превенции ксенофобии, вовлечения 

в экстремистскую деятельности и неокульты 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Факультативная дисциплина 

Формируемые компе-

тенции  

ПК-9; ПК-12 

Знания, умения и 

навыки,  

получаемые в резуль-

тате освоения дисци-

плины  

 

В результате освоения дисциплины  магистрант должен 

знать: 

 теоретические основы ксенофобии, вовлечения в экстремистскую 

деятельности и неокульты; 

 классификацию видов неокультов и экстремистской деятельности; 

 мотивы ксенофобии и занятия экстремистской деятельности; 

 признаки деструктивных неокультов; 

 психологические аспекты вовлечения в экстремистскую деятель-

ность; 

уметь:  

 установить факторы, повышающие превенцию ксенофобии, вовле-

чения в экстремистскую деятельности и неокульты;  

 проводить профилактику вовлечения в экстремистскую деятельно-

сти и неокульты; 

владеть:  

 навыками оценки психологического состояния адепта; 



 
 

 навыками работы по превенции ксенофобии, вовлечения в экстре-

мистскую деятельности и неокульты. 

Содержание  

дисциплины  

Тема 1. Экстремизм и ксенофобия: определения и трактовки 

Тема 2. Психологические аспекты терроризма 

Тема 3. Жертвы террора. 

Тема 4. Типология личности преступника.  

Тема 5. Переговоры с террористами  

Тема 6. Психический терроризм и манипулирование личностью. 

Виды учебной  

работы  

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые 

информационные, ин-

струментальные и про-

граммные средства  

Учебная литература, раздаточные материалы, мультимедийные средства 

(ноутбук, проектор) для презентаций материала. 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

студентов  

Устный и письменный опрос 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ФТД. 02 Психологическое сопровождение субъектов инклюзивного образова-

ния 
Цель изучения дисци-

плины  
Формирование профессиональных компетенций в области психологи-

ческого сопровождения субъектов инклюзивного образования (до-

школьников, школьников, педагогов, родителей). 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Факультативная дисциплина 

Формируемые компе-

тенции  

ОПК-1, ПК-11 

Знания, умения и 

навыки,  

получаемые в резуль-

тате освоения дисци-

плины  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 научно-теоретические, методические и нормативно-правовые ас-

пекты психологического сопровождения как технологии, реализуе-

мой посредством междисциплинарного взаимодействия; 

 индивидуальные особенности развития детей в единстве интел-

лектуальной, эмоциональной и поведенческой сфер их проявления, 

а также родителей и педагогов; 

 способы организации взаимодействия с педагогами образова-

тельных учреждений и другими специалистами; 

 функциональные обязанности специалистов, участвующих в 

процессе комплексного сопровождения детей в образовательных 

учреждениях; 

 нормативные документы, регламентирующие деятельность спе-

циалистов службы сопровождения системы образования; 

 задачи, содержание и основные элементы деятельности специа-

листов, участвующих в комплексном сопровождении обучающихся 

в условиях образовательных учреждениях; 

 этапы и алгоритмы реализации сопровождения, степень вклю-

ченности в процессы комплексного сопровождения различных спе-

циалистов на данных этапах, основные аспекты взаимодействия 



 
 

специалистов в процессе сопровождения обучающихся в условиях 

образовательной практики; 

 иметь представление о командном стиле взаимодействия специа-

листов как необходимом условии психолого-педагогического и со-

циального сопровождения в практике системы образования; 

Уметь: 

 создавать для ребёнка эмоционально благоприятный микрокли-

мат в группе, при общении с детьми и педагогическим персоналом; 

 проводить психологический анализ социальной ситуации разви-

тия в образовательном учреждении, выявлять основные проблемы и 

определять причины их возникновения, пути и средства их реше-

ния; 

 содействовать личностному и интеллектуальному развитию вос-

питанников на каждом возрастном этапе развития личности, педа-

гогическому коллективу в гармонизации социально-

психологического климата в образовательном учреждении; 

 планировать и организовывать взаимодействие со специалистами 

службы сопровождения образовательного учреждения на различ-

ных его этапах (диагностическом, поисковом, консультативно-

проективном, деятельностном, рефлексивном); 

 оценивать эффективность профессионального взаимодействия со 

специалистами в процессе психолого-педагогического и социально-

го сопровождения ребенка в системе образования; 

 планировать, организовывать и оценивать эффективность взаи-

модействия с семьей, педагогами образовательного учреждения по 

вопросам воспитания, обучения и развития детей; 

 определять задачи и способы взаимодействия с участниками об-

разовательного процесса, руководствуясь индивидуальной образо-

вательной траекторией обучающихся, личностными особенностями 

субъектов взаимодействия, степенью сформированности у них пе-

дагогической компетентности; 

 использовать возможности образовательного пространства, раз-

вивающей среды образовательного учреждения для создания ком-

плексных условий развития детей в разных видах деятельности, ор-

ганизации взаимодействия с другими субъектами образования для 

решения широкого круга задач психолого-педагогического и соци-

ального сопровождения; 

Владеть: 

 навыками взаимодействия со специалистами службы сопро-

вождения для обеспечения комплексного подхода к решению 

проблем детей в условиях образовательного учреждения; 

 навыками квалифицированной комплексной своевременной ди-

агностики возможностей и способностей ребёнка, начиная с ран-

него возраста; 

 психологическими технологиями, обеспечивающими эффек-

тивное взаимодействие субъектов образовательного процесса по 

различным вопросам воспитания, развития и обучения детей; 

 навыками разработки и реализации индивидуальных программ 

преодоления трудностей в развитии и обучении, адекватных 

возможностям и особенностям обучающихся и воспитанников; 



 
 

 технологиями организации развивающей среды образователь-

ного учреждения на основе взаимодействия с педагогами и дру-

гими специалистами по вопросам развития детей, обеспечения 

их психологической и физической безопасности, педагогической 

поддержки и содействия ребёнку в проблемных ситуациях (в во-

просах профилактики и преодоления трудностей в социальном и 

психическом здоровье); 

 навыками оказания психологической помощи семьям детей 

«группы риска»; 

 навыками повышения психологической компетентности педа-

гогов и родителей по вопросам воспитания, развития и сохране-

ния психического здоровья ребёнка. 

Содержание  

дисциплины  

Раздел 1. Технология психологического сопровождения субъектов в 

системе инклюзивного дошкольного образования. 

1.1.Междисциплинарное взаимодействие специалистов как условие 

эффективной практики психологического сопровождения субъек-

тов инклюзивного дошкольного образования 

1.2.Технология сопровождения образовательного процесса в системе 

инклюзивного дошкольного образования 

1.3.Специфика деятельности психолога в условиях дошкольного обра-

зовательного учреждения, реализующего инклюзивное образова-

ние. 

Раздел 2. Технология психологического сопровождения субъектов в 

системе инклюзивного школьного образования. 

2.1. Организация междисциплинарного взаимодействия и сопровож-

дения в системе инклюзивного школьного образования 

2.2. Специфика деятельности психолога в условиях общеобразова-

тельного учреждения, реализующего инклюзивное образование 

2.3. Технология сопровождения образовательного процесса в системе 

инклюзивного школьного образования 

Раздел 3. Теоретико-методические основы психологического сопро-

вождения профессионального развития педагога как субъекта инклю-

зивного образования 

3.1. Направления психологического сопровождения профессионально-

го развития педагога, реализующего инклюзивное образование 

3.2. Психологическое сопровождение профессионального развития 

педагога в системе инклюзивного дошкольного образования 

3.3. Психологическое сопровождение профессионального развития 

педагога в системе инклюзивного школьного образования 

Виды учебной  

работы  

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые 

информационные, ин-

струментальные и про-

граммные средства  

Проектор, экран 

1. АИБС "МАРК-SQL - версия для мини библиотек" 

2. Applications - Office Standard 2013 

3. eAuthor CBT v.3.3 версия базовая- конструктор дистанционных 

учебных курсов, тестов, упражнений. 

4. iSpring Presenter 7.0 2-Seat Academic License –программа для разра-

ботки интерактивных учебных курсов с тестами, опросами, а также 

аудио- и видео сопровождением. 
Формы текущего кон-

троля успеваемости 

студентов  

Устный и письменный опрос 



Рабочий учебный план по направлению 37.03.01 Психология 

- - - Формы пром. атт. з.е. Итого акад.часов 

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 

Закрепленная кафедра 
Семест

р 1 
Семест

р 2 
Семест

р 3 
Семест

р 4 
Семест

р 5 
Семест

р 6 
Семест

р 7 
Семест

р 8 

Считат

ь в 
плане 

Индекс Наименование 

Экз

а 
мен 

Заче
т 

Заче

т с 
оц. 

К
Р 

Экспе
р тное 

Фак
т 

Экспе
р тное 

По 

план
у 

Конт

. 
раб. 

Ауд. СР 

Кон

т 
рол
ь 

Пр. 

подго
т 

з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. 
Ко
д 

Наименование 

Блок 1.Дисциплины (модули)  213 213 7996 7996 3820 
382
0 

316
8 

100
8 

  29.5 30.5 30.5 26.5 30 27 30 9   

Базовая часть  134 134 4824 4824 2158 
215
8 

194
6 

720   25.5 28.5 28.5 18.5 11 14 2 6   

+ Б1.Б.01 История 1       3 3 108 108 50 50 22 36   3               8 
Социологии и 
философии 

+ Б1.Б.02 Философия 1       3 3 108 108 46 46 26 36   3               8 
Социологии и 
философии 

+ Б1.Б.03 Иностранный язык 6 35 2   13 13 468 468 216 216 216 36   2 2 2 2 2 3     9 
Романо-
германских 
языков 

+ Б1.Б.04 Правоведение   3     2 2 72 72 32 32 40         2           15 

Теории и 
истории 
государства и 
права 

+ Б1.Б.05 Риторика   2     2 2 72 72 36 36 36       2             5 

Журналистики и 
редакционно-
издательских 
технологий 

+ Б1.Б.06 Математика 2       3 3 108 108 36 36 36 36     3             7 
Педагогики и 
психологии 

+ Б1.Б.07 Социология 3       3 3 108 108 54 54 18 36       3           8 
Социологии и 
философии 

+ Б1.Б.08 Культурология   3     2 2 72 72 36 36 36         2           8 
Социологии и 
философии 

+ Б1.Б.09 Педагогика 2       3 3 108 108 36 36 36 36     3             7 
Педагогики и 
психологии 

+ Б1.Б.10 Логика   2     2 2 72 72 32 32 40       2             8 
Социологии и 
философии 

+ Б1.Б.11 
Математическая 
статистика 

3       3 3 108 108 36 36 36 36       3           4 

Информационны
х технологий и 
прикладной 

математики 

+ Б1.Б.12 
Введение в 
профессию 

  1     2 2 72 72 30 30 42     2               7 
Педагогики и 
психологии 

+ Б1.Б.13 
Математические 

методы в психологии 
  4     3 3 108 108 62 62 46           3         4 

Информационны
х технологий и 

прикладной 
математики 

+ Б1.Б.14 
Безопасность 

жизнедеятельности 
  1     2 2 72 72 34 34 38     2               8 

Социологии и 

философии 

+ Б1.Б.15 
Физическая культура 

и спорт 
  234     2 2 72 72 72 72       0.5 0.5 0.5 0.5         2 

Адаптивной 

физической 
культуры 

+ Б1.Б.16 Политология   3     2 2 72 72 36 36 36         2           8 
Социологии и 
философии 

+ Б1.Б.17 Экономика   3     2 2 72 72 36 36 36         2           11 
Экономики и 
инноваций 

+ Б1.Б.18 Права человека   1     2 2 72 72 32 32 40     2               16 

Общеправовых 

дисциплин и 
международного 
права 

+ Б1.Б.19 
Информационные 
технологии в 
психологии 

  1     2 2 72 72 30 30 42     2               4 

Информационны
х технологий и 
прикладной 
математики 



+ Б1.Б.20 
Современные 
концепции 
естествознания 

  1     2 2 72 72 30 30 42     2               8 
Социологии и 
философии 

+ Б1.Б.21 Экология   2     2 2 72 72 36 36 36       2             8 
Социологии и 
философии 

+ Б1.Б.22 Конфликтология 4       3 3 108 108 32 32 40 36         3         7 
Педагогики и 
психологии 

+ Б1.Б.23 
Профессиональная 
этика психолога 

  2     2 2 72 72 36 36 36       2             7 
Педагогики и 
психологии 

+ Б1.Б.24 Общая психология 24     2 13 13 468 468 214 214 182 72   4 4 2 3         7 
Педагогики и 
психологии 

+ Б1.Б.25 История психологии 2       4 4 144 144 66 66 42 36     4             7 
Педагогики и 
психологии 

+ Б1.Б.26 
Социальная 
психология 

3       5 5 180 180 72 72 72 36     2 3           7 
Педагогики и 
психологии 

+ Б1.Б.27 
Методологические 
основы психологии 

    8   3 3 108 108 48 48 60                   3 7 
Педагогики и 
психологии 

+ Б1.Б.28 Этнопсихология   6     2 2 72 72 42 42 30               2     7 
Педагогики и 
психологии 

+ Б1.Б.29 
Психология развития 
и возрастная 
психология 

    4 4 4 4 144 144 60 60 84           4         7 
Педагогики и 
психологии 

+ Б1.Б.30 
Педагогическая 
психология 

6       3 3 108 108 46 46 26 36             3     7 
Педагогики и 
психологии 

+ Б1.Б.31 Психология личности 5       3 3 108 108 44 44 28 36           3       7 
Педагогики и 
психологии 

+ Б1.Б.32 
Основы 
психогенетики 

3       3 3 108 108 36 36 36 36       3           7 
Педагогики и 
психологии 

+ Б1.Б.33 
Зоопсихология и 
сравнительная 
психология 

6       3 3 108 108 46 46 26 36             3     7 
Педагогики и 
психологии 

+ Б1.Б.34 
Анатомия 
центральной нервной 
системы 

1       3 3 108 108 38 38 34 36   3               7 
Педагогики и 
психологии 

+ Б1.Б.35 Нейрофизиология 3       4 4 144 144 54 54 54 36       4           7 
Педагогики и 
психологии 

+ Б1.Б.36 
Физиология ВНД и 
сенсорных систем 

  2     2 2 72 72 36 36 36       2             7 
Педагогики и 
психологии 

+ Б1.Б.37 
Специальная 
психология 

    5   4 4 144 144 54 54 90             4       7 
Педагогики и 
психологии 

+ Б1.Б.38 
Основы 
консультативной 
психологии 

    6   3 3 108 108 62 62 46               3     7 
Педагогики и 
психологии 

+ Б1.Б.39 

Психология 
девиантного и 
аддиктивного 
поведения 

  5     2 2 72 72 38 38 34             2       7 
Педагогики и 
психологии 

+ Б1.Б.40 
Организационная 
психология 

4       3 3 108 108 44 44 28 36         3         7 
Педагогики и 
психологии 

+ Б1.Б.41 
Гендерная 
психология 

  7     2 2 72 72 46 46 26                 2   7 
Педагогики и 
психологии 

+ Б1.Б.42 
Основы акмеологии и 
геронтопсихология 

8       3 3 108 108 36 36 36 36                 3 7 
Педагогики и 
психологии 

Вариативная часть  79 79 3172 3172 1662 
166
2 

122
2 

288   4 2 2 8 19 13 28 3   

+ Б1.В.01 
Практикум по 
возрастной 
психологии 

    4   3 3 108 108 54 54 54           3         7 
Педагогики и 
психологии 

+ Б1.В.02 
Психология 
подросткового 
возраста 

5       3 3 108 108 54 54 18 36           3       7 
Педагогики и 
психологии 

+ Б1.В.03 
Психологический 
консилиум 

  7     2 2 72 72 40 40 32                 2   7 
Педагогики и 
психологии 

+ Б1.В.04 Психология семьи     6   4 4 144 144 66 66 78               4     7 
Педагогики и 
психологии 



+ Б1.В.05 
Основы 
нейропсихологии 

  7     2 2 72 72 32 32 40                 2   7 
Педагогики и 
психологии 

+ Б1.В.06 
Основы 
патопсихологии 

  7     2 2 72 72 32 32 40                 2   7 
Педагогики и 
психологии 

+ Б1.В.07 Психофизиология 4       3 3 108 108 44 44 28 36         3         7 
Педагогики и 
психологии 

+ Б1.В.08 
Экспериментальная 
психология 

7       4 4 144 144 50 50 58 36               4   7 
Педагогики и 
психологии 

+ Б1.В.09 
Общепсихологически
й практикум 

  2 4   8 8 288 288 144 144 144     2 2 2 2         7 
Педагогики и 
психологии 

+ Б1.В.10 Психодиагностика 5       4 4 144 144 60 60 48 36           4       7 
Педагогики и 
психологии 

+ Б1.В.11 
Практикум по 
психодиагностике 

    5   4 4 144 144 72 72 72             4       7 
Педагогики и 
психологии 

+ Б1.В.12 

Методика 
преподавания 
психологии в 
средних учебных 
заведениях 

7       4 4 144 144 50 50 58 36               4   7 
Педагогики и 
психологии 

+ Б1.В.13 
Дифференциальная 
психология 

    6 6 5 5 180 180 88 88 92             2 3     7 
Педагогики и 
психологии 

+ Б1.В.14 
Анатомия и 
физиология человека 

  1     2 2 72 72 36 36 36     2               7 
Педагогики и 
психологии 

+ Б1.В.15 

Психология 
дошкольного и 
младшего школьного 
возраста 

5       4 4 144 144 54 54 54 36           4       7 
Педагогики и 
психологии 

+ Б1.В.16 
Элективные курсы по 
физической культуре 
и спорту 

  1567         328 328 328 328                       2 
Адаптивной 
физической 
культуры 

+ Б1.В.ДВ.01 
Дисциплины по 
выбору Б1.В.ДВ.1 

  5     2 2 72 72 40 40 32             2           

+ 
Б1.В.ДВ.01.0
1 

Введение в 
клиническую 
психологию 

  5     2 2 72 72 40 40 32             2       7 
Педагогики и 
психологии 

- 
Б1.В.ДВ.01.0
2 

Психология 
способностей и 
одаренности 

  5     2 2 72 72 40 40 32             2       7 
Педагогики и 
психологии 

+ Б1.В.ДВ.02 
Дисциплины по 
выбору Б1.В.ДВ.2 

    6   3 3 108 108 54 54 54               3         

+ 
Б1.В.ДВ.02.0
1 

Психология лиц с 
задержкой 
психического 
развития 

    6   3 3 108 108 54 54 54               3     7 
Педагогики и 
психологии 

- 
Б1.В.ДВ.02.0
2 

Теория и практика 
инклюзивного 
образования 

    6   3 3 108 108 54 54 54               3     7 
Педагогики и 
психологии 

+ Б1.В.ДВ.03 
Дисциплины по 
выбору Б1.В.ДВ.3 

    6   3 3 108 108 64 64 44               3         

+ 
Б1.В.ДВ.03.0
1 

Психология стресса     6   3 3 108 108 64 64 44               3     7 
Педагогики и 
психологии 

- 
Б1.В.ДВ.03.0
2 

Служба школьной 
медиации 

    6   3 3 108 108 64 64 44               3     7 
Педагогики и 
психологии 

+ Б1.В.ДВ.04 
Дисциплины по 
выбору Б1.В.ДВ.4 

7       3 3 108 108 48 48 24 36               3       

+ 
Б1.В.ДВ.04.0
1 

Психология 
управления 

7       3 3 108 108 48 48 24 36               3   7 
Педагогики и 
психологии 

- 
Б1.В.ДВ.04.0
2 

Психология 
развивающей и 
коррекционной 
деятельности 

7       3 3 108 108 48 48 24 36               3   7 
Педагогики и 
психологии 

+ Б1.В.ДВ.05 
Дисциплины по 
выбору Б1.В.ДВ.5 

7       3 3 108 108 42 42 30 36               3       

+ 
Б1.В.ДВ.05.0
1 

Психология 
кризисных и 
постравматических 

состояний 

7       3 3 108 108 42 42 30 36               3   7 
Педагогики и 
психологии 



- 
Б1.В.ДВ.05.0
2 

Психология 
зависимого 
поведения 

7       3 3 108 108 42 42 30 36               3   7 
Педагогики и 
психологии 

+ Б1.В.ДВ.06 
Дисциплины по 
выбору Б1.В.ДВ.6 

  7     2 2 72 72 34 34 38                 2       

+ 
Б1.В.ДВ.06.0
1 

Психолого-
педагогическое 
взаимодействие 
участников 
образовательного 
процесса 

  7     2 2 72 72 34 34 38                 2   7 
Педагогики и 
психологии 

- 
Б1.В.ДВ.06.0
2 

Психология развития 
личности в условиях 
депривации 

  7     2 2 72 72 34 34 38                 2   7 
Педагогики и 
психологии 

+ Б1.В.ДВ.07 
Дисциплины по 
выбору Б1.В.ДВ.7 

  7     3 3 108 108 66 66 42                 3       

+ 
Б1.В.ДВ.07.0
1 

Возрастно-
психологическое 
консультирование 

  7     3 3 108 108 66 66 42                 3   7 
Педагогики и 
психологии 

- 
Б1.В.ДВ.07.0
2 

Диагностика и 
коррекция детско-
родительских 
отношений 

  7     3 3 108 108 66 66 42                 3   7 
Педагогики и 
психологии 

+ Б1.В.ДВ.08 
Дисциплины по 
выбору Б1.В.ДВ.8 

  7     3 3 108 108 50 50 58                 3       

+ 
Б1.В.ДВ.08.0
1 

Технология ведения 
тренингов 

  7     3 3 108 108 50 50 58                 3   7 
Педагогики и 
психологии 

- 
Б1.В.ДВ.08.0
2 

Психология высшей 
школы 

  7     3 3 108 108 50 50 58                 3   7 
Педагогики и 
психологии 

+ Б1.В.ДВ.09 
Дисциплины по 
выбору Б1.В.ДВ.9 

  8     3 3 108 108 60 60 48                   3     

+ 
Б1.В.ДВ.09.0
1 

Психологическая 
служба в 
образовании 

  8     3 3 108 108 60 60 48                   3 7 
Педагогики и 
психологии 

- 
Б1.В.ДВ.09.0
2 

Абилитация и 
реабилитация 
обучающихся в 
системе 

инклюзивного 
образования 

  8     3 3 108 108 60 60 48                   3     

Блок 2.Практики  18 18 648 648 4 4 644           3   3   12   

Вариативная часть  18 18 648 648 4 4 644           3   3   12   

+ Б2.В.01(У) 

Практика по 

получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков 

    4   3 3 108 108 4 4 104           3         7 
Педагогики и 
психологии 

+ Б2.В.02(П) 

Практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 

деятельности 

    68   6 6 216 216     216               3   3 7 
Педагогики и 
психологии 

+ Б2.В.03(Пд) 
Преддипломная 

практика 
    8   9 9 324 324     324                   9 7 

Педагогики и 

психологии 

Блок 3.Государственная итоговая аттестация  9 9 324 324     324                   9   

Базовая часть  9 9 324 324     324                   9   

+ Б3.Б.01(Д) 

Подготовка к защите 

и защита выпускной 
квалификационной 
работы 

8       9 9 324 324     324                   9 7 
Педагогики и 
психологии 

ФТД.Факультативы  2 2 72 72 36 36 36               1 1     

Вариативная часть  2 2 72 72 36 36 36               1 1     



+ ФТД.В.01 

Профилактика 
ксенофобии и 
экстремизма в 
молодежной среде 

  7     1 1 36 36 18 18 18                 1   7 
Педагогики и 
психологии 

+ ФТД.В.02 

Психологическое 
сопровождение 
субъектов 
инклюзивного 
образования 

  6     1 1 36 36 18 18 18               1     7 
Педагогики и 
психологии 

 

  



 

Матрица компетенций 

Индекс Содержание Тип 

  

 ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции ОК 

  Б1.Б.02 Философия 

  Б1.Б.10 Логика 

  Б1.Б.20 Современные концепции естествознания 

  Б1.Б.21 Экология 

  Б1.Б.23 Профессиональная этика психолога 

  Б1.Б.24 Общая психология 

  Б1.Б.25 История психологии 

  Б1.Б.27 Методологические основы психологии 

  Б3.Б.01(Д) Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы 

 
ОК-2 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской 
позиции 

ОК 

  Б1.Б.01 История 

  Б1.Б.16 Политология 

  Б1.Б.24 Общая психология 

  Б1.Б.25 История психологии 

  Б1.Б.31 Психология личности 

  Б1.Б.32 Основы психогенетики 

  Б1.Б.33 Зоопсихология и сравнительная психология 

  Б1.Б.34 Анатомия центральной нервной системы 

  Б1.Б.35 Нейрофизиология 

  Б1.Б.36 Физиология ВНД и сенсорных систем 

  Б1.Б.41 Гендерная психология 

  Б1.Б.42 Основы акмеологии и геронтопсихология 

  Б1.В.05 Основы нейропсихологии 

  Б1.В.ДВ.02.02 Теория и практика инклюзивного образования 



  Б1.В.ДВ.04.02 Психология развивающей и коррекционной деятельности 

  Б3.Б.01(Д) Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы 

 ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности ОК 

  Б1.Б.17 Экономика 

  Б3.Б.01(Д) Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы 

 ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности ОК 

  Б1.Б.04 Правоведение 

  Б1.Б.18 Права человека 

  Б3.Б.01(Д) Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы 

 
ОК-5 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 
ОК 

  Б1.Б.03 Иностранный язык 

  Б1.Б.05 Риторика 

  Б3.Б.01(Д) Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы 

 ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия ОК 

  Б1.Б.07 Социология 

  Б1.Б.08 Культурология 

  Б1.Б.22 Конфликтология 

  Б1.Б.26 Социальная психология 

  Б1.Б.28 Этнопсихология 

  Б1.Б.29 Психология развития и возрастная психология 

  Б1.Б.37 Специальная психология 

  Б1.Б.38 Основы консультативной психологии 

  Б1.Б.39 Психология девиантного и аддиктивного поведения 

  Б1.Б.40 Организационная психология 

  Б1.В.06 Основы патопсихологии 

  Б1.В.12 Методика преподавания психологии в средних учебных заведениях 

  Б1.В.13 Дифференциальная психология 

  Б1.В.ДВ.01.01 Введение в клиническую психологию 

  Б1.В.ДВ.04.01 Психология управления 

  Б1.В.ДВ.06.01 Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса 



  Б3.Б.01(Д) Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы 

 ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию ОК 

  Б1.Б.09 Педагогика 

  Б1.Б.12 Введение в профессию 

  Б1.Б.30 Педагогическая психология 

  Б1.Б.31 Психология личности 

  Б1.В.07 Психофизиология 

  Б3.Б.01(Д) Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы 

 
ОК-8 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности 

ОК 

  Б1.Б.15 Физическая культура и спорт 

  Б1.В.16 Элективные курсы по физической культуре и спорту 

  Б3.Б.01(Д) Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы 

 ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций ОК 

  Б1.Б.14 Безопасность жизнедеятельности 

  Б3.Б.01(Д) Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы 

 
ОПК-1 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 
ОПК 

  Б1.Б.06 Математика 

  Б1.Б.11 Математическая статистика 

  Б1.Б.13 Математические методы в психологии 

  Б1.Б.19 Информационные технологии в психологии 

  Б1.В.08 Экспериментальная психология 

  Б1.В.09 Общепсихологический практикум 

  Б1.В.10 Психодиагностика 

  Б1.В.11 Практикум по психодиагностике 

  Б1.В.ДВ.09.02 Абилитация и реабилитация обучающихся в системе инклюзивного образования 

  Б3.Б.01(Д) Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы 

  ФТД.В.02 Психологическое сопровождение субъектов инклюзивного образования 

Вид деятельности: научно-исследовательская  

 ПК-6 способностью к постановке профессиональных задач в области научно-исследовательской и практической деятельности ПК 

  Б1.Б.12 Введение в профессию 



  Б1.Б.19 Информационные технологии в психологии 

  Б1.Б.23 Профессиональная этика психолога 

  Б1.Б.27 Методологические основы психологии 

  Б1.Б.33 Зоопсихология и сравнительная психология 

  Б1.Б.34 Анатомия центральной нервной системы 

  Б1.Б.35 Нейрофизиология 

  Б1.Б.38 Основы консультативной психологии 

  Б1.Б.39 Психология девиантного и аддиктивного поведения 

  Б1.В.05 Основы нейропсихологии 

  Б1.В.06 Основы патопсихологии 

  Б1.В.07 Психофизиология 

  Б1.В.14 Анатомия и физиология человека 

  Б1.В.ДВ.07.01 Возрастно-психологическое консультирование 

  Б1.В.ДВ.07.02 Диагностика и коррекция детско-родительских отношений 

  Б2.В.01(У) Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

  Б2.В.02(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

  Б2.В.03(Пд) Преддипломная практика 

  Б3.Б.01(Д) Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы 

 
ПК-7 

способностью к участию в проведении психологических исследований на основе применения общепрофессиональных знаний и умений в 

различных научных и научно-практических областях психологии 
ПК 

  Б1.Б.23 Профессиональная этика психолога 

  Б1.Б.32 Основы психогенетики 

  Б1.Б.36 Физиология ВНД и сенсорных систем 

  Б1.Б.42 Основы акмеологии и геронтопсихология 

  Б1.В.03 Психологический консилиум 

  Б1.В.08 Экспериментальная психология 

  Б1.В.09 Общепсихологический практикум 

  Б2.В.01(У) Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

  Б2.В.03(Пд) Преддипломная практика 

  Б3.Б.01(Д) Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы 

 ПК-8 способностью к проведению стандартного прикладного исследования в определенной области психологии ПК 



  Б1.Б.13 Математические методы в психологии 

  Б1.В.01 Практикум по возрастной психологии 

  Б1.В.04 Психология семьи 

  Б1.В.08 Экспериментальная психология 

  Б1.В.10 Психодиагностика 

  Б1.В.11 Практикум по психодиагностике 

  Б1.В.15 Психология дошкольного и младшего школьного возраста 

  Б1.В.ДВ.01.02 Психология способностей и одаренности 

  Б2.В.02(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

  Б3.Б.01(Д) Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы 

 
ПК-9 

способностью к реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации индивида, профессиональной и образовательной 

деятельности, функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и при различных заболеваниях 
ПК 

  Б1.Б.16 Политология 

  Б1.Б.18 Права человека 

  Б1.Б.24 Общая психология 

  Б1.Б.26 Социальная психология 

  Б1.Б.29 Психология развития и возрастная психология 

  Б1.Б.31 Психология личности 

  Б1.Б.37 Специальная психология 

  Б1.Б.40 Организационная психология 

  Б1.Б.41 Гендерная психология 

  Б1.В.02 Психология подросткового возраста 

  Б1.В.13 Дифференциальная психология 

  Б1.В.ДВ.01.01 Введение в клиническую психологию 

  Б1.В.ДВ.02.01 Психология лиц с задержкой психического развития 

  Б1.В.ДВ.02.02 Теория и практика инклюзивного образования 

  Б1.В.ДВ.03.01 Психология стресса 

  Б1.В.ДВ.03.02 Служба школьной медиации 

  Б1.В.ДВ.06.02 Психология развития личности в условиях депривации 

  Б2.В.03(Пд) Преддипломная практика 

  Б3.Б.01(Д) Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы 



  ФТД.В.01 Профилактика ксенофобии и экстремизма в молодежной среде 

Вид деятельности: педагогическая  

 
ПК-10 

способностью к проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного процесса, образовательной среды при подготовке 

психологических кадров с учетом современных активных и интерактивных методов обучения и инновационных технологий 
ПК 

  Б1.Б.09 Педагогика 

  Б1.В.ДВ.08.02 Психология высшей школы 

  Б2.В.03(Пд) Преддипломная практика 

  Б3.Б.01(Д) Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы 

 
ПК-11 

способностью к использованию дидактических приемов при реализации стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих 
программ по оптимизации психической деятельности человека 

ПК 

  Б1.Б.09 Педагогика 

  Б1.Б.22 Конфликтология 

  Б1.Б.30 Педагогическая психология 

  Б1.В.12 Методика преподавания психологии в средних учебных заведениях 

  Б1.В.ДВ.02.01 Психология лиц с задержкой психического развития 

  Б1.В.ДВ.04.02 Психология развивающей и коррекционной деятельности 

  Б1.В.ДВ.05.01 Психология кризисных и постравматических состояний 

  Б1.В.ДВ.05.02 Психология зависимого поведения 

  Б1.В.ДВ.08.01 Технология ведения тренингов 

  Б1.В.ДВ.09.01 Психологическая служба в образовании 

  Б1.В.ДВ.09.02 Абилитация и реабилитация обучающихся в системе инклюзивного образования 

  Б2.В.03(Пд) Преддипломная практика 

  Б3.Б.01(Д) Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы 

  ФТД.В.02 Психологическое сопровождение субъектов инклюзивного образования 

 ПК-12 способностью к просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня психологической культуры общества ПК 

  Б1.Б.05 Риторика 

  Б1.Б.20 Современные концепции естествознания 

  Б1.Б.21 Экология 

  Б1.В.ДВ.04.01 Психология управления 

  Б1.В.ДВ.05.02 Психология зависимого поведения 

  Б1.В.ДВ.06.01 Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса 

  Б1.В.ДВ.09.01 Психологическая служба в образовании 



  Б2.В.02(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

  Б3.Б.01(Д) Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы 

  ФТД.В.01 Профилактика ксенофобии и экстремизма в молодежной среде 
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ɈȽɅȺȼɅȿɇɂȿ 

         ɉɨɹɫɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɡɚɩɢɫɤɚ 

1.3.1. Ɉɛɳɢɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ 

1.1 Кɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨ-ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜ ɆȽȽЭɍ 

1.2 Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɆȽȽЭɍ  

1.3 Цɟɥɶ ɢ ɡɚɞɚɱɢ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɆȽȽЭɍ 

 

2.  ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɆȽȽɗɍ 

2.1 ȼɨɫɩɢɬɵɜɚɸɳɚɹ (ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɚɹ) ɫɪɟɞɚ ɆȽȽЭɍ 

2.2 Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ 

2.3 ɉɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɟ ɜɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɆȽȽЭɍ 

2.4 Ɏɨɪɦɵ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɆȽȽЭɍ 

2.5 Ɋɟɫɭɪɫɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɆȽȽЭɍ 

2.6 ɂɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɆȽȽЭɍ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɚɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɪɚɛɨɱɟɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ 

2.7 ɋɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ. ɋɟɬɟɜɨɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ 
ɢɧɫɬɢɬɭɬɚɦɢ ɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ. 
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ɉɈəɋɇɂɌȿɅɖɇȺə ɁȺɉɂɋɄȺ 

 

ȼɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɜɚɠɧɟɣɲɚɹ ɫɨɫɬɚɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɚɹ ɜ ɭɱɟɛɧɨɟ ɢ ɜɧɟɭɱɟɛɧɨɟ ɜɪɟɦɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɞɭɯɨɜɧɵɯ, ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ, ɨɛɳɟɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ, ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɯ ɢ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɭ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ ɜɚɠɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ, ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ 
ɜɵɫɨɤɨɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɣ, ɞɭɯɨɜɧɨ ɪɚɡɜɢɬɨɣ ɢ ɡɞɨɪɨɜɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɣ ɤ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɦɨɪɚɥɶɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɟɣɲɟɣ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɜ ɫɮɟɪɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 

ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɟɝɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ 
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɧɚɲɟɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ. Ɋɟɱɶ ɢɞɟɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨ ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɢ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɣ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ, ɧɨ ɢ ɨ ɪɚɡɜɢɬɢɢ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɜ ɜɭɡɟ. Ɉɬ ɬɨɝɨ, ɜ ɤɚɤɨɣ ɦɟɪɟ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, ɟɟ ɮɨɪɦɵ ɢ 
ɦɟɬɨɞɵ ɛɭɞɭɬ ɨɪɝɚɧɢɱɧɨ ɜɤɥɸɱɟɧɵ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɛɳɟɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢ 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɵ ɧɚ ɟɟ ɤɨɧɟɱɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, ɡɚɜɢɫɢɬ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ. 

ɉɨɥɢɬɢɤɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɜ ɫɮɟɪɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɤɚɤ ɩɟɪɜɨɫɬɟɩɟɧɧɵɣ 
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ, ɚ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɡɚɞɚɱ ɜɵɞɜɢɝɚɟɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɹ, ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨɫɬɢ, 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɢ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤ ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ. ȼɫɬɚɟɬ 
ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɟɪɟɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɜ ɧɨɜɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ. ȼɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨ 
ɫɬɨɹɬɶ ɧɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ ɜɧɟɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ 
ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɜ ɨɛɳɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. ȼɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɤɚɤ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɵɦ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɦ ɡɜɟɧɨɦ ɟɞɢɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. 

ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɹɜɥɹɹɫɶ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɧɨ  ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɦ, ɞɨɥɠɧɨ ɞɚɜɚɬɶ ɧɟ 
ɬɨɥɶɤɨ ɧɚɭɱɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ, ɧɨ ɢ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɶ, ɫɩɨɫɨɛɧɭɸ ɠɢɬɶ ɜ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ 
ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɫɩɨɫɨɛɧɭɸ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɧɟɫɬɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɧɢɯ, ɜɫɬɭɩɚɬɶ ɜ 
ɞɢɚɥɨɝ ɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ. 

ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɝɨɬɨɜɢɬɶ ɦɨɥɨɞɨɝɨ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɟɝɨ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɦɢ ɤ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɮɟɪɚɯ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ: 
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ, ɞɭɯɨɜɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ, ɫɟɦɟɣɧɨɣ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ. 

ɋɢɫɬɟɦɚ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɟɝɨ ɜɚɠɧɟɣɲɟɣ ɰɟɥɶɸ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɧɚ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ ɦɢɪɨɜɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɧɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɢ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɣ ɤ 
ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɦɭ ɠɢɡɧɟɧɧɨɦɭ ɜɵɛɨɪɭ, ɤ ɧɚɱɚɥɭ 
ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɸ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɤ ɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ, 
ɫɚɦɨɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ. Кɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ, ɚɤɤɭɦɭɥɢɪɭɹ ɜ ɫɟɛɟ ɤɚɞɪɨɜɵɟ, 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɢ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɫɭɪɫɵ, ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɤɚɤ ɰɟɧɬɪ ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ, 
ɮɢɤɫɢɪɭɸɳɢɣ ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɡɚɳɢɳɚɸɳɢɣ ɟɝɨ ɨɬ 
ɚɧɬɢɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢ ɚɧɬɢɝɭɦɚɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɳɢɣ ɟɝɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ, 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɣ ɟɝɨ ɝɚɪɦɨɧɢɱɟɫɤɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɢ ɫɚɦɨɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ. 

Ɋɚɛɨɱɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɆȽȽЭɍ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɧɨɪɦɚɬɢɜɧɭɸ, 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ, ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɭɸ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɨɫɧɨɜɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ (ɞɚɥɟɟ - ɆȽȽЭɍ). 

Ɉɛɥɚɫɬɶɸ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɱɟɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ (ɞɚɥɟɟ - ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ) ɜ ɆȽȽЭɍ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɢ ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɢ ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɸɳɚɹ 
ɫɪɟɞɵ ɜ ɢɯ ɟɞɢɧɫɬɜɟ ɢ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ. 

ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɚ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ. 
ȼɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ - ɷɬɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɢ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɪɚɡɧɵɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜ ɫ ɰɟɥɶɸ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɢɯ 
ɩɪɢɨɛɳɟɧɢɹ ɤ ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦ ɢ ɞɭɯɨɜɧɨ-ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɦ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ ɧɚɪɨɞɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɚɤɬɢɜɧɨɦ 



ɭɱɚɫɬɢɢ ɫɚɦɢɯ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ. 
Ɋɚɛɨɱɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɧɨɪɦɚɦɢ ɢ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹɦɢ: 

 Кɨɧɫɬɢɬɭɰɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ; 
 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 29.12.2012 ɝ. № 273-ɎЭ «Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 

Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ; 
 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 3 1.07.2020 № 304-03 «Ɉ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ 

ɡɚɤɨɧ «Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ» ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ»; 

 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 05.02.2018 ɝ. № 15-ɎɁ «Ɉ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɱɟɫɬɜɚ 
(ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɬɜɚ)»; 

 ɍɤɚɡɚ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ 19.12.2012 ɝ. № 1666 «Ɉ ɋɬɪɚɬɟɝɢɢ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɞɨ 2025 
ɝɨɞɚ»; 

 ɍɤɚɡɚ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ 24.12.2014 ɝ. № 808 «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ 
Ɉɫɧɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ»; 

 ɍɤɚɡɚ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ 31.12.2015 № 683 «Ɉ ɋɬɪɚɬɟɝɢɢ 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ» (ɫ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ ɨɬ 06.03.2018 ɝ.); 

 ɍɤɚɡɚ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ 07.05.2018 ɝ. № 204 «Ɉ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɰɟɥɹɯ ɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱɚɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɞɨ 2024 
ɝɨɞɚ»; 

 ɍɤɚɡɚ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ 09.05.2017 ɝ. № 203 «ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɧɚ 2017-2030 ɝɝ.»; 

 Ɋɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɹ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɬ 29.05.2015 ɝ. № 996-ɪ «ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ 
ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɞɨ 2025 ɝɨɞɚ»; 

 Ɋɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɹ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɬ 29.11.2014 ɝ. № 2403-ɪ «Ɉɫɧɨɜɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɞɨ 2025 ɝɨɞɚ»; 

 ɉɥɚɧɚ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ Ɉɫɧɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɞɨ 2025 ɝɨɞɚ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɯ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟɦ 
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ 29.11.2014 ɝ. № 2403-ɪ; 

 Ɋɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɹ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ 29.12.2014 ɝ. № 2765-ɪ «Кɨɧ 
ɰɟɩɰɢɹ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɰɟɥɟɜɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚ 2016-2020 ɝɨɞɵ»; 

 ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ 26.12.2017 ɝ. № 1642 «Ɉɛ 
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ «Ɋɚɡɜɢɬɢɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ»; 

 ɩɢɫɶɦɚ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ 14.02.2014 № ȼК-

262/09 «Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɨ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɨɜɟɬɨɜ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ 
ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ»; 

 ɉɪɢɤɚɡɚ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ɩɨ ɧɚɞɡɨɪɭ ɜ ɫɮɟɪɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɧɚɭɤɢ (Ɋɨɫɨɛɪɧɚɞɡɨɪ) 

ɨɬ 14.08.2020 №831 «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɣɬɚ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɬɟɥɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɟɬɢ 
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ» ɢ ɮɨɪɦɚɬɭ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ»; 

 ɉɨɫɥɚɧɢɣ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ Ɋɨɫɫɢɢ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦɭ ɋɨɛɪɚɧɢɸ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ;  
 ɍɫɬɚɜɚ ɆȽȽЭɍ. 
ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɱɚɫɬɶɸ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ 

ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɨɣ ɢ ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɨɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ (ɞɚɥɟɟ - ɎȽɈɋ). 

 

 

                                                                 

  



    1.ɈȻЩɂȿ ɉɈɅɈɀȿɇɂə 

 

1.1 Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨ-ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜ ɆȽȽɗɍ 

Цɟɧɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟ, ɦɨɪɚɥɶɧɵɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɢ ɭɛɟɠɞɟɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɦ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɛɵɬɢɹ. ȼɵɫɲɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ - ɰɟɧɧɨɫɬɶ 
ɠɢɡɧɢ ɢ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤɚɤ ɝɥɚɜɧɵɣ ɫɦɵɫɥ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ, ɡɚɤɥɸɱɚɸɳɢɣɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɠɢɬɶ ɢ 
ɫɨɡɢɞɚɬɶ. 

ɉɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɬɪɨɣɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɩɪɨɧɢɡɵɜɚɸɳɟɣ ɜɫɟ ɭɪɨɜɧɢ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 

Ⱥɤɬɢɜɧɚɹ ɪɨɥɶ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɆȽȽЭɍ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɢɯ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɢ ɱɟɪɟɡ 
ɫɢɫɬɟɦɭ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨ-ɫɦɵɫɥɨɜɵɯ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ, ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɢ ɢɞɟɚɥɨɜ, ɜɡɝɥɹɞɨɜ ɢ 
ɭɛɟɠɞɟɧɢɣ, ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɨɰɟɧɤɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ ɦɢɪɚ, ɱɬɨ ɜ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɭɟɬ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɵɣ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɢɯ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 

ȼ ɋɬɪɚɬɟɝɢɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ1
 ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 

ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ ɞɭɯɨɜɧɨ-ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ: 
 ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɧɚɞ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɦ; 
 ɡɚɳɢɬɚ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢ, ɩɪɚɜ ɢ ɫɜɨɛɨɞ ɱɟɥɨɜɟɤɚ; 
 ɫɟɦɶɹ, ɫɨɡɢɞɚɬɟɥɶɧɵɣ ɬɪɭɞ, ɫɥɭɠɟɧɢɟ Ɉɬɟɱɟɫɬɜɭ; 
 ɧɨɪɦɵ ɦɨɪɚɥɢ ɢ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɝɭɦɚɧɢɡɦ, ɦɢɥɨɫɟɪɞɢɟ, ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɶ, 

ɜɡɚɢɦɨɩɨɦɨɳɶ, ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɢɡɦ; 
 ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɟ ɟɞɢɧɫɬɜɨ ɧɚɪɨɞɨɜ Ɋɨɫɫɢɢ, ɩɪɟɟɦɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɢɫɬɨɪɢɢ ɧɚɲɟɣ Ɋɨɞɢɧɵ. 

 ȼɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɜ ɆȽȽЭɍ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɚ ɧɚ ɜɵɲɟɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ, ɤɚɤ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɭ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɠɢɡɧɟɧɧɨɣ ɢ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ. Ɍɚɤɠɟ 
ɜɚɠɧɟɣɲɢɦ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɦ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɜɟɧɫɬɜɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ, ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɱɥɟɧɨɜ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɧɚɥɢɱɢɹ ɢɥɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ. 

ɉɪɢɧɰɢɩɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜ ɆȽȽɗɍ: 

 ɫɢɫɬɟɦɧɨɫɬɢ ɢ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ, ɭɱɟɬɚ ɟɞɢɧɫɬɜɚ ɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɨɫɬɚɜɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɆȽȽЭɍ (ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨɣ, ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɣ ɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ); 

 ɩɪɢɪɨɞɨɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ, ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɚ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 
ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɝɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ; 

 ɤɭɥɶɬɭɪɨɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɵ, ɰɟɧɧɨɫɬɧɨ-ɫɦɵɫɥɨɜɨɝɨ ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɆȽȽЭɍ, 
ɝɭɦɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ; 

 ɫɭɛɴɟɤɬ-ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ; 
 ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɚ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɜ 

ɭɱɟɛɧɨɣ ɢ ɜɧɟɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ ɜ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ; 

 ɫɨ-ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɚɤ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɨɝɨ 
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɵɛɨɪɚ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 

 ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɰɟɥɟɣ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɧɚɥɢɱɟɫɬɜɭɸɳɢɦ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɪɟɫɭɪɫɚɦ; 

 ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ, ɩɨɥɧɨɬɵ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɦɟɧɚ, ɭɱɟɬɚ 
ɟɞɢɧɫɬɜɚ ɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɪɹɦɨɣ ɢ ɨɛɪɚɬɧɨɣ ɫɜɹɡɢ. 

1.1 Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɆȽȽɗɍ 
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 Ук̌̚ ʿ̬е̛̚де̦т̌ ˀо̛̭̭̜̭ко̜ Феде̬̌ц̛̛ от ϯϭ дек̬̌̍я ϮϬϭϱ г. № ϲ8ϯ «О ˁт̬̌тег̛̛ ̦̌ц̛о̦̌ль̦о̜ 

̍е̚оп̭̦̌о̭т̛ ˀо̛̭̭̜̭ко̜ Феде̬̌ц̛̛» ;̭ ̛̥̚е̦е̛̦я̛̥ от ϲ ̥̬̌т̌ ϮϬϭ8 г.Ϳ. 



 ȼ ɨɫɧɨɜɭ ɪɚɛɨɱɟɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɩɨɥɨɠɟɧ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɞɯɨɞɨɜ, 
ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɣ: ɚɤɫɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ (ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ), ɫɢɫɬɟɦɧɵɣ, ɫɢɫɬɟɦɧɨ-

ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɵɣ, ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ, ɩɪɨɛɥɟɦɧɨ-ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ, ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣ, 
ɩɪɨɟɤɬɧɵɣ, ɪɟɫɭɪɫɧɵɣ, ɡɞɨɪɨɜɶɟɫɛɟɪɟɝɚɸɳɢɣ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞɵ. 

 Ⱥɤɫɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ (ɰɟɧɧɨɫɬɧɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ) ɩɨɞɯɨɞ ɢɦɟɟɬ ɝɭɦɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɭɸ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ, ɱɬɨ ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɆȽȽЭɍ 
ɥɟɠɢɬ ɫɨɡɢɞɚɬɟɥɶɧɚɹ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɢɦɟɸɳɚɹ ɜ ɫɜɨɟɦ ɨɫɟɜɨɦ 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɨɩɨɪɭ ɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ (ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɠɢɡɧɢ ɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ; 
ɞɭɯɨɜɧɨɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ; ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ; ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɨɛɳɟɧɢɹ, ɤɨɧɬɚɤɬɚ ɢ 
ɞɢɚɥɨɝɚ; ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ; ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɨɩɵɬɚ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ 
ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ; ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɞɪɭɠɛɵ; ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɫɜɨɛɨɞɵ ɢ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɞɪ.), ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɟ ɨɫɨɛɨɣ ɜɚɠɧɨɫɬɶɸ ɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɸ, 
ɫɨɡɢɞɚɧɢɸ ɥɸɞɟɣ, ɪɚɡɞɟɥɹɸɳɢɯ ɷɬɢ ɰɟɧɧɨɫɬɢ. 

 ɋɢɫɬɟɦɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɆȽȽЭɍ ɤɚɤ 
ɨɬɤɪɵɬɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ, ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɣ, ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɣɫɹ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɫɨɫɬɨɹɳɟɣ 
ɢɡ ɞɜɭɯ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦ: ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɟɣ (ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɆȽȽЭɍ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ  ɩɨ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ  ɪɚɛɨɬɟ, ɞɟɤɚɧ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ, ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ) ɢ ɭɩɪɚɜɥɹɟɦɨɣ (ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɨɟ 
ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨ ɆȽȽЭɍ, ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɢɣ ɚɤɬɢɜ, ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɢɟ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɵ, ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɢɟ ɝɪɭɩɩɵ 
ɢ ɞɪ.), ɱɬɨ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬ ɢɟɪɚɪɯɢɱɧɨɫɬɶ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɞɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢ 
ɧɚɥɢɱɢɟ ɫɭɛɨɪɞɢɧɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɦɟɠɞɭ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ, ɢɯ ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɨɫɬɶ ɢ 

ɫɨɩɨɞɱɢɧɟɧɧɨɫɬɶ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɨɫɨɛɨɦɭ ɦɟɫɬɭ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɧɢɯ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ. 
 ɋɢɫɬɟɦɧɨ-ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɣ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ 

ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɆȽȽЭɍ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɬɟɩɟɧɶ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɟɟ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦ ɜ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɦ ɧɚ 
ɤɨɧɟɱɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɫɨɡɢɞɚɬɟɥɶɧɨɣ ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɸɳɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ. 

 Кɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɯɨɞ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɭɱɟɛɧɨɣ ɢ 
ɜɧɟɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɨɛɨɛɳɟɧɧɭɸ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɜ ɟɞɢɧɫɬɜɟ ɟɟ ɚɤɫɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ, 
ɫɢɫɬɟɦɧɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɨɝɨ ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ. Кɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɯɨɞ 

ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ: ɧɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɜ ɆȽȽЭɍ ɤɭɥɶɬɭɪɨɫɨɨɛɪɚɡɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ; ɧɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɨɛɳɟɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɯ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɬɪɭɞɚ. 

 ɉɪɨɛɥɟɦɧɨ-ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɰɟɥɟɩɨɥɚɝɚɧɢɟ ɫ ɭɱɟɬɨɦ 
ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɨɣ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɆȽȽЭɍ ɤɚɤ ɩɪɨɰɟɫɫ (ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɭɸ ɫɟɪɢɸ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯ, 
ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɢɥɢ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɨɣ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ 
ɮɭɧɤɰɢɣ (ɚɧɚɥɢɡ, ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ, ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɤɨɧɬɪɨɥɶ), 
ɫɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɰɟɥɟɣ). 

  ɇɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣ ɩɨɞɯɨɞ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɜ ɆȽȽЭɍ ɤɚɤ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɢɦɟɸɳɭɸ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɭɸ ɨɫɧɨɜɭ ɢ ɜɤɥɸɱɚɸɳɭɸ ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ 
ɦɟɬɨɞɨɜ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ. 

 ɉɪɨɟɤɬɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ 
ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɢɥɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɢɥɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɨɞ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ, ɱɬɨ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ: 
ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɡɚɞɚɱ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟɦ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɨɫɜɨɟɧɢɸ ɧɨɜɵɯ ɮɨɪɦ ɩɨɢɫɤɚ, ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, 
ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɧɚɜɵɤɨɜ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ. ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɢ 
ɭɦɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɤɨɦɚɧɞɟ. ɉɪɨɟɤɬɧɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɢɦɟɟɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɭɸ, ɧɚɭɱɧɨ-

ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɭɸ, ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɭɸ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɭɸ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ. 
 Ɋɟɫɭɪɫɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɭɱɢɬɵɜɚɟɬ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɆȽȽЭɍ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɫɢɫɬɟɦɭ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ 

ɪɚɛɨɬɵ ɱɟɪɟɡ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɟ, ɤɚɞɪɨɜɨɟ, ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ, ɧɚɭɱɧɨ-

ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ, ɭɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ- ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ. 
 Ɂɞɨɪɨɜɶɟɫɛɟɪɟɝɚɸɳɢɣ ɩɨɞɯɨɞ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ ɧɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɡɞɨɪɨɜɶɹ, ɫɛɟɪɟɠɟɧɢɟ 



ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɱɬɨ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɫɭɛɴɟɤɬ-

ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɱɥɟɧɨɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɆȽȽЭɍ: ɩɨ ɫɨɡɞɚɧɢɸ 
ɡɞɨɪɨɜɶɟɮɨɪɦɢɪɭɸɳɟɣ ɢ ɡɞɨɪɨɜɶɟɫɛɟɪɟɝɚɸɳɟɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɵ, ɩɨ ɫɦɟɧɟ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɧɚ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨ-ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɭɸ, ɩɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɥɹ ɡɞɨɪɨɜɶɟɫɨɡɢɞɚɸɳɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ, ɩɨ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɡɞɨɪɨɜɶɟɫɨɡɢɞɚɸɳɢɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɢ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɪɫɟɧɚɥɚ 
ɡɞɨɪɨɜɶɟɫɛɟɪɟɝɚɸɳɢɯ ɡɚɧɹɬɢɣ, ɩɨ ɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɠɢɡɧɢ. 

 ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɜ ɆȽȽЭɍ ɤɚɤ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɫɨɫɬɨɹɳɢɣ ɢɡ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ: ɩɨ ɫɛɨɪɭ ɢ ɚɧɚɥɢɡɭ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɭɩɪɚɜɥɹɟɦɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ; ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ; ɩɟɪɟɞɚɱɟ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɡɚ 
ɫɱɟɬ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣ ɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɫɢɫɬɟɦɟ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɆȽȽЭɍ, ɟɟ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɆȽȽЭɍ ɢ ɢɦɟɬɶ ɹɫɧɨɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɬɨɦ, ɤɚɤ ɫɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɚɬɶ ɫɢɬɭɚɰɢɸ. 
 

1.2 ɐɟɥɶ ɢ ɡɚɞɚɱɢ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɆȽȽɗɍ 

ɐɟɥɶ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ - ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɢɯ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ-ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɣ ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜ ɫɨɡɢɞɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɜ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɦ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦ, ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɦ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦ 
ɪɚɡɜɢɬɢɢ. 

ɆȽȽЭɍ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭ ɧɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɢɦɵɯ, ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɤɚɱɟɫɬɜ, ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɢ ɦɨɪɚɥɶɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ. 

Ɂɚɞɚɱɢ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɆȽȽɗɍ: 
 ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɟɞɢɧɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ, ɫɨɡɞɚɸɳɟɝɨ ɪɚɜɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ 

ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɦɨɥɨɞɟɠɢ; 
 ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɜɫɟɯ ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜɨɜɥɟɤɚɸɳɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-

ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɟ ɫɨɰɢɚɥɢɡɢɪɭɸɳɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ; 
 ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɨɛɳɢɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɦɨɪɚɥɶɧɵɯ ɢ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜ, 

ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ; 
 ɭɫɢɥɟɧɢɟ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ. 
 ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɹ ɢ ɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɛɚɡɨɜɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ; 
 ɩɪɢɨɛɳɟɧɢɟ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɬɜɚ ɤ ɨɛɳɟɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɦ ɧɨɪɦɚɦ ɦɨɪɚɥɢ, ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɭɫɬɨɹɦ ɢ 

ɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɢɦ ɬɪɚɞɢɰɢɹɦ; 
 ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɭɜɚɠɟɧɢɹ ɤ ɡɚɤɨɧɭ, ɧɨɪɦɚɦ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɣ ɠɢɡɧɢ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɢ 

ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ; 
 ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɬɪɭɞɭ, ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɢɦɨɣ 

ɰɟɥɟɭɫɬɪɟɦɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɞɟɥɨɜɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ; 
 ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɟɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ, 

ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 

 ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɬɚɥɚɧɬɥɢɜɨɣ ɦɨɥɨɞɟɠɢ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɫɤɢɯ ɧɚɜɵɤɨɜ, 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ, ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ 
ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ; 

 ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɷɬɢɤɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɧɢɹ; 
 ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜ ɡɞɨɪɨɜɨɦ ɨɛɪɚɡɟ ɠɢɡɧɢ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 

ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ ɢ ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɫɪɟɞɟ; 
 ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ; 
 ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɦɢ 

ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɦɢ. 
  



2. ɋɈȾȿɊɀȺɇɂȿ ɂ ɍɋɅɈȼɂə ɊȿȺɅɂɁȺɐɂɂ ȼɈɋɉɂɌȺɌȿɅɖɇɈɃ ɊȺȻɈɌɕ ȼ 
ɆȽȽɗɍ 

2.1  ȼɨɫɩɢɬɵɜɚɸɳɚɹ (ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɚɹ) ɫɪɟɞɚ ɆȽȽɗɍ 

ȼɨɫɩɢɬɵɜɚɸɳɚɹ (ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɚɹ) ɫɪɟɞɚ - ɷɬɨ ɫɪɟɞɚ ɫɨɡɢɞɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɛɳɟɧɢɹ, 
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɫɨɛɵɬɢɣ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɜ ɧɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ. 

ɋɪɟɞɚ ɆȽȽЭɍ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨ ɢ ɫɨɛɵɬɢɣɧɨ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɚɹ 
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɜɥɢɹɧɢɣ ɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɢ 
ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɩɫɢɯɨɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. ɋɩɟɰɢɮɢɤɚ ɆȽȽЭɍ, 
ɹɜɥɹɸɳɟɝɨɫɹ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɦ, ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɦ ɜ ɩɨɥɧɨɦ ɨɛɴɟɦɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɟɝɨ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɫ ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɶɸ, 
ɥɢɰ ɫ ɈȼɁ ɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɧɟ ɢɦɟɸɳɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɫɨ ɡɞɨɪɨɜɶɟɦ, ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɟɬ ɢ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɵ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ ɧɚ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ. ɋɨɡɞɚɧɢɟ 
ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɣ ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɜ ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɫɱɢɬɚɬɶ 
ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɥɢɰ ɫ ɈȼɁ ɢ 
ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ,  ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ ɧɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ, 
ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɫɨɭɱɚɫɬɢɹ, ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɜɫɟɯ ɱɥɟɧɨɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɤ ɨɛɳɟɧɢɸ, 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɭ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ, ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ 
ɪɚɡɥɢɱɢɹ. ȼ ɰɟɥɹɯ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɣ ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ 
ɬɪɟɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ: ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɫɤɨɦ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦ, 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦ. 

ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜ ɨɮɥɚɣɧ ɢ ɨɧɥɚɣɧ- ɮɨɪɦɚɬɚɯ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ 

ȼɨɫɩɢɬɵɜɚɸɳɚɹ ɫɪɟɞɚ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɦɨɝɭɬ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɜ 
ɨɮɥɚɣɧ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɨɧɥɚɣɧ-ɮɨɪɦɚɬɚɯ. 
Ⱦɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɆȽȽЭɍ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ: 
 ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ, ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ 

(ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɟ ɞɟɥɨ (КɌȾ); ɚɪɬ- ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ; ɡɞɨɪɨɜɶɟɫɛɟɪɟɝɚɸɳɢɟ; 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ; ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɩɨɪɬɮɨɥɢɨ; ɬɪɟɧɢɧɝɨɜɵɟ; «ɦɨɡɝɨɜɨɣ 
ɲɬɭɪɦ»; ɤɟɣɫ- ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ); ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɵɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɢ ɞɪ.) 

 ɰɢɮɪɨɜɵɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜ ɨɧɥɚɣɧ-ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɫɨ 
ɫɜɨɛɨɞɧɵɦ ɞɨɫɬɭɩɨɦ ɤ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɤɨɧɬɟɧɬɭ (ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ, ɛɥɨɤɱɟɣɧ ɢ ɞɪ.). 

2.2 Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ 

Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦɢ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɆȽȽЭɍ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ  ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ: 

 ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɢ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɢɧɤɥɸɡɢɢ; 

 ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɱɭɜɫɬɜɚ ɩɚɬɪɢɨɬɢɡɦɚ ɢ ɝɪɚɠɞɚɧɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ; 
 ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɱɭɜɫɬɜɚ ɭɜɚɠɟɧɢɹ ɤ ɩɚɦɹɬɢ ɡɚɳɢɬɧɢɤɨɜ Ɉɬɟɱɟɫɬɜɚ ɢ 

ɩɨɞɜɢɝɚɦ ɝɟɪɨɟɜ Ɉɬɟɱɟɫɬɜɚ; 
 ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɭɜɚɠɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɬɪɭɞɚ ɢ ɫɬɚɪɲɟɦɭ ɩɨɤɨɥɟɧɢɸ; 
 ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɭɜɚɠɟɧɢɹ ɤ ɡɚɤɨɧɭ ɢ ɩɪɚɜɨɩɨɪɹɞɤɭ; 
 ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɛɟɪɟɠɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦɭ ɧɚɫɥɟɞɢɸ ɢ 

ɬɪɚɞɢɰɢɹɦ ɦɧɨɝɨɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ; 
 ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɪɚɜɢɥ ɢ ɧɨɪɦ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɫɟɦɶɢ, 

ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ; 
 ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɛɟɪɟɠɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɩɪɢɪɨɞɟ ɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɟ; 
 ɧɚ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɭ ɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ. 
 Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ  ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦɢ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ: 



 ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ (ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɟ, ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɟ, ɞɭɯɨɜɧɨɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɟ); 
 ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ (ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɫɤɨɟ, ɧɚɭɱɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ, 

ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɨɟ, ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ). 
ɋɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɜ 

ɬɚɛɥɢɰɟ 1. 
 

Ɍɚɛɥɢɰɚ I. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɆȽȽЭɍ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɢɦ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ 

№ 
ɩ/ɩ 

ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ 

ɪɚɛɨɬɵ 

ȼɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ 

ɉɪɢɨɪɢɬɟɬɧɚɹ ɱɚɫɬɶ 

1. ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɨɛɳɟɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɯ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɣ ɢ ɩɪɚɜɨɜɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɱɟɪɟɡ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɭɸ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 

2. ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɱɭɜɫɬɜɚ ɧɟɪɚɜɧɨɞɭɲɢɹ ɤ ɫɭɞɶɛɟ Ɉɬɟɱɟɫɬɜɚ, ɤ ɟɝɨ 
ɩɪɨɲɥɨɦɭ, ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ ɢ ɛɭɞɭɳɟɦɭ ɫ ɰɟɥɶɸ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɤ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ Ɋɨɞɢɧɵ 

3. ɞɭɯɨɜɧɨ-
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɟ 

ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨ-ɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɫɮɟɪɵ ɢ ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, 
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɱɭɜɫɬɜ ɢ ɤɪɟɩɤɨɝɨ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɬɟɪɠɧɹ 

ȼɚɪɢɚɬɢɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶ 

4. ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜɟɞɟɧɢɹ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ 
ɠɢɡɧɢ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɸ ɢ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɸ 
ɡɞɨɪɨɜɶɹ 

5. ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ 

6. ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ
-ɬɪɭɞɨɜɨɟ 

ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɤ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɢɡɛɪɚɧɧɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ 

7. ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ - 
ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɫɤɨɟ 

ɧɚ ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɫ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɦɢ ɢ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɦɢ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ 
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ 

8. ɧɚɭɱɧɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ 

ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɢ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɤ ɧɚɭɱɧɨ- ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 

 

2.3 ɉɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɟ ɜɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ 
ɆȽȽɗɍ 

ɉɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɜ 
ɆȽȽЭɍ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ: 
1. ȼɨɥɨɧɬɟɪɫɤɚɹ (ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɱɟɫɤɚɹ) ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ ɫɨɛɨɣ  ɲɢɪɨɤɢɣ ɤɪɭɝ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɫɨɡɢɞɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɣ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɜɡɚɢɦɨɩɨɦɨɳɢ ɢ 
ɫɚɦɨɩɨɦɨɳɢ, ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɭɫɥɭɝ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɮɨɪɦɵ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɭɱɚɫɬɢɹ. 
ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟ ɢ ɝɪɭɩɩɨɜɨɟ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɱɟɫɬɜɨ ɱɟɪɟɡ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɚɞɪɟɫɧɭɸ ɩɨɦɨɳɶ 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɢ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɸ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ, ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɢɧɢɰɢɚɬɢɜ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ, ɨɫɜɨɟɧɢɸ ɧɨɜɵɯ 
ɧɚɜɵɤɨɜ, ɱɬɨ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜɚɠɧɨ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. 
         2. ɍɱɟɛɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɢ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. 
Ɂɚ ɩɟɪɢɨɞ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ ɆȽȽЭɍ ɤɚɠɞɵɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɣɫɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɩɨɞ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ 



ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɝɨɬɨɜɢɬ ɪɹɞ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ: ɞɨɤɥɚɞɨɜ, ɪɟɮɟɪɚɬɨɜ, ɤɭɪɫɨɜɵɯ, ɢ ɜ ɢɬɨɝɟ - 

ɜɵɩɭɫɤɧɭɸ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ (ɞɚɥɟɟ ȼКɊ). ɂɦɟɧɧɨ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɦ ɭɱɟɛɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɢ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɢɯ ɫɭɛɴɟɤɬ-ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɟɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣ, ɧɨ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ. ȼɚɠɧɵɦ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɬɪɭɞɚ ɢ ɷɬɢɤɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɧɢɹ. 
3. Ⱦɨɫɭɝɨɜɚɹ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ 
ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɫɨɛɵɬɢɣ ɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ. 
  Ⱦɨɫɭɝɨɜɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ:  ɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ, 
ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɸ ɢ ɫɚɦɨɪɚɡɪɹɞɤɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ; ɫɚɦɨɩɨɡɧɚɧɢɸ, ɫɚɦɨɜɵɪɚɠɟɧɢɸ, ɫɚɦɨɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɸ ɢ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɸ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɱɟɪɟɡ ɫɜɨɛɨɞɧɨ ɜɵɛɪɚɧɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ; 
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɸ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɵ; ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɸ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜɶɹ. 

Ɏɨɪɦɚɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɨɫɭɝɨɜɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ: ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɤɥɭɛɨɜ ɩɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɜ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɫɟɤɰɢɣ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɞɨɫɭɝɨɜɵɯ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ. 

Ɍɜɨɪɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ — ɷɬɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɫɨɡɢɞɚɧɢɸ ɢ ɫɨɡɞɚɧɢɸ 
ɧɨɜɨɝɨ, ɪɚɧɟɟ ɧɟ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɜɲɟɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɪɚɫɤɪɵɜɚɸɳɟɝɨ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɶ, 
ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɣ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ. 

К ɜɢɞɚɦ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɬɧɨɫɹɬ: ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ; ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɟ ɢ 
ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ; ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨɟ ɢ ɰɢɪɤɨɜɨɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ, ɤɢɧɨɢɫɤɭɫɫɬɜɨ; ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ 
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ; ɧɚɭɱɧɨɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ; ɢɧɨɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ. 

ɇɟɨɬɴɟɦɥɟɦɵɦ ɜ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚɞɟɣɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɩɫɢɯɨɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɫɮɟɪɵ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɜɥɢɹɧɢɹ 

ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɫɭɛɴɟɤɬ. 
ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɜ 

ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɫɨɛɵɬɢɣ ɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨ-ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɣ, 
ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ, ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɢ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ. 

ȼɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɞɨɫɭɝɨɜɨɣ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɜɵɹɜɥɟɧɢɢ ɡɚɞɚɬɤɨɜ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɢ ɬɚɥɚɧɬɨɜ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɯɨɞɟ ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɹ ɢɯ 
ɜ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɢ ɜɢɞɵ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ, ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɣ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ; ɜ 

ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ (ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ, ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɦ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ, ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ; ɭɦɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɤɨɦɚɧɞɟ) ɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ; ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ, 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. 

4. ȼɨɜɥɟɱɟɧɢɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɸ, ɞɟɧɶ ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɞɜɟɪɟɣ ɆȽȽЭɍ, 
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɢɟ ɫɭɛɛɨɬɵ; 

ɉɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɆȽȽЭɍ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɦɟɫɬɨ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɩɪɢɟɦɧɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɢ ɢ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɸ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɨɜ ɜ 
ɆȽȽЭɍ. 

Ɏɨɪɦɚɦɢ ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɚɦɢ ɆȽȽЭɍ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ: 

 ɛɟɫɟɞɵ ɫ ɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɚɦɢ ɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ ɢ ɩɪɨɮɢɥɹɯ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɯ 
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 

 - ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɜ ɲɤɨɥɚɯ ɢ ɤɨɥɥɟɞɠɚɯ; 
 ɛɟɫɟɞɵ ɫ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ/ɡɚɤɨɧɧɵɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɤɨɪɪɟɤɬɧɨɝɨ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ 

ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜɵɛɨɪɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɬɪɚɟɤɬɨɪɢɟɣ ɢɯ ɞɟɬɶɦɢ; 
 ɩɪɨɮɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɫ ɰɟɥɶɸ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ, ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ ɢ 

ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ; 
 ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ/ ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɩɨ ɜɵɛɨɪɭ 

ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɞɥɹ ɢɯ ɪɟɛɟɧɤɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ, ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ 
ɤɚɱɟɫɬɜ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ; 

 ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɢ (ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢ ɢɦɢɞɠɟɜɵɯ ɪɨɥɢɤɨɜ, 



ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯ ɩɨɡɢɰɢɨɧɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɆȽȽЭɍ, ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 
ɧɚ ɫɚɣɬɟ ɆȽȽЭɍ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɬɟɧɞɨɜ, ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɳɢɬɨɜ ɢ 
ɩɨɥɢɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ ɢ ɩɪɨɮɢɥɹɯ ɆȽȽЭɍ); 

 ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ «ɞɧɟɣ ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɞɜɟɪɟɣ» ɢ ɢɧɵɯ ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɫ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ 
ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɨɛ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɢ ɩɪɚɜɢɥɚɯ ɩɪɢɟɦɚ ɧɚ ɨɛɭɱɟɧɢɟ, ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɯ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ, ɫɪɨɤɚɯ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢ ɞɪ. 

 Ɏɨɪɦɚɦɢ ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ ɆȽȽЭɍ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ: 
 ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɦɚɫɬɟɪ-ɤɥɚɫɫɨɜ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɢ ɩɪɨɮɢɥɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ; 
 ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɣ ɢ ɜɟɞɭɳɢɯ ɩɪɚɤɬɢɤɨɜ ɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ ɛɢɧɚɪɧɵɯ ɥɟɤɰɢɣ ɢ 

ɫɟɦɢɧɚɪɫɤɢɯ ɡɚɧɹɬɢɣ; 
 ɩɨɫɟɳɟɧɢɟ ɫ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɦɟɫɬ ɢɯ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ; 
 ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɣ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ; 
 ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɆȽȽЭɍ, , 

ɪɟɝɢɨɧɚ, ɫɬɪɚɧɵ; 
 ɭɱɚɫɬɢɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɤɨɧɤɭɪɫɚɯ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɱɧɨ- ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ, 

ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɪɚɛɨɬ; 
 ɭɱɚɫɬɢɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɹɪɦɚɪɤɚɯ ɜɚɤɚɧɫɢɣ ɢ ɢɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ, ɫɨɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ 

ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ. 
2.4 Ɏɨɪɦɵ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɆȽȽɗɍ 

          ɉɨɞ ɮɨɪɦɚɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨɧɢɦɚɸɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɵ ɢ ɫɨɱɟɬɚɸɬɫɹ ɰɟɥɶ, 
ɡɚɞɚɱɢ, ɩɪɢɧɰɢɩɵ, ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ, ɦɟɬɨɞɵ ɢ ɩɪɢɟɦɵ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɜ ɆȽȽЭɍ. ȼ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɰɟɥɟɣ ɢ ɡɚɞɚɱ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɜ ɆȽȽЭɍ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 2.  
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2. Ɇɟɬɨɞɵ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ 

Ɇɟɬɨɞɵ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ 

Ɇɟɬɨɞɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ 

ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɩɵɬɚ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ 

Ɇɟɬɨɞɵ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ 

ɛɟɫɟɞɚ, ɞɢɫɩɭɬ, ɢɧɫɬɪɭɤɬɚɠ, 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ, ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɟ, 
ɩɪɢɦɟɪ, ɪɚɡɴɹɫɧɟɧɢɟ, 
ɪɚɫɫɤɚɡ, ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɶ, 
ɫɨɜɟɬ, ɭɛɟɠɞɟɧɢɟ 

 

ɡɚɞɚɧɢɟ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɦɧɟɧɢɟ, 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟ, 
ɩɨɪɭɱɟɧɢɟ, ɩɪɢɭɱɟɧɢɟ, 
ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɸɳɢɯ 
ɫɢɬɭɚɰɢɣ, ɬɪɟɧɢɧɝ, ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɟ 
ɢ ɞɪ. 

ɨɞɨɛɪɟɧɢɟ, ɩɨɨɳɪɟɧɢɟ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, 
ɩɨɪɢɰɚɧɢɟ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɫɢɬɭɚɰɢɣ 
ɭɫɩɟɯɚ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɞɥɹ 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɣ, ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɟ ɢ 
ɞɪ. 

 

2.5 Ɋɟɫɭɪɫɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɚɛɨɱɟɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɜ ɆȽȽɗɍ 

Ɋɟɫɭɪɫɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɚɛɨɱɟɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɜ ɆȽȽЭɍ ɜɤɥɸɱɚɟɬ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɟɝɨ ɜɢɞɵ: 

1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ. 

 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɤɚɤ ɜɢɞɚ ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɚɛɨɱɟɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɜ ɆȽȽЭɍ ɜɤɥɸɱɚɟɬ: 

 Ɋɚɛɨɱɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɜ ɆȽȽЭɍ. 
 Ɋɚɛɨɱɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɜ ɆȽȽЭɍ (ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɟ ɤɚɤ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɨɫɧɨɜɧɵɯ 

ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ). 
 Кɚɥɟɧɞɚɪɧɵɣ ɩɥɚɧ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɆȽȽЭɍ ɧɚ ɭɱɟɛɧɵɣ ɝɨɞ. 
 ɉɪɢɦɟɪɧɵɟ ɬɪɭɞɨɜɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɨɜ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ 

ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɆȽȽЭɍ. 



 ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨ ɫɨɜɟɬɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɆȽȽЭɍ. 
 ɉɥɚɧ ɪɚɛɨɬɵ ɫɨɜɟɬɚ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɆȽȽЭɍ. 

2. Ʉɚɞɪɨɜɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ. 
 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɤɚɤ ɜɢɞɚ ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɪɚɛɨɱɟɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɜ ɆȽȽЭɍ ɜɤɥɸɱɚɟɬ: 

 ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɆȽȽЭɍ. 
 Ⱦɟɤɚɧɚɬɵ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɨɜ ɆȽȽЭɍ. 
 ɉɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ, ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɢɯ ɮɭɧɤɰɢɢ ɤɭɪɚɬɨɪɚ ɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɢ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ 

ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ. 
 ɋɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɡɚɧɹɬɢɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨɦ, ɦɟɞɢɚ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ 

ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ ɢ ɫɩɨɪɬɨɦ, ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɩɨɦɨɳɶ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ 
ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ. 

 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɟɪɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ/ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɨɜ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɤɚɞɪɨɜ ɩɨ 
ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ. 

3. Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ. 
 Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɈɉɈɉ ɢ Ɋɚɛɨɱɟɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɤɚɤ ɟɟ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ  ɜ ɨɛɴɟɦɟ ɧɟ ɧɢɠɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɧɚɭɤɢ ɢ ɜɵɫɲɟɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɛɚɡɨɜɵɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ. 

4. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ. 
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɤɚɤ ɜɢɞɚ ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 

ɪɚɛɨɱɟɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɜ ɆȽȽЭɍ ɜɤɥɸɱɚɟɬ: 
 ɧɚɥɢɱɢɟ ɧɚ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ ɫɚɣɬɟ ɆȽȽЭɍ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨ ɧɚɩɨɥɧɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɞɟɥɚ «ȼɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɚɹ 

ɪɚɛɨɬɚ» (ɜɧɟɭɱɟɛɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ); 
 ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɥɨɤɚɥɶɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɆȽȽЭɍ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ 

ɆȽȽЭɍ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ Ɋɚɛɨɱɟɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɢ Кɚɥɟɧɞɚɪɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ ɭɱɟɛɧɵɣ ɝɨɞ; 

 ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɆȽȽЭɍ; 
 ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɨ ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɢ ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ 

ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ ɢ ɫɨɛɵɬɢɹɯ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ; 
5. ɇɚɭɱɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɢ ɭɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ. 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɧɚɭɱɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɭɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɤɚɤ ɜɢɞɚ 
ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɚɛɨɱɟɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɜ ɆȽȽЭɍ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ 
ɧɚɭɱɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ, ɭɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɫɨɛɢɹ  ɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ, 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ  ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɪɚɛɨɱɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɢ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɵɣ ɩɥɚɧ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɆȽȽЭɍ. ɍɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ  ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɤ ɭɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɦɭ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɈɉɈɉ. 

6. Ɇɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ. 

 ɂɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɆȽȽɗɍ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɚɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɪɚɛɨɱɟɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ 

ɂɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɆȽȽЭɍ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɚɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɪɚɛɨɱɟɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, 
ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɡɞɚɧɢɹ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ  ɫɨɛɨɣ ɛɟɡɛɚɪɶɟɪɧɭɸ ɫɪɟɞɭ, ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɭɸ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦ ɥɸɞɟɣ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ. 
Ȼɟɫɩɪɟɩɹɬɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɦɢ ɩɚɧɞɭɫɚɦɢ, 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɥɢɮɬɚɦɢ, ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɩɨɪɭɱɧɹɦɢ ɢ ɞɪɭɝɢɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ. 

ɋɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ. ɋɟɬɟɜɨɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ, 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚɦɢ ɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ 

ɋɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ - ɷɬɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ, ɧɨ ɢ ɨɫɜɨɟɧɧɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨɦ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɚɪɟɚɥɚ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. Кɚɱɟɫɬɜɨ ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ 



ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɭɪɨɜɟɧɶ ɜɤɥɸɱɟɧɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɆȽȽЭɍ ɜ ɚɤɬɢɜɧɵɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɫɜɹɡɢ. К ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɢɜɥɟɤɚɸɬɫɹ  ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɩɚɪɬɧɟɪɵ 
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ: 

 ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ. 
 Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ «ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ». 
 Ⱥɜɬɨɧɨɦɧɚɹ ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ «Кɚɬɚɪɠɢɧɚ». 
 Эɬɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɩɚɪɤ-ɦɭɡɟɣ ЭɌɇɈɆɂɊ. 
 Ⱥɜɬɨɧɨɦɧɚɹ ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ «Цɟɧɬɪ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 

ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ⱥɥɶɬɚ-Ɏɨɪɭɦ» (ɫɨɤɪɚɳɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ — ȺɇɈ «ЦȾɉɈ Ⱥɥɶɬɚ-Ɏɨɪɭɦ»). 
 Ɍɟɥɟɤɚɧɚɥ «ɉɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ». 

 

3 ɍɉɊȺȼɅȿɇɂȿ ɋɂɋɌȿɆɈɃ ȼɈɋɉɂɌȺɌȿɅɖɇɈɃ ɊȺȻɈɌɕ ȼ ɆȽȽɗɍ ɂ 
ɆɈɇɂɌɈɊɂɇȽ ɄȺɑȿɋɌȼȺ ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂɂ ȼɈɋɉɂɌȺɌȿɅɖɇɈɃ 

ȾȿəɌȿɅɖɇɈɋɌɂ 

3.1 ȼɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɢ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɨɣ ɜ ɆȽȽɗɍ 

ȼɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɆȽȽЭɍ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɰɟɥɨɫɬɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɰɟɥɟɣ ɢ ɡɚɞɚɱ, ɤɚɞɪɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɢɯ ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɯ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɢ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɦɟɠɞɭ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. 
ȼɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɆȽȽЭɍ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɵ: 

 ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɤɚɤ ɰɟɥɨɫɬɧɚɹ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɫɢɫɬɟɦɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɦ 
ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɤɨɬɨɪɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɆȽȽЭɍ, ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɣ ɜɨ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ/ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɨɜ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ; 

  ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɯɜɚɬɵɜɚɟɬ ɛɥɨɤ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɦɨɠɟɬ 
ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɭɱɚɫɬɢɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɆȽȽЭɍ ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɫɨɛɵɬɢɣ, 
ɞɟɥ, ɚɤɰɢɣ ɢ ɞɪ., ɚɞɟɤɜɚɬɧɵɯ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɰɟɥɢ; 

 ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɨɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɚɤ ɨɬɤɪɵɬɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ; 
 ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ МȽȽЭɍ ɤɚɤ ɨɬɤɪɵɬɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɨɣ ɜ ɆȽȽЭɍ ɹɜɥɹɟɬɫɹ Ɋɚɛɨɱɚɹ 

ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɉɥɚɧ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ ɭɱɟɛɧɵɣ ɝɨɞ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɮɭɧɤɰɢɹɦɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɆȽȽЭɍ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ: 
 ɚɧɚɥɢɡ ɢɬɨɝɨɜ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɆȽȽЭɍ ɡɚ ɭɱɟɛɧɵɣ ɝɨɞ; 
 ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ 

 ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɆȽȽЭɍ ɧɚ ɭɱɟɛɧɵɣ ɝɨɞ, ɜɤɥɸɱɚɹ Кɚɥɟɧɞɚɪɧɵɣ ɩɥɚɧ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ ɭɱɟɛɧɵɣ ɝɨɞ (ɫɦ. ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ); 

 ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɆȽȽЭɍ; 
  ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɩɨ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɜ ɆȽȽЭɍ 

(ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɆȽȽЭɍ);  

 ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɆȽȽЭɍ. 
3.2 ɋɬɭɞɟɧɱɟɫɤɨɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ (ɫɨ-ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ) ɜ ɆȽȽɗɍ 

 ɋɬɭɞɟɧɱɟɫɤɨɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ -  ɷɬɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɜ ɯɨɞɟ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɆȽȽЭɍ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɭɱɚɫɬɢɟ 
ɜ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ, ɩɪɢɧɹɬɢɢ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɟɲɟɧɢɣ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɯɫɹ ɤ ɠɢɡɧɢ ɆȽȽЭɍ ɢ ɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ 
ɡɧɚɱɢɦɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 

Цɟɥɶ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ: ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɢ 
ɬɚɥɚɧɬɨɜ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɱɟɪɟɡ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɜɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
(ɩɪɨɟɤɬɧɭɸ, ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɤɭɸ, ɭɱɟɛɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɭɸ ɢ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɭɸ, 
ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɨɟ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ, ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɢɯ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ, 
ɞɨɫɭɝɨɜɭɸ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɭɸ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɭɸ, ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɡɧɚɱɢɦɵɯ 
ɫɨɛɵɬɢɣ ɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ; ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɢ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ 
ɞɪ.). 



Ɂɚɞɚɱɢ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɆȽȽЭɍ: 
1. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɜɡɚɢɦɨɩɨɦɨɳɢ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɫ ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɶɸ ɢ 

ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ; 
2. ɋɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɢɯ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ; 
3. ɉɪɚɜɨɜɚɹ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ, ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɚɹ, ɪɟɫɭɪɫɧɚɹ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ, ɢɧɚɹ 

ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɨɪɝɚɧɨɜ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ; 
4. ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɞɥɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɆȽȽЭɍ, ɨɪɝɚɧɨɜ ɜɥɚɫɬɢ ɢ 

ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ ɩɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ, ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɸɳɢɦ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɆȽȽЭɍ 
ɢ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ; 

5. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɫɨ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɢɦɢ, ɦɨɥɨɞёɠɧɵɦɢ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ 
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɦɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ (ɟɫɥɢ 
ɞɚɧɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɆȽȽЭɍ). 

3.3 Ɇɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 

Ɇɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ - ɷɬɨ ɮɨɪɦɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɛɨɪɚ, ɯɪɚɧɟɧɢɹ, 
ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɫɢɫɬɟɦɟ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɆȽȽЭɍ, 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɚɹ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɟ ɫɥɟɠɟɧɢɟ ɢ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ. 

ɋɩɨɫɨɛɚɦɢ ɨɰɟɧɤɢ ɞɨɫɬɢɠɢɦɨɫɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɦ 
ɭɪɨɜɧɟ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ: 

1. Ɇɟɬɨɞɢɤɢ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨ-ɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɫɮɟɪɵ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɦɟɬɨɞɢɤɢ 
ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ; 

2. Ⱥɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɛɟɫɟɞɚ ɢ ɞɪ.; 
3. Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
4. ɉɨɪɬɮɨɥɢɨ ɢ ɞɪ. 

 Кɥɸɱɟɜɵɦɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɭɫɥɨɜɢɣ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ:  

 ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ;  
 ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɆȽȽЭɍ;  
 ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜ ɆȽȽЭɍ;  
 ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɆȽȽЭɍ;  
 ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɆȽȽЭɍ. 
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ɆȿɊɈɉɊɂəɌɂə ɈɌȼȿɌɋɌȼȿɇɇɕȿ ɋɊɈɄɂ 

ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂɈɇɇȺə ɊȺȻɈɌȺ 

Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɮɨɪɦ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɪɚɛɨɬɵ 

ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ 

Ɉɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɧɚ ɡɚɫɟɞɚɧɢɹɯ ɍɱɟɧɨɝɨ ɋɨɜɟɬɚ, ɞɟɤɚɧɚɬɨɜ, ɤɚɮɟɞɪ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɩɪɨɛɥɟɦ ɭɱɟɛɧɨ-ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ 

ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ 

ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫ ɜɵɲɟɫɬɨɹɳɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɢ 
ɞɪ. ɩɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɜɭɡɚ 

ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ 

ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨɬɱёɬɨɜ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɯɨɞɟ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ 

ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ 

ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ- ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɛɚɡɵ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 

ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ 

ɋɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɫ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ ɫ ɰɟɥɶɸ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɢ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ 

ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ 

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɢɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɜ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɫɟɤɰɢɣ ɢ 
ɢɧɵɯ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɢɯ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ 

ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ 

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɜ ɫɨɜɟɳɚɧɢɹɯ, ɫɟɦɢɧɚɪɚɯ ɢ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɯ ɜ 
ɨɛɥɚɫɬɢ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 

ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ 

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɦɟɠɞɭ ɞɟɤɚɧɚɦɢ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɩɨ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɨɜ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɦɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ 
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ, ɫɬɚɪɲɢɦɢ  ɝɪɭɩɩ ɢ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɢɦ ɚɤɬɢɜɨɦ 

ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ 

Ɇɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɨɣ ɫɪɟɞɵ, ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ 
ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 

ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ 

Ɉɛɦɟɧ ɨɩɵɬɨɦ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ 

ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ 

ɂɇɎɈɊɆȺɐɂɈɇɇȺə ɊȺȻɈɌȺ 

ɂɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɨɛ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ 
ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ 

ɇɚɱ. ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɈɋɊ, ɈɆɉ ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ 

Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɨɣ ɫɪɟɞɵ ɩɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɢɦɵɦ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ 

ɈɋɊ ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ 

ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɢ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, 
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɧɚɝɥɹɞɧɨɣ ɚɝɢɬɚɰɢɢ ɩɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ ɢ ɩɚɦɹɬɧɵɦ ɫɨɛɵɬɢɹɦ 

ɈɆɉ ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ 



ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ: ɨɩɵɬɚ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ; 
ɧɨɜɨɫɬɟɣ ɨɛ ɭɱɚɫɬɢɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ, ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɨɜ 
ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚ ɜɫɟɯ ɞɨɫɬɭɩɧɵɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɚɯ 

ɍɋɊ ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ 

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɨɛɪɚɬɧɨɣ ɫɜɹɡɢ ɫ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ ɍɋɊ ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ 

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɜɫɬɪɟɱ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ  ɫ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ 

ɍɋɊ ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ 

ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂə ȾȿəɌȿɅɖɇɈɋɌɂ ɋɌɍȾȿɇɑȿɋɄɈȽɈ ɋȺɆɈɍɉɊȺȼɅȿɇɂə 

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɋɬɭɞɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɋɨɜɟɬɚ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɈɆɉ ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ 

ɉɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɚɤɬɢɜɚ ɤ ɭɱɚɫɬɢɸ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɋɨɜɟɬɨɜ, ɭɱɟɛɧɵɯ, 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɤɨɦɢɫɫɢɣ 

ɇɍ, ɈɆɉ ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ 

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɚɞɪɟɫɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɫɹ ɢɡ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ 1-3 ɝɪɭɩɩ, 
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɢɡ ɦɚɥɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɵɯ ɫɟɦɟɣ, ɫɟɦɟɣɧɵɦ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ, ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ, 
ɢɦɟɸɳɢɦ ɞɟɬɟɣ. 
ɍɱɟɬ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɢɡ ɱɢɫɥɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɧɟɡɚɳɢɳɟɧɧɵɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ: ɫɢɪɨɬ, ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ, 
ɛɟɠɟɧɰɟɜ, ɦɚɥɨɢɦɭɳɢɯ ɢ ɦɧɨɝɨɞɟɬɧɵɯ ɫɟɦɟɣ, ɫɟɦɟɣɧɵɯ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ 
ɛɨɟɜɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ. 

ɇɍ, ɈɋɊ ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ 

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɚɤɬɢɜɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ. ɉɨɨɳɪɟɧɢɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɡɚ ɜɵɫɨɤɢɟ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɜ ɧɚɭɱɧɨɣ, ɭɱɟɛɧɨɣ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɢ. 

ɈɋɊ ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ 

ȼɟɞɟɧɢɟ ɭɱɟɬɚ ɫɭɦɦɚɪɧɨɝɨ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɣɬɢɧɝɚ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɈɆɉ ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ, 
ɩɨɞɜɟɞɟɧɢɟ ɢɬɨɝɨɜ - 
ɞɟɤɚɛɪɶ 

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɫ 
ɰɟɥɶɸ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɩɪɚɜɢɥ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɪɚɫɩɨɪɹɞɤɚ ɢ ɍɫɬɚɜɚ 
ɆȽȽЭɍ 

ɇɍ ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ 

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜ ɭɱɚɫɬɢɸ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɚɤɬɢɜɚ ɜ ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɯ 
ɮɨɪɭɦɚɯ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ 

ɇɍ, ɈɆɉ ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ 

ɊȺȻɈɌȺ ɋ ɉȿɊȼɈɄɍɊɋɇɂɄȺɆɂ ɂ ɋɌɍȾȿɇɑȿɋɄɂɆ ɋɈɈȻЩȿɋɌȼɈɆ 

ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɋɨɛɪɚɧɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ 1-ɝɨ ɤɭɪɫɚ («Ⱦɟɧɶ ɡɧɚɧɢɣ»). ȼɪɭɱɟɧɢɟ 
ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɢɯ ɛɢɥɟɬɨɜ. Ɍɪɟɧɢɧɝ «Ɂɧɚɤɨɦɫɬɜɨ», Эɤɫɤɭɪɫɢɹ ɜ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɭ ɆȽȽЭɍ. 
Ɂɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɩɟɪɜɨɤɭɪɫɧɢɤɨɜ ɫ ɢɫɬɨɪɢɟɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ, ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɜ 
ɨɛɳɟɠɢɬɢɢ, ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɢ ɧɨɪɦ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ, ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ 
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ. 

Ⱦɟɤɚɧ ɮ-ɬɚ Ɋɭɞɟɧɤɨ ɂ.Ʌ. 
Ɂɚɜ. ɤɚɮ. ɉɢɉ. Ʉɨɬɨɜɫɤɚɹ ɋ.ȼ. 
ɉɉɋ ɤɚɮɟɞɪɵ 

ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɩɨ ɍɆɊ:  
ɋɵɩɱɟɧɤɨ Ⱥ.ɇ. 
ɍɫɤɨɜɚ Ⱦ.ɋ. 

02 ɫɟɧɬɹɛɪɹ 2021ɝ. 

Ⱥɧɚɥɢɡ ɬɟɤɭɳɟɣ ɭɫɩɟɜɚɟɦɨɫɬɢ. ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɫɨɛɪɚɧɢɣ  ɜ ɝɪɭɩɩɚɯ ɫ ɰɟɥɶɸ Ⱦɟɤɚɧɵ ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ 



ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ ɭɫɩɟɜɚɟɦɨɫɬɢ ɢ ɩɨɫɟɳɚɟɦɨɫɬɢ 

Ʉɨɨɪɞɢɧɚɰɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɬɚɪɨɫɬ ɭɱɟɛɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɈɆɉ, Ⱦɟɤɚɧɵ ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ 

ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɫɨɛɪɚɧɢɣ ɫɬɚɪɨɫɬ  (ɩɨ ɮɚɤɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨ) ɞɥɹ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ ɜɨɩɪɨɫɨɜ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɭɱɟɛɧɵɯ ɝɪɭɩɩɚɯ 

ɈɆɉ ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ 

Ɂɚɫɟɥɟɧɢɟ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜ ɨɛɳɟɠɢɬɢɟ  
ɆȽȽЭɍ (ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɧɚ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɟ, ɞɨɩ.ɭɫɥɭɝɢ, ɩɢɬɚɧɢɟ ɢ ɞɪ.) 

Ⱦɟɤɚɧ ɮ-ɬɚ Ɋɭɞɟɧɤɨ ɂ.Ʌ. 
ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɩɨ ɍɆɊ:  
ɋɵɩɱɟɧɤɨ Ⱥ.ɇ.. 

01 ɫɟɧɬɹɛɪɹ 2021ɝ 

ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɩɭɬɟɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɫɟɦɢɧɚɪɨɜ, ɥɟɤɰɢɣ, ɤɪɭɝɥɵɯ ɫɬɨɥɨɜ ɢ ɬ.ɞ. 

Ⱦɟɤɚɧɵ ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ 

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɬɚɥɚɧɬɥɢɜɨɣ 
ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɤɨɧɤɭɪɫɨɜ ɢ 
ɮɟɫɬɢɜɚɥɟɣ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɫɮɟɪɟ 

Ⱦɟɤɚɧ ɮ-ɬɚ Ɋɭɞɟɧɤɨ ɂ.Ʌ. 
Ɂɚɜ. ɤɚɮ. ɉɢɉ. Ʉɨɬɨɜɫɤɚɹ ɋ.ȼ. 
ɉɉɋ ɤɚɮɟɞɪɵ, ɫɬɭɞɟɧɬɵ 

 

ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ 

ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯ  
«ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦɭ Ⱦɧɸ ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ»: 
 ɋɇɉɄ; 
 Ʉɨɧɤɭɪɫ ɫɬɟɧɝɚɡɟɬ «ɉɪɨɮɟɫɫɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝ»  
 ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɢɧɨɤɥɭɛ «Ʉɢɧɨɬɟɪɚɩɢɹ»; 
 ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɬɪɟɧɢɧɝ  

«Ʉɨɪɚɛɥɟɤɪɭɲɟɧɢɟ ɧɚ ɥɭɧɟ» 

 Ɇɚɫɬɟɪ-ɤɥɚɫɫ ɩɨ ɚɪɬ-ɬɟɪɚɩɢɢ. Ɋɢɫɭɧɨɱɧɵɟ  
ɬɟɯɧɢɤɢ. 

Ⱦɟɤɚɧ ɮ-ɬɚ Ɋɭɞɟɧɤɨ ɂ.Ʌ. 
Ɂɚɜ. ɤɚɮ. ɉɢɉ. Ʉɨɬɨɜɫɤɚɹ ɋ.ȼ. 
ɉɉɋ ɤɚɮɟɞɪɵ, ɫɬɭɞɟɧɬɵ 

 

22 ɧɨɹɛɪɹ 2021 ɝ. 

ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯ ɩɚɦɹɬɧɵɦ ɢ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɦ ɞɚɬɚɦ, 
ɩɨɫɟɳɟɧɢɟ ɞɟɬɫɤɢɯ ɞɨɦɨɜ, ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɚɤɰɢɹɯ, ɜ ɫɭɛɛɨɬɧɢɤɚɯ ɩɨ 
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɜɭɡɚ, ɩɨɟɡɞɤɚɯ ɩɨ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɦ ɦɟɫɬɚɦ 

ɈɆɉ ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ 

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɦɚɫɬɟɪ-ɤɥɚɫɫɨɜ, ɨɛɭɱɚɸɳɢɯ ɫɟɦɢɧɚɪɨɜ, ɡɚɧɹɬɢɣ, ɬɪɟɧɢɧɝɨɜ ɞɥɹ 
ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɚɤɬɢɜɚ 

ɋɬɭɞ. ɫɨɜɟɬ ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ 

ȼɨɜɥɟɱɟɧɢɟ ɩɟɪɜɨɤɭɪɫɧɢɤɨɜ ɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɧɚɭɱɧɨ - ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɥɢɦɩɢɚɞ ɢ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɣ, ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɯ ɞɪɭɝɢɦɢ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚɦɢ 

Ⱦɟɤɚɧɵ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɨɜ  ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ 

ɉɨɫɟɳɟɧɢɟ ɩɟɪɜɨɤɭɪɫɧɢɤɚɦɢ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɣ, ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɯ 
ɞɪɭɝɢɦɢ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚɦɢ ɢ ɜɭɡɚɦɢ 

Ⱦɟɤɚɧɵ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɨɜ  ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ 

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɩɟɪɜɨɤɭɪɫɧɢɤɨɜ ɜ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ Ⱦɟɤɚɧɵ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɨɜ  ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ 

ɉɨɫɟɳɟɧɢɟ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ ɫɬɚɪɨɫɬɚɦɢ ɭɱɟɛɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɈɆɉ, ɋɬɭɞ. ɫɨɜɟɬ ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ 

Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɭɫɥɨɜɢɣ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹɯ, Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ 
ɤɨɧɤɭɪɫɨɜ ɧɚ ɥɭɱɲɭɸ ɤɨɦɧɚɬɭ ɜ ɨɛɳɟɠɢɬɢɢ. 

ɈɆɉ, ɋɬɭɞ. ɫɨɜɟɬ ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ 

Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɩɨɫɟɳɚɟɦɨɫɬɢ ɡɚɧɹɬɢɣ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɭɱɟɛɧɨɣ  ɝɪɭɩɩɵ ɇɍ, ɈɆɉ, ɈɋɊ ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ 



ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɫɨɛɪɚɧɢɟ ɫɬɚɪɨɫɬɚɬɨɜ Ⱦɟɤɚɧɵ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɨɜ ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ 

ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɝɪɭɩɩɨɜɵɯ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɣ ɩɨ ɡɚɩɪɨɫɭ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ 

ɈɆɉ, ɈɋɊ ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ 

ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɝɪɭɩɩɨɜɵɯ ɡɚɧɹɬɢɣ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɈɆɉ, ɈɊɆ ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ 

ɄɍɅɖɌɍɊɇɈ-ɌȼɈɊɑȿɋɄɈȿ ɇȺɉɊȺȼɅȿɇɂȿ ɇɊȺȼɋɌȼȿɇɇɈ-ɗɋɌȿɌɂɑȿɋɄɈȿ ȼɈɋɉɂɌȺɇɂȿ 

Ⱥɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɫ ɰɟɥɶɸ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɞɥɹ 
ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɩɪɢɝɥɚɲɟɧɢɹ ɢɯ ɜ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɢɟ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ (ɜɧɨɜɶ ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯ 
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ) 

ɈɆɉ, ɈɋɊ ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ 

ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɢɯ ɤɨɪɨɬɤɨɦɟɬɪɚɠɧɵɯ ɮɢɥɶɦɨɜ, ɫɸɠɟɬɨɜ ɢ ɜɢɞɟɨɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ 
ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 

ɋɬɭɞɟɧɱɟɫɤɢɣ ɫɨɜɟɬ ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ 

Ʉɪɭɝɥɵɣ ɫɬɨɥ. Ʉɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɢɣ ɤɚɥɟɣɞɨɫɤɨɩ. «Ɇɨɣ ɤɪɚɣ, Ɇɨɟ Ɉɬɟɱɟɫɬɜɨ» Ⱦɟɤɚɧ ɮ-ɬɚ Ɋɭɞɟɧɤɨ ɂ.Ʌ. 
ɋɬɚɪɨɫɬɚ ɉɏ-0120 

ɋɬɚɪɨɫɬɚ ɉɉɈ -0120 

ɞɟɤɚɛɪɶ 

ɉɨɦɨɳɶ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɧɟɣ ɤɚɮɟɞɪ ɢ ɞɧɟɣ ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɞɜɟɪɟɣ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɨɜ ɢ 
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ 

Ɋɟɤɬɨɪɚɬ Ɇɚɣ  

ɊȺɁȼɂɌɂȿ ɋɌɍȾȿɇɑȿɋɄɂɏ ɈɌɊəȾɈȼ 

ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɫ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ ɢɧɫɬɪɭɤɬɚɠɚ ɩɨ ɦɟɪɚɦ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɩɪɢ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɧɹɬɢɣ ɢ ɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ. 

ɈɆɉɢɋɊ, ɇɚɱ. ȽɈ ɢ Чɋ ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ 
ȿɠɟɦɟɫɹɱɧɨ 

Ɉɛɧɨɜɥɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ ɫɚɣɬɟ ɢ ɫɬɪɚɧɢɰɵ ȼɄɈɇɌȺɄɌȿ  ɈɆɉɢɋɊ ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ 
ȿɠɟɞɧɟɜɧɨ 

ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɢ ɜɟɞɟɧɢɟ ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɝɪɭɩɩ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɟɬɹɯ 

ɋɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɨ ɪɚɛɨɬɟ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɢɯ ɨɬɪɹɞɨɜ ɞɥɹ 
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɧɚ ɫɬɪɚɧɢɰɟ ɫɚɣɬɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ  ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɟɬɹɯ 

ɈɆɉɢɋɊ ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ 

ɍɱɚɫɬɢɟ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɚɫɫɨɜɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɜ ɮɢɥɢɚɥɚɯ ɆȽȽЭɍ ɈɆɉɢɋɊ ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ 

ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɍɪɨɤɨɜ Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɫɟɦɢɧɚɪɨɜ ɩɨ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɦɭ ɩɨɜɟɞɟɧɢɸ ɢ ɨɛɪɚɡɭ 
ɠɢɡɧɢ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ ɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ ɝɨɪɨɞɚ Ɇɨɫɤɜɵ 

ɈɆɉɢɋɊ ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ 

ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɩɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɦ ɚɤɬɚɦ ɢ ɪɭɤɨɜɨɞɹɳɢɦ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦ, ɤɚɫɚɸɳɢɦɫɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɥɭɛɚ «Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɟɰ» 

ɈɆɉɢɋɊ ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ 

Ⱥɧɬɢɬɟɪɪɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɱɥɟɧɨɜ ɤɥɭɛɚ «Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɟɰ» ɈɆɉɢɋɊ ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ 

ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɩɪɨɜɟɪɤɟ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ-ɫɩɚɫɚɬɟɥɟɣ  ɈɆɉɢɋɊ, ɇɚɱ. ȽɈ ɢ Чɋ ȿɠɟɤɜɚɪɬɚɥɶɧɨ 

ɍɱɚɫɬɢɟ ɜ ɤɨɧɤɭɪɫɚɯ, ɫɦɨɬɪɚɯ, ɮɨɪɭɦɚɯ ɜɨɟɧɧɨ-ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɈɆɉɢɋɊ ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ 

Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɬɟɧɞɨɜ, ɧɚɝɥɹɞɧɨɣ ɚɝɢɬɚɰɢɢ ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ ɨɬɪɹɞɚ 
«Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɟɰ» ɢ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɱɥɟɧɵ ɨɬɪɹɞɚ 

ɈɆɉɢɋɊ ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ 

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɭɱɟɛɧɨ-ɬɪɟɧɢɪɨɜɨɱɧɵɯ, ɭɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɫɛɨɪɨɜ, 
ɬɪɟɧɢɪɨɜɨɤ, ɭɱɟɧɢɣ ɫɪɟɞɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɲɤɨɥ, ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɜ, ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ ɢ 

ɈɆɉɢɋɊ ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ 



ɤɨɥɥɟɞɠɟɣ ɝ. Ɇɨɫɤɜɵ 

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɆЧɋ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɱɚɫɬɶɸ «ɋɨɤɨɥɶɧɢɤɢ» ɈɆɉɢɋɊ, ɇɚɱ. ȽɈ ɢ Чɋ ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ 

ɍɱɚɫɬɢɟ ɜ ɩɨɢɫɤɨɜɵɯ ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɹɯ (Ɏɚɤ. ɋɀ Ɍɭɝɢɧɚ ȿ.) ɈɆɉɢɋɊ ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ 

ɊȺȻɈɌȺ ɉɈ ɉɊɈɉȺȽȺɇȾȿ ɂ ɈȻɍɑȿɇɂɘ ɇȺȼɕɄȺɆ ɁȾɈɊɈȼɈȽɈ ɈȻɊȺɁȺ ɀɂɁɇɂ, ɉɊɈɎɂɅȺɄɌɂɄȿ ɂ ɁȺɉɊȿЩȿɇɂɘ 
ɄɍɊȿɇɂə, ɍɉɈɌɊȿȻɅȿɇɂə ȺɅɄɈȽɈɅɖɇɕɏ, ɋɅȺȻɈȺɅɄɈȽɈɅɖɇɕɏ ɇȺɉɂɌɄɈȼ, ɉɂȼȺ, ɇȺɊɄɈɌɂɑȿɋɄɂɏ ɋɊȿȾɋɌȼ ɂ 

ɉɋɂɏɈɌɊɈɉɇɕɏ ȼȿЩȿɋɌȼ, ɂɏ ɉɊȿɄɍɊɋɈɊɈȼ ɂ ȺɇȺɅɈȽɈȼ ɂ ȾɊɍȽɂɏ 

ɉɨɤɚɡ ɢ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ ɮɢɥɶɦɚ ɨ ɜɪɟɞɟ ɤɭɪɟɧɢɹ ɢ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɚɥɤɨɝɨɥɹ, 
ɧɚɪɤɨɬɢɤɨɜ 

ɈɆɉɢɋɊ 

 

ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ 

Ɍɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɟɦɢɧɚɪɵ ɫ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹɦɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ 1-3 ɤɭɪɫɨɜ ɈɆɉɢɋɊ 

 

ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ 

Ɉɤɚɡɚɧɢɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɶ ɤɭɪɚɬɨɪɚɦ ɭɱɟɛɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɢ 
ɚɤɬɢɜɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɫɟɦɢɧɚɪɨɜ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɟ ɢ 
ɛɨɪɶɛɟ ɫ ɧɚɪɤɨɦɚɧɢɟɣ, ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟɦ ɚɥɤɨɝɨɥɹ ɢ ɬɚɛɚɤɨɤɭɪɟɧɢɹ 

ɈɆɉɢɋɊ 

 

ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ 

Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɨɣ ɫɟɤɰɢɢ ɚɞɚɩɬɢɜɧɨɣ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ Ʉɚɮ. ȺɎɄ ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ 

ȼɈɋɉɂɌȺɌȿɅɖɇȺə ɊȺȻɈɌȺ ȼ ɈȻЩȿɀɂɌɂəɏ 

ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɰɢɤɥɚ ɛɟɫɟɞ ɫɨ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɩɨ ɬɟɦɚɬɢɤɟ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ 
ɧɚɪɤɨɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ, ɜɪɟɞɚ ɬɚɛɚɤɨɤɭɪɟɧɢɹ ɢ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɫɩɢɪɬɧɵɯ ɧɚɩɢɬɤɨɜ, 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɤɨɪɨɧɚɜɢɪɭɫɧɨɣ ɢɧɮɟɤɰɢɢ Covid-19. 

Ⱦɟɤɚɧ ɮ-ɬɚ Ɋɭɞɟɧɤɨ ɂ.Ʌ. 
ɉɉɋ ɤɚɮɟɞɪɵ 

 1 ɪɚɡ ɜ ɩɨɥɭɝɨɞɢɟ 

ɉɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ (ɜ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ) ɤ ɫɭɛɛɨɬɧɢɤɚɦ ɢ ɞɪ. 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɦ ɩɨ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ ɨɛɳɟɠɢɬɢɣ 

Ɂɚɜ. ɨɛɳɟɠɢɬɢɟɦ ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ 

ȼɈɅɈɇɌȿɊɋɌȼɈ ɂ ȾɈȻɊɈȼɈɅɖɇɂɑȿɋɌȼɈ 

Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɬɟɧɞɨɜ/ɫɬɟɧɝɚɡɟɬ, ɧɚɝɥɹɞɧɨɣ ɚɝɢɬɚɰɢɢ ɩɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ 
ɢ ɩɚɦɹɬɧɵɦ ɫɨɛɵɬɢɹɦ 

ɈɆɉɢɋɊ ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ 

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ Ɏɉɢɉ (ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɝɪɚɮɢɤɨɜ 
ɞɟɠɭɪɫɬɜ ɜ ɫɬɨɥɨɜɨɣ, ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɞɨ ɦɟɫɬɚ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ, 
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɢɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ) 

Ⱦɟɤɚɧ ɮ-ɬɚ Ɋɭɞɟɧɤɨ ɂ.Ʌ. 
ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɮ-ɬɚ:  
ɋɵɩɱɟɧɤɨ Ⱥ.ɇ., ɍɫɤɨɜɚ Ⱦ.ɋ, 
Ⱥɤɬɢɜ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ   

 ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Воспитательная работа важнейшая составная часть образовательного процесса в 

организациях высшего образования, осуществляемая в учебное и внеучебное время, 

которая обеспечивает развитие духовных, нравственных, общекультурных, гражданских и 

профессиональных качеств личности будущего специалиста. Необходимость развития у 

обучающихся социально значимых и профессионально важных качеств, воспитания 

высоконравственной, духовно развитой и здоровой личности, способной к 

профессиональной деятельности и моральной ответственности за принимаемые решения 

является важнейшей государственной задачей в сфере образования. 

Проблема повышения качества высшего образования, его эффективности становится 

центральной в образовательной политике нашего государства. Речь идет не только о 

качестве подготовки специалистов и повышении квалификаций преподавателей, но и о 

развитии эффективной системы воспитания в вузе. От того, в какой мере система 

воспитания, ее формы и методы будут органично включены в процесс общей 

профессиональной подготовки и ориентированы на ее конечный результат, зависит 

качество работы университета. 

Политика государства в сфере образования определяет воспитание как 

первостепенный приоритет в образовании, а в качестве важнейших задач выдвигает 

формирование гражданской ответственности, правового самосознания, духовности и 

культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной 

социализации в обществе. Встает вопрос о необходимости переосмысления задач 

воспитания в новых условиях. Воспитание должно стоять не отдельным элементом 

внеучебного педагогического действия, а необходимой органической составляющей 

педагогической деятельности, интегрированной в общий процесс обучения и развития. 

Воспитание как целенаправленный процесс социализации личности является 

неотъемлемым составляющим звеном единого образовательного процесса. 

Современное образование, являясь компетентностно ориентированным, должно давать 

не только научные знания, но и развивать личность, способную жить в ситуации 

социальной неопределенности, способную принимать решения, нести ответственность за 

них, вступать в диалог и сотрудничество. 

В современных условиях необходимо готовить молодого специалиста, обладающего 

способностями к творческой самореализации в основных сферах жизнедеятельности: 

инновационно-познавательной, духовно-культурной, семейной, общественно-

политической и профессиональной. 

Система воспитания в сфере высшего образования определяется его важнейшей целью 



 

 

развитие личности гражданина, ориентированной на традиции отечественной и мировой 

культуры, на современную систему ценностей и потребностей современной жизни, 

способной к активной социальной адаптации в обществе и самостоятельному жизненному 

выбору, к началу трудовой деятельности и продолжению профессионального образования, 

к самообразованию, самосовершенствованию. Концептуально университет, аккумулируя в 

себе кадровые, материальные и методические ресурсы, выступает как центр 

социокультурного пространства, фиксирующий позитивные социальные воздействия на 

студента, защищающий его от антисоциальных и антигуманных действий, 

поддерживающий его психологически, способствующий его гармоническому развитию и 

самовоспитанию. 

         Рабочая программа воспитания МГГЭУ представляет собой ценностно-нормативную, 

методологическую, методическую и технологическую основы организации воспитательной 

деятельности в современной образовательной организации высшего образования (далее - 

МГГЭУ). 

Областью применения рабочей программы воспитания (далее - Программа) в МГГЭУ 

является образовательное и социокультурное пространство, образовательная и 

воспитывающая среды в их единстве и взаимосвязи. 

Программа ориентирована на организацию воспитательной деятельности субъектов 

образовательного и воспитательного процессов. 

Воспитательная работа - это деятельность, направленная на организацию 

воспитывающей среды и управление разными видами деятельности воспитанников с целью 

создания условий для их приобщения к социокультурным и духовно-нравственным 

ценностям народов Российской Федерации, полноценного развития, саморазвития и 

самореализации личности при активном участии самих обучающихся. 

Рабочая программа воспитания в МГГЭУ разработана в соответствии с нормами и 

положениями: 

-  Конституции Российской Федерации; 

−  Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации; 

− Федерального закона от 31.07.2020 № 304-03 «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

− Федерального закона от 05.02.2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества 

(волонтерства)»; 

− Указа Президента Российской Федерации от 19.12.2012 г. № 1666 «О Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»; 

− Указа Президента Российской Федерации от 24.12.2014 г. № 808 «Об утверждении 

Основ государственной культурной политики»; 



 

 

− Указа Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации» (с изменениями от 06.03.2018 г.); 

− Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

− Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203 «Стратегия развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 гг.»; 

− Распоряжения Правительства от 29.05.2015 г. № 996-р «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

− Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 

Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" С изменениями 

и дополнениями от: 22 февраля, 30 марта, 26 апреля, 11 сентября, 4 октября 2018 г., 22 

января, 29 марта 2019 г.; 

− Распоряжения Правительства от 29.11.2014 г. № 2403-р «Основы государственной 

молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года»; 

−  Плана мероприятий по реализации Основ государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 г. № 2403-р; 

− Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.12.2014 г. № 2765-р   

«Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы»; 

−  Постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 г. № 1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»; 

− Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014 № 

ВК-262/09 «Методические рекомендации о создании и деятельности советов обучающихся в 

образовательных организациях»; 

− Письма Минобрнауки России от 28.12.2021 г. № МН-11/3568 «О методических 

рекомендациях»; 

−  Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

от 14.08.2020 №831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату предоставления информации»; 

- Посланий Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации;  

- Устава МГГЭУ. 

Программа воспитания является частью основной профессиональной образовательной 

программы, разрабатываемой и реализуемой в соответствии с действующим федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее - ФГОС). 

 
 



 

 

 
                                                                    1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Концептуально-ценностные основания и принципы организации воспитательного 

процесса в МГГЭУ 

Ценности как нравственные, моральные установки, традиции и убеждения являются 

фундаментом понимания сущности человека, его развития и бытия. Высшие ценности - 

ценность жизни и ценность человека как главный смысл человечества, заключающийся в 

том, чтобы жить и созидать. 

Приоритетной задачей государственной политики в Российской Федерации является 

формирование стройной системы национальных ценностей, пронизывающей все уровни 

образования. 

Активная роль ценностей обучающихся МГГЭУ проявляется в их мировоззрении через 

систему ценностно-смысловых ориентиров и установок, принципов и идеалов, взглядов и 

убеждений, отношений и критериев оценки окружающего мира, что в совокупности образует 

нормативно-регулятивный механизм их жизнедеятельности и профессиональной 

деятельности. 

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации1 определены следующие 

традиционные духовно-нравственные ценности: 

− приоритет духовного над материальным; 

− защита человеческой жизни, прав и свобод человека; 

− семья, созидательный труд, служение Отечеству; 

− нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, 

взаимопомощь, коллективизм; 

− историческое единство народов России, преемственность истории нашей Родины. 

Воспитательная работа в МГГЭУ ориентирована на вышеперечисленные ценности, как 

на основу формирования активной жизненной и гражданской позиции обучающихся. Также 

важнейшим ценностным ориентиром является равенство возможностей, гарантированных 

государством для всех членов общества, независимо от наличия или отсутствия 

инвалидности. 

Принципы организации воспитательного процесса в МГГЭУ: 

− системности и целостности, учета единства и взаимодействия составных частей 

воспитательной системы МГГЭУ (содержательной, процессуальной и организационной); 

− природосообразности, приоритета ценности здоровья участников образовательных 

отношений, социально-психологической поддержки личности и обеспечения благоприятного 

социально-психологического климата в коллективе; 

− культуросообразности образовательной среды, ценностно-смыслового наполнения 

 
1 Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации» (с изменениями от 6 марта 2018 г.). 



 

 

содержания воспитательной системы и организационной культуры МГГЭУ, гуманизации 

воспитательного процесса; 

− субъект-субъектного взаимодействия; 

− приоритета инициативности, самостоятельности, самореализации обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности, социального партнерства в совместной деятельности 

участников образовательного и воспитательного процессов; 

− со-управления как сочетания административного управления и студенческого 

самоуправления, самостоятельности выбора вариантов направлений воспитательной 

деятельности; 

− соответствия целей совершенствования воспитательной деятельности наличествующим 

и необходимым ресурсам; 

− информированности, полноты информации, информационного обмена, учета единства и 

взаимодействия прямой и обратной связи. 

 

1.2. Методологические подходы к организации воспитательной деятельности в 

МГГЭУ 

 

В основу рабочей программы воспитания положен комплекс методологических 

подходов, включающий: аксиологический (ценностно-ориентированный), системный, 

системно-деятельностный, культурологический,  проблемно-функциональный,

научно-исследовательский, проектный, ресурсный, здоровье сберегающий и 

информационный подходы. 

− Аксиологический (ценностно-ориентированный) подход имеет гуманистическую 

направленность и предполагает, что в основе управления воспитательной системой МГГЭУ 

лежит созидательная, социально-направленная деятельность, имеющая в своем осевом 

основании опору на стратегические ценности (ценность жизни и здоровья человека; духовно-

нравственные ценности; социальные ценности; ценность общения, контакта и диалога; 

ценность развития и самореализации; ценность опыта самостоятельности и ценность 

профессионального опыта; ценность дружбы; ценность свободы и ответственности и др.), 

обладающие особой важностью и способствующие объединению, созиданию людей, 

разделяющих эти ценности. 

− Системный подход предполагает рассмотрение воспитательной системы МГГЭУ как 

открытой социально-психологической, динамической, развивающейся системы, состоящей 

из двух взаимосвязанных подсистем: управляющей (руководство МГГЭУ, управление  по 

социальной  работе, декан факультета, преподаватель) и управляемой (студенческое 

сообщество МГГЭУ, студенческий актив, студенческие коллективы, студенческие группы и 

др.), что подчеркивает иерархичность расположения элементов данной системы и наличие 

субординационных связей между субъектами, их подчиненность и соподчиненность 



 

 

согласно особому месту каждого из них в системе. 

− Системно-деятельностный подход, позволяющий установить уровень целостности 

воспитательной системы МГГЭУ, а также степень взаимосвязи ее подсистем в 

образовательном процессе, который является основным процессом, направленным на 

конечный результат активной созидательной воспитывающей деятельности педагогического 

коллектива. 

− Культурологический подход,  который способствует реализации культурной 

направленности образования и воспитания, позволяет рассматривать содержание учебной и 

внеучебной деятельности как обобщенную культуру в единстве ее аксиологического, 

системно-деятельностного и личностного компонентов. Культурологический подход 

направлен: на создание в МГГЭУ культуросообразной среды и организационной 

культуры; на повышение общей культуры обучающихся, формирование их 

профессиональной культуры и культуры труда. 

−  Проблемно-функциональный подход позволяет осуществлять целеполагание с учетом 

выявленных воспитательных проблем и рассматривать управление системой воспитательной 

работы МГГЭУ как процесс (непрерывную серию взаимосвязанных, выполняемых 

одновременно или в некоторой последовательности управленческих функций 

(анализ, планирование, организация, регулирование, контроль), сориентированных на 

достижение определенных целей). 

−  Научно-исследовательский подход рассматривает воспитательную работу в МГГЭУ 

как деятельность, имеющую исследовательскую основу и включающую вариативный 

комплекс методов теоретического и эмпирического характера. 

−  Проектный подход предполагает разрешение имеющихся социальных и иных проблем 

посредством индивидуальной или совместной проектной или проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся под руководством преподавателя, что способствует: 

социализации обучающихся при решении задач проекта, связанных с удовлетворением 

потребностей общества освоению новых форм поиска, обработки и анализа информации, 

развитию навыков аналитического и критического мышления, коммуникативных навыков и 

умения работать в команде. Проектная технология имеет социальную, творческую, научно-

исследовательскую, мотивационную и практико-ориентированную направленность. 

— Ресурсный подход учитывает готовность МГГЭУ реализовать систему воспитательной 

работы через нормативно-правовое, кадровое, финансовое, информационное, научно-

методическое, учебно-методическое и материально- техническое обеспечение. 

— Здоровье сберегающий подход направлен на повышение культуры здоровья, сбережение 

здоровья субъектов образовательных отношений, что предполагает активное субъект-

субъектное взаимодействие членов коллектива МГГЭУ:  по созданию здоровье 

формирующей и здоровье сберегающей образовательной среды, по смене внутренней 

позиции личности в отношении здоровья на сознательно-ответственную, по развитию 

индивидуального стиля здоровье созидающей деятельности преподавателей, по разработке и 

организации здоровье созидающих мероприятий и методического арсенала здоровье 

сберегающих занятий, по актуализации и реализации здорового образа жизни. 



 

 

— Информационный подход рассматривает воспитательную работу в МГГЭУ как 

информационный процесс, состоящий из специфических операций: по сбору и анализу 

информации о состоянии управляемого объекта; преобразованию информации; передаче 

информации с учетом принятия управленческого решения. Данный подход реализуется за 

счет постоянного обновления объективной и адекватной информации о системе 

воспитательной работы в МГГЭУ, ее преобразования, что позволяет определять актуальный 

уровень состояния воспитательной системы МГГЭУ и иметь ясное 

представление о том, как скорректировать ситуацию. 

 

1.3. Цель и задачи воспитательной работы в МГГЭУ 

Цель воспитательной работы - создание условий для активной жизнедеятельности 

обучающихся, их гражданского самоопределения, профессионального становления и 

индивидуально-личностной самореализации в созидательной деятельности для 

удовлетворения потребностей в нравственном, культурном, интеллектуальном, социальном и 

профессиональном развитии. 

МГГЭУ необходимо создавать условия для личностного, профессионального и 

физического развития обучающихся, формирования у них социально значимых, 

нравственных качеств, активной гражданской позиции и моральной ответственности за 

принимаемые решения. 

Задачи воспитательной работы в МГГЭУ: 

- формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия для 

развития российской молодежи; 

- организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-

ценностные социализирующие отношения; 

- формирование у молодежи общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, 

необходимых для устойчивого развития государства; 

- усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса воспитания; 

- развитие мировоззрения и актуализация системы базовых ценностей личности; 

- приобщение студенчества к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям и 

академическим традициям; 

- воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие гражданской и 

социальной ответственности; 

- воспитание положительного отношения к труду, воспитание социально значимой 

целеустремленности и ответственности в деловых отношениях; 

- обеспечение развития личности и ее социально-психологической поддержки, 

формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной 

деятельности; 

- выявление и поддержка талантливой молодежи, формирование организаторских 

навыков, творческого потенциала, вовлечение обучающихся в процессы саморазвития и 

самореализации; 



 

 

- формирование культуры и этики профессионального общения; 

- воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, ответственного 

отношения к природной и социокультурной среде; 

- повышение уровня культуры безопасного поведения; 

- развитие личностных качеств и установок, социальных навыков и управленческими 

способностями. 

-  

2. СОДЕРЖАНИЕ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В 

МГГЭУ 

 

2.1  Воспитывающая (воспитательная) среда МГГЭУ 

Воспитывающая (воспитательная) среда - это среда созидательной деятельности, 

общения, разнообразных событий, возникающих в них отношений, демонстрации 

достижений. 

Среда МГГЭУ рассматривается как территориально и событийно ограниченная 

совокупность влияний и условий формирования личности, выступает фактором внутреннего 

и внешнего психосоциального и социокультурного развития личности. Специфика МГГЭУ, 

являющегося университетом, реализующим в полном объеме принципы инклюзивного 

образования, обеспечивающего совместное эффективное обучения студентов с 

инвалидностью, лиц с ОВЗ и студентов, не имеющих проблем со здоровьем, обуславливает и 

специфику воспитательной среды, направленной на трансформацию отношения к 

инвалидности. Создание толерантной социокультурной и воспитательной среды в 

Университете следует считать неотъемлемой частью комплексного сопровождения 

образовательного процесса лиц с ОВЗ и инвалидов,  направленной на создание 

благоприятных условий для формирования гражданской, правовой и профессиональной 

позиции соучастия, готовности всех членов коллектива к общению, сотрудничеству, 

способности толерантно воспринимать социальные, личностные и культурные различия. В 

целях создания толерантной социокультурной и воспитательной среды используются 

социально-педагогические и психолого-педагогические технологии, включающие 

деятельность в трех направлениях: информационно-просветительском, организационно-

педагогическом, психолого-педагогическом. 

Применение образовательных технологий в офлайн и онлайн-форматах 

образовательного и воспитательных процессов 

Воспитывающая среда, образовательный и воспитательный процессы могут создаваться 

как в офлайн, так и в онлайн-форматах. 

Для обеспечения эффективности воспитательной деятельности в МГГЭУ применяются: 

- актуальные традиционные, современные и инновационные образовательные технологии 

(коллективное творческое дело (КТД); арт- педагогические; здоровье сберегающие; 

технологии инклюзивного образования; технология портфолио; тренинговые; «мозговой 

штурм»; кейс- технологии); дистанционные образовательные технологии и др.) 



 

 

- цифровые образовательные технологии в онлайн-образовании, электронном обучении со 

свободным доступом к электронному образовательному контенту (технологии 

искусственного интеллекта, блокчейн и др.). 

 

2.2 Основные направления воспитательной деятельности и воспитательной работы 

Основными направлениями воспитательной деятельности в МГГЭУ выступает  

деятельность, направленная: 

- на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся в условиях эффективной инклюзии; 

- на формирование у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности; 

- на формирование у обучающихся чувства уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам героев Отечества; 

- на формирование у обучающихся уважения человеку труда и старшему поколению; 

- на формирование у обучающихся уважения к закону и правопорядку; 

- на формирование у обучающихся бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации; 

- на формирование у обучающихся правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства; 

- на формирование у обучающихся бережного отношения к природе и окружающей 

среде; 

- на профилактику деструктивного поведения обучающихся. 

 

Основными  направлениями воспитательной работы выступают: 

- приоритетные направления (гражданское, патриотическое, духовно-нравственное); 

- вариативные направления (культурно-просветительское, научно-образовательное, 

профессионально-трудовое, экологическое, физическое). 

Так, в соответствии с Методическими рекомендациями примерными направлениями 

воспитательной работы могут выступать: гражданское, патриотическое, духовно-

нравственное, культурно-творческое, научно-образовательное, профессионально-трудовое, 

экологическое, физическое. При этом физическое воспитание предполагает формирование  

культуры ведение здорового образа жизни, развитие способности к сохранению  и 

укреплению здоровья.  

В соответствии с методическими рекомендациями Вуз имеет право включать из 

перечисленных или дополнительных направлений воспитательной работы, отражающих 

специфику  и особенности воспитательной и образовательно деятельности университета: 

в разделы дисциплин, входящих в состав основных профессиональных  образовательных 

программ; 

в проектную работу по направлениям воспитательной деятельности в составе рабочей 

программы воспитания;    

во внеучебную работу в составе календарного плана воспитательной работы. 

 

 

 

 



 

 

Соотношение направлений воспитательной работы и воспитательных задач представлено 

в таблице 1.  

Результаты воспитательной работы и их соотношение с воспитательными задачами 

представлено в таблице 2.  

Содержание программы воспитания в тематике дисциплин ОПОП представлено в 

таблице 3. 

 

 

Таблица I. Основные направления воспитательной работы в МГГЭУ и соответствующие 

им воспитательные задачи 

 
№ 
п/п 

Направления 
воспитательной 
работы 

Воспитательные задачи 

Приоритетная часть 

   1. гражданское развитие общегражданских ценностных ориентаций и 

правовой культуры через включение в общественно-

гражданскую деятельность 

   2. патриотическое развитие чувства неравнодушия к судьбе Отечества, к его 

прошлому, настоящему и будущему с целью мотивации 

обучающихся к реализации и защите интересов Родины 

   3. духовно 
нравственное 

развитие ценностно-смысловой сферы и духовной 

культуры, нравственных чувств и крепкого нравственного 

стержня 

Вариативная часть 

   4.  физическое формирование культуры ведения здорового и безопасного 

образа жизни, развитие способности к сохранению и 

укреплению здоровья 

   5.  экологическое развитие экологического сознания и устойчивого 

экологического поведения 

   6.  профессионально-
трудовое 

развитие психологической готовности к 

профессиональной деятельности по избранной профессии 

   7.  культурно - 
просветительское 

знакомство с материальными и нематериальными 

объектами человеческой культуры 

   8.  научно- 
образовательное 

формирование исследовательского и критического 

мышления, мотивации к научно- исследовательской 

деятельности 

 

 

 

 



 

 

 

Таблица II. Результаты воспитательной работы  

 

Воспитательны

е задачи 

Компетенция 

ОПОП 

Индикаторы освоения 

компетенции 

Форма  

воспитательной 

работы  

Развитие 

общегражданск

их ценностных 

ориентаций и 

правовой 

культуры через 

включение в 

общественно-

гражданскую 

деятельность 

 УК-11 Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-11.1. Знает способы 

формирования 

нетерпимого отношения к 

коррупционному 

поведению  

УК-11.2. Умеет 

формировать нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению  

УК-11.3. Владеет 

навыками формирования 

нетерпимого отношения к 

коррупционному 

поведению 

Учебная  

деятельность: 

дисциплина  

«Правоведение», 

«Основы правовой 

грамотности и 

противодействие 

коррупции» 

УК-11.2. Умеет 

формировать нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению  

УК-11.3. Владеет 

навыками формирования 

нетерпимого отношения к 

коррупционному 

поведению 

Внеучебная  

деятельность 

УК-11.2. Умеет 

формировать нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению  

УК-11.3. Владеет 

навыками формирования 

нетерпимого отношения к 

коррупционному 

поведению 

Организационная/  

Университетская  

(академическая) 

культура 

Развитие 

чувства 

неравнодушия 

к судьбе 

Отечества, к 

его прошлому, 

настоящему и 

будущему с 

целью 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

УК-5.1. Знает 

разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия  

УК-5.2. Умеет 

анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

Учебная  

деятельность: 

дисциплина  

«История России» 



 

 

Воспитательны

е задачи 

Компетенция 

ОПОП 

Индикаторы освоения 

компетенции 

Форма  

воспитательной 

работы  

мотивации 

обучающихся к 

реализации и 

защите 

интересов 

Родины 

контекстах межкультурного 

взаимодействия  

УК-5.3. Владеет навыками 

анализа и практического 

применения особенностей 

и разнообразия культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 
УК-5.2. Умеет 

анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия  

УК-5.3. Владеет навыками 

анализа и практического 

применения особенностей 

и разнообразия культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

Внеучебная  

деятельность 

УК-5.2. Умеет 

анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия  

УК-5.3. Владеет навыками 

анализа и практического 

применения особенностей 

и разнообразия культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

Организационная/  

Университетская  

(академическая) 

культура 

Развитие 

ценностно-

смысловой 

сферы и 

духовной 

культуры, 

нравственных 

чувств и 

крепкого 

нравственного 

стержня 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. Знает 

разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия  

УК-5.2. Умеет 

анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия  

УК-5.3. Владеет навыками 

анализа и практического 

применения особенностей 

Учебная  

деятельность: 

дисциплина  

«История России», 

«Философия» 



 

 

Воспитательны

е задачи 

Компетенция 

ОПОП 

Индикаторы освоения 

компетенции 

Форма  

воспитательной 

работы  
и разнообразия культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 
УК-5.2. Умеет 

анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия  

УК-5.3. Владеет навыками 

анализа и практического 

применения особенностей 

и разнообразия культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

Внеучебная  

деятельность 

УК-5.2. Умеет 

анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия  

УК-5.3. Владеет навыками 

анализа и практического 

применения особенностей 

и разнообразия культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

Организационная/  

Университетская  

(академическая) 
культура 

Формирование 

культуры 

ведения 

здорового и 

безопасного 

образа жизни, 

развитие 

способности к 

сохранению и 

укреплению 

здоровья 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионально

й деятельности 

УК-7.1. Знает способы 

поддержания должного 

уровня физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности  

УК-7.2. Умеет 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности  

УК-7.3. Владеет навыками 

поддержания должного 

Учебная  

деятельность: 

дисциплина  

«Физическая культура 

и спорт», «Элективные 

курсы по физической 

культуре и спорту» 



 

 

Воспитательны

е задачи 

Компетенция 

ОПОП 

Индикаторы освоения 

компетенции 

Форма  

воспитательной 

работы  
уровня физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.2. Умеет 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности  

УК-7.3. Владеет навыками 

поддержания должного 

уровня физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Внеучебная  

деятельность 

УК-7.2. Умеет 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности  

УК-7.3. Владеет навыками 

поддержания должного 

уровня физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Организационная/  

Университетская  

(академическая) 

культура 

УК-8 способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной 

жизни и в 

профессионально

й деятельности 

безопасные 

условия 

жизнедеятельност

и для сохранения 

УК-8.1. Знает как 

создавать и поддерживать 

в повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия 

жизнедеятельности для 

обеспечения устойчивого 

развития общества, в том 

числе при угрозе и 

возникновении 

Учебная  

деятельность: 

дисциплина  

«Безопасность 

жизнедеятельности и 

основы военной 

подготовки» 



 

 

Воспитательны

е задачи 

Компетенция 

ОПОП 

Индикаторы освоения 

компетенции 

Форма  

воспитательной 

работы  

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития 

общества, в том 

числе при угрозе 

и возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов  

УК-8.2. Умеет создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия 

жизнедеятельности для 

обеспечения устойчивого 

развития общества, в том 

числе при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов  

УК-8.3. Владеет навыками 

создания и поддержания в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасных 

условий 

жизнедеятельности для 

обеспечения устойчивого 

развития общества, в том 

числе при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 
УК-8.2. Умеет создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия 

жизнедеятельности для 

обеспечения устойчивого 

развития общества, в том 

числе при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов  

УК-8.3. Владеет навыками 

создания и поддержания в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасных 

условий 

жизнедеятельности для 

обеспечения устойчивого 

Внеучебная  

деятельность 



 

 

Воспитательны

е задачи 

Компетенция 

ОПОП 

Индикаторы освоения 

компетенции 

Форма  

воспитательной 

работы  
развития общества, в том 

числе при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК-8.2. Умеет создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия 

жизнедеятельности для 

обеспечения устойчивого 

развития общества, в том 

числе при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов  

УК-8.3. Владеет навыками 

создания и поддержания в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасных 

условий 

жизнедеятельности для 

обеспечения устойчивого 

развития общества, в том 

числе при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

Организационная/  

Университетская  

(академическая) 

культура 

Развитие 

экологического 

сознания и 

устойчивого 

экологического 

поведения 

УК-8 способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной 

жизни и в 

профессионально

й деятельности 

безопасные 

условия 

жизнедеятельност

и для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития 

общества, в том 

числе при угрозе 

УК-8.1. Знает как 

создавать и поддерживать 

в повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия 

жизнедеятельности для 

обеспечения устойчивого 

развития общества, в том 

числе при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов  

УК-8.2. Умеет создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и в 

Учебная  

деятельность: 

дисциплина  

«Безопасность 

жизнедеятельности и 

основы военной 

подготовки» 



 

 

Воспитательны

е задачи 

Компетенция 

ОПОП 

Индикаторы освоения 

компетенции 

Форма  

воспитательной 

работы  

и возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия 

жизнедеятельности для 

обеспечения устойчивого 

развития общества, в том 

числе при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов  

УК-8.3. Владеет навыками 

создания и поддержания в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасных 

условий 

жизнедеятельности для 

обеспечения устойчивого 

развития общества, в том 

числе при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 
УК-8.2. Умеет создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия 

жизнедеятельности для 

обеспечения устойчивого 

развития общества, в том 

числе при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов  

УК-8.3. Владеет навыками 

создания и поддержания в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасных 

условий 

жизнедеятельности для 

обеспечения устойчивого 

развития общества, в том 

числе при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

Внеучебная  

деятельность 



 

 

Воспитательны

е задачи 

Компетенция 

ОПОП 

Индикаторы освоения 

компетенции 

Форма  

воспитательной 

работы  
УК-8.2. Умеет создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия 

жизнедеятельности для 

обеспечения устойчивого 

развития общества, в том 

числе при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов  

УК-8.3. Владеет навыками 

создания и поддержания в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасных 

условий 

жизнедеятельности для 

обеспечения устойчивого 

развития общества, в том 

числе при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

Организационная/  

Университетская  

(академическая) 

культура 

Развитие 

психологическ

ой готовности 

к 

профессиональ

ной 

деятельности 

по избранной 

профессии 

ОПК-8 способен 

выполнять свои 

профессиональны

е функции в 

организациях 

разного типа, 

осознанно 

соблюдая 

организационные 

политики и 

процедуры 

ОПК-8.1. Знает 

профессиональные 

функции в организациях 

разного типа, осознанно 

соблюдая 

организационные 

политики и процедуры  

ОПК-8.2. Умеет 

выполнять 

профессиональные 

функции в организациях 

разного типа, осознанно 

соблюдая 

организационные 

политики и процедуры  

ОПК-8.3. Владеет 

навыками выполнения 

основных функций в 

организациях разного 

типа, осознанно соблюдая 

организационные 

политики и процедуры 

Учебная  

деятельность: 

дисциплина  

«Введение в 

профессию» 



 

 

Воспитательны

е задачи 

Компетенция 

ОПОП 

Индикаторы освоения 

компетенции 

Форма  

воспитательной 

работы  
ОПК-8.2. Умеет 

выполнять 

профессиональные 

функции в организациях 

разного типа, осознанно 

соблюдая 

организационные 

политики и процедуры  

Внеучебная  

деятельность 

ОПК-8.3. Владеет 

навыками выполнения 

основных функций в 

организациях разного 

типа, осознанно соблюдая 

организационные 

политики и процедуры 

Организационная/  

Университетская  

(академическая) 

культура 

Знакомство с 

материальными 

и 

нематериальны

ми объектами 

человеческой 

культуры 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. Знает 

разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия  

УК-5.2. Умеет 

анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия  

УК-5.3. Владеет навыками 

анализа и практического 

применения особенностей 

и разнообразия культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

Учебная  

деятельность: 

дисциплина  

«Философия» 

УК-5.2. Умеет 

анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия  

УК-5.3. Владеет навыками 

анализа и практического 

применения особенностей 

и разнообразия культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

Внеучебная  

деятельность 



 

 

Воспитательны

е задачи 

Компетенция 

ОПОП 

Индикаторы освоения 

компетенции 

Форма  

воспитательной 

работы  
УК-5.2. Умеет 

анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия  

УК-5.3. Владеет навыками 

анализа и практического 

применения особенностей 

и разнообразия культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

Организационная/  

Университетская  

(академическая) 

культура 

Формирование 

исследовательс

кого и 

критического 

мышления, 

мотивации к 

научно- 

исследовательс

кой 

деятельности 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1. Знает принципы 

критического анализа 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода.  

УК-1.2. Умеет 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий  

УК-1.3. Владеет навыками 

критического анализа 

проблемных ситуаций для 

разработки стратеги 

Учебная  

деятельность: 

дисциплина «Логика» 

УК-1.2. Умеет 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий  

УК-1.3. Владеет навыками 

критического анализа 

проблемных ситуаций для 

разработки стратеги 

Внеучебная  

деятельность 

УК-1.2. Умеет 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

Организационная/  

Университетская  

(академическая) 

культура 



 

 

Воспитательны

е задачи 

Компетенция 

ОПОП 

Индикаторы освоения 

компетенции 

Форма  

воспитательной 

работы  
стратегию действий  

УК-1.3. Владеет навыками 

критического анализа 

проблемных ситуаций для 

разработки стратеги 

 

Таблица III. Содержание программы воспитания в тематике дисциплин ОПОП.  

 

Дисциплина 

учебного плана 

Компетенция 

ОПОП 

Тема занятия Семестр/объем часов  

Безопасность 

жизнедеятельн

ости и основы 

военной 

подготовки 

УК-8 

Определение, 

классификация и 

влияние условий 

жизнедеятельности на 

человека 

2/7 

Физическая 

культура и 

спорт УК-7 

Общая физическая 

подготовка 
1/36 

Общая физическая 

подготовка 
2/36 

Элективные 

курсы по 

физической 

культуре и 

спорту 

УК-7 

Оздоровительная 

гимнастика. 

Фитбол-гимнастика. 

Атлетическая 

гимнастика 

1/56 

Оздоровительная 

гимнастика. 
2/56 

Фитбол-гимнастика. 3/56 

Атлетическая 

гимнастика 
4/56 

Оздоровительная 

гимнастика. 
5/56 

Фитбол-гимнастика. 6/56 

История 

России 

УК-5 Тема:6. Образование 

государства Русь 

7.1 Русская земля в 

конце Х-ХII вв.. 

,7.2. Русь в ХII-ХIII вв., 

8.2. Борьба Руси с 

внешними врагами. 

9.2. Формирование 

единого Русского 

государства в ХV в.  

10.2. Принятие Русью 

христианства и его 

значение. 

Древнерусская культу. 

11.1. Россия в ХVI-ХVII 

1/40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Дисциплина 

учебного плана 

Компетенция 

ОПОП 

Тема занятия Семестр/объем часов  

вв. Завершение 

объединения русских 

земель под властью 

великих московских 

князей. 

14. Смутное время.  

15.2. Социально-

экономическое 

развитие России в ХVII 

в.  

16.1. Развитие традиций 

древнерусской 

культуры и новые 

веяния.  

17. Россия в эпоху 

преобразований Петра 

I.  

19. ХVII в.-век 

просвещения. Эпоха 

Екатерины II. 

19.2. Просвещенный 

абсолютизм в России. 

19.3. Внешняя политика 

России во второй пол. 

ХVIII в. 

20. Русская культура 

ХVIII в.  

II СЕМЕСТР 

Тема 21. Россия в ХIХ 

в. 

22. Государственный 

строй в Николаевской 

России. 

22.2. Перемены во 

внешнеполитической 

деятельности во второй 

четверти ХIХ в. 

23. Время великих 

реформ в России. 

Россия на пороге ХХ в. 

 26. Партийная система 

в России с 1907 г. По 

1917г. 

.28. Культура России 

ХIХ-начала ХХ в. 

29.1. От Февраля к 

Октябрю.29.2. 

Гражданская война. 

30. Советская Россия в 

1920-1930- е гг.  

31. Великая 

Отечественная война 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 /38  



 

 

Дисциплина 

учебного плана 

Компетенция 

ОПОП 

Тема занятия Семестр/объем часов  

1941-1945 гг. Борьба 

советского народа 

против германского 

нацизма.  

32.2. Мир после Второй 

мировой войны. 

 33. Перестройка в 

СССР.  

34. Россия в 90-е годы 

ХХ в.  

35. Россия в ХХI в. 

«Философия» УК-5 1. Философия Нового 

времени. 

2. Немецкая 

классическая 

философия. 

1/4 

«Логика» УК-1 1. Понятие 

2. Суждение 

3. Умозаключение 

4. Доказательство и 

опровержение 

2/88 

«Правоведение

» 

УК-11 Основы правового 

регулирования 

экономической 

деятельности 

2/6 

«Основы 

правовой 

грамотности и 

противодейств

ие коррупции» 

УК-11 Понятие и сущность 

коррупции. 

Антикоррупционная 

политика в мире и 

современной России 

5/30 

«Введение в 

профессию» 

ОПК-8 Профессиональный и 

жизненный путь 

ученых-психологов 

1/20 

Психологи как 

профессиональная 

общность 

Личность и профессия. 

Мотивы выбора 

профессии студентами 

психологического 

института 

 

 

2.3 Приоритетные виды деятельности обучающихся в воспитательной системе 

МГГЭУ 

Приоритетными видами деятельности обучающихся в воспитательной системе в МГГЭУ 

выступают: 

1. Волонтерская (добровольческая) деятельность, представляющая собой  широкий круг 

направлений созидательной деятельности, включающий традиционные формы 



 

 

взаимопомощи и самопомощи, официальное предоставление услуг и другие формы 

гражданского участия. Индивидуальное и групповое добровольчество через деятельность и 

адресную помощь способствуют социализации обучающихся и расширению социальных 

связей, самореализации инициатив обучающихся, развитию личностных и 

профессиональных качеств, освоению новых навыков, что особенно важно в условиях 

реализации инклюзивного образовательного процесса. 

         2. Учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность. 

За период обучения в МГГЭУ каждый обучающийся самостоятельно под руководством 

преподавателя готовит ряд различных работ: докладов, рефератов, курсовых, и в итоге - 

выпускную квалификационную работу (далее ВКР). Именно в период сопровождения 

преподавателем учебно-исследовательской и научно-исследовательской деятельности 

обучающегося происходит их субъект-субъектное взаимодействие, выстраивается не только 

исследовательский, но и воспитательный процесс, результатом которого является 

профессиональное становление личности будущего специалиста. Важным становится 

воспитание профессиональной культуры, культуры труда и этики профессионального 

общения. 

3. Досуговая, творческая и социально-культурная деятельность по организации и 

проведению значимых событий и мероприятий. 

Досуговая деятельность способствует: самоактуализации, самореализации, саморазвитию 

и саморазрядке личности; самопознанию, самовыражению, самоутверждению и 

удовлетворению потребностей личности через свободно выбранные действия и 

деятельность; проявлению творческой инициативы; укреплению эмоционального здоровья. 

Формами организации досуговой деятельности обучающихся выступают: деятельности 

клубов по интересам, творческих коллективов, спортивных секций, культурно-досуговых 

мероприятий. 

Творческая деятельность обучающихся — это деятельность по созиданию и созданию 

нового, ранее не существовавшего продукта деятельности, раскрывающего 

индивидуальность, личностный и профессиональный потенциал обучающихся. 

К видам творческой деятельности относят: 

− художественное творчество; 

− литературное и музыкальное творчество; 

− театральное и цирковое творчество, киноискусство; 

− техническое творчество; 

− научное творчество; 

− иное творчество. 

Неотъемлемым в творческой деятельности является задействование психоэмоциональной 

сферы личности как в процессе создания продукта деятельности, так и в процессе влияния 

результата деятельности на субъект. 



 

 

Социально-культурная и творческая деятельность обучающихся реализуется в 

организации и проведении значимых событий и мероприятий гражданско-патриотической, 

научно-исследовательской, социокультурной и физкультурно-спортивной направленности. 

Воспитательный потенциал досуговой, творческой и социально-культурной деятельности 

заключается в выявлении задатков, способностей и талантов обучающихся в ходе 

вовлечения их в разнообразные формы и виды интеллектуальной, двигательной и творческой 

активности; в формировании социальных (эмоционального интеллекта, ориентации в 

информационном пространстве, скорости адаптации, коммуникации; умения работать в 

команде) и организационных навыков; в развитии креативного мышления, профилактике 

психологического, физического и социального здоровья личности. 

4. Вовлечение обучающихся в профориентацию, день открытых дверей МГГЭУ, 

университетские субботы; 

Профориентационная деятельность в МГГЭУ занимает значительное место, поскольку 

способствует обеспечению приемной кампании и привлечению потенциальных 

абитуриентов в МГГЭУ. 

Формами профориентационной работы с потенциальными абитуриентами МГГЭУ 

являются: 

− беседы с абитуриентами о направлениях и профилях подготовки, о возможностях 

становления и развития в профессиональной сфере деятельности; 

- профориентационная работа в школах и колледжах; 

− беседы с родителями/законными представителями по вопросам корректного 

родительского сопровождения процесса выбора профессиональной траекторией их детьми; 

− профдиагностика школьников с целью выявления их способностей, личностных 

качеств и профессиональных интересов; 

−  профессиональное консультирование родителей/ законных представителей по выбору 

вариантов актуальных для их ребенка профессий с учетом способностей, личностных 

качеств и профессиональных интересов; 

− проведение рекламной кампании (создание профориентационных и имиджевых 

роликов, позволяющих позиционировать направления подготовки МГГЭУ, размещение 

информации на сайте МГГЭУ, оформление информационных стендов, рекламных щитов и 

полиграфической продукции о направлениях и профилях МГГЭУ); 

− организация «дней открытых дверей» и иных подобных мероприятий с 

предоставлением сведений об условиях и правилах приема на обучение, возможностях 

освоения различных профессий, сроках подготовки и др. 

Формами профориентационной работы с обучающимися МГГЭУ выступают: 

− организация мастер-классов по направлению и профилю подготовки; 

− привлечение работодателей и ведущих практиков к проведению бинарных лекций и 

семинарских занятий; 

− посещение с обучающимися потенциальных мест их будущего трудоустройства; 

−  организация научно-практических конференций различного уровня; 

−  вовлечение обучающихся в проведение значимых мероприятий на уровне МГГЭУ, 



 

 

региона, страны; 

−  участие обучающихся в различных конкурсах студенческих научно- 

исследовательских, проектных и иных работ; 

−  участие обучающихся в ярмарках вакансий и иных мероприятиях, содействующих 

трудоустройству. 

 

2.4 Формы и методы воспитательной работы в МГГЭУ 

 

Под формами организации воспитательной работы понимаются различные варианты 

организации конкретного воспитательного процесса, в котором объединены и сочетаются 

цель, задачи, принципы, закономерности, методы и приемы воспитания в МГГЭУ. В 

университете используется различные формы организации воспитательной работы, в 

зависимости от направления воспитательной деятельности, поставленных целей и задач. 

    Основные методы воспитательной работы, используемые в МГГЭУ, представлены в 

таблице 4.  

 

 Таблица IV. Методы воспитательной работы 

 

Методы формирования 

сознания личности 

Методы организации 

деятельности и формирования 

опыта поведения 

Методы мотивации 

деятельности и поведения 

беседа, диспут, 

инструктаж, 

контроль, объяснение, 

пример, разъяснение, 

рассказ, самоконтроль, 

совет, убеждение др. 
 

задание, общественное мнение, 

педагогическое требование, 

поручение, приучение, создание 

воспитывающих ситуаций, 

тренинг, упражнение и др. 

одобрение, поощрение 

социальной активности, 

порицание, создание 

ситуаций успеха, создание 

ситуаций для эмоционально-

нравственных переживаний, 

соревнование и др. 

 

 

2.5 Ресурсное обеспечение реализации рабочей программы воспитания в МГГЭУ 

Ресурсное обеспечение реализации рабочей программы воспитания в МГГЭУ включает 

следующие его виды: 

1. Нормативно-правовое обеспечение. 

- Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации рабочей программы воспитания в МГГЭУ включает: 

- Рабочую программу воспитания в МГГЭУ. 

- Рабочие программы воспитания в МГГЭУ (реализуемые как компонент основных 

образовательных программ). 

- Календарный план воспитательной работы МГГЭУ на учебный год. 

- Примерные трудовые функции организаторов воспитательной деятельности в системе 



 

 

воспитательной работы МГГЭУ. 

- Положение о совете обучающихся МГГЭУ. 

- План работы совета обучающихся МГГЭУ. 

2. Кадровое обеспечение. 

Содержание кадрового обеспечения как вида ресурсного обеспечения реализации 

рабочей программы воспитания в МГГЭУ включает: 

- Управление по социальной работе МГГЭУ. 

- Деканаты факультетов МГГЭУ. 

- Преподавателей, выполняющих функции куратора академической группы и сообщества 

обучающихся. 

- Сотрудников, обеспечивающих занятие обучающихся творчеством, медиа, физической 

культурой и спортом, оказывающих психолого-педагогическую помощь, осуществляющих 

социологические исследования обучающихся. 

- Организацию повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

преподавателей/организаторов воспитательной деятельности и управленческих кадров по 

вопросам воспитания обучающихся. 

3. Финансовое обеспечение. 

Финансовое обеспечение реализации ОПОП и Рабочей программы воспитания как ее 

компонента осуществляется  в объеме не ниже установленных Министерством науки и 

высшего образования Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание 

государственной услуги в сфере образования для определенного уровня образования и 

направления подготовки. 

4. Информационное обеспечение. 

Содержание информационного обеспечения как вида ресурсного обеспечения реализации 

рабочей программы воспитания в МГГЭУ включает: 

−  наличие на официальном сайте МГГЭУ содержательно наполненного раздела 

«Воспитательная работа» (внеучебная работа); 

−  размещение локальных документов МГГЭУ по организации воспитательной 

деятельности в МГГЭУ, в том числе Рабочей программы воспитания и Календарного плана 

воспитательной работы на учебный год; 

−  своевременное отражение мониторинга воспитательной деятельности МГГЭУ; 

−  информирование субъектов образовательных отношений о запланированных и 

прошедших мероприятиях и событиях воспитательной направленности. 

5. Научно-методическое и учебно-методическое обеспечение. 

Содержание научно-методического и учебно-методического обеспечения как вида 

ресурсного обеспечения реализации рабочей программы воспитания в МГГЭУ включает в 

себя научно-методические, учебно-методические и методические пособия  и рекомендации, 

разработанные  для реализации основной образовательной программы, рабочую программу 



 

 

воспитания и календарный план воспитательной работы МГГЭУ. Учебно-методическое 

обеспечение воспитательного процесса соответствует  требованиям к учебно-методическому 

обеспечению ОПОП. 

 

2.6.  Материально-техническое обеспечение. 

 Инфраструктура МГГЭУ, обеспечивающая реализацию рабочей программы 

воспитания 

Инфраструктура МГГЭУ, обеспечивающая реализацию рабочей программы воспитания, 

включает в себя здания и сооружения, представляющие  собой безбарьерную среду, 

полностью соответствующую потребностям людей с ограниченными возможностями 

здоровья. Беспрепятственное передвижение обеспечивается многочисленными пандусами, 

специализированными лифтами, дополнительными поручнями и другим необходимым 

оборудованием. 

 

 

2.7. Социокультурное пространство. Сетевое взаимодействие с организациями, 

социальными институтами и субъектами воспитания 

Социокультурное пространство - это не только географическое, но и освоенное 

обществом пространство распространения определенного ареала культуры. Качество 

социокультурного пространства определяет уровень включенности обучающихся МГГЭУ в 

активные общественные связи. К воспитательной деятельности привлекаются  

многочисленные социальные партнеры университета: 

- Всероссийское общество инвалидов. 

- Региональная общественная организация инвалидов «Стратегия». 

- Автономная некоммерческая организация «Катаржина». 

- Этнографический парк-музей ЭТНОМИР. 

- Автономная некоммерческая организация «Центр дополнительного профессионального 

образования Альта-Форум» (сокращенное наименование — АНО «ЦДПО Альта-Форум»). 

- Государственное бюджетное учреждение города Москвы  «Моя карьера». 

- Телеканал «Просвещение». 

 

3. УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В МГГЭУ И 

МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1.Воспитательная система и система управления воспитательной работой в МГГЭУ 

Воспитательная система МГГЭУ представляет собой целостный комплекс 

воспитательных целей и задач, кадровых ресурсов, реализующих их в процессе 

целенаправленной деятельности, и отношений, возникающих между участниками 



 

 

воспитательного процесса. 

Воспитательная система МГГЭУ включает в себя следующие подсистемы: 

−  воспитательный процесс как целостная динамическая система, системообразующим 

фактором которой является развитие личности обучающегося МГГЭУ, реализуемый во 

взаимодействии преподавателей/организаторов воспитательной деятельности и 

обучающихся; 

−  система воспитательной работы, которая охватывает блок деятельности и может 

реализоваться через участие обучающихся МГГЭУ в комплексе мероприятий, событий, дел, 

акций и др., адекватных поставленной цели; 

−  студенческое самоуправление как открытая система; 

−  коллектив МГГЭУ как открытая система. 

Основным инструментом управления воспитательной работой в МГГЭУ является 

Рабочая программа воспитательной деятельности и План воспитательной работы на учебный 

год. 

Основными функциями управления системой воспитательной работы в МГГЭУ 

выступают: 

- анализ итогов воспитательной работы в МГГЭУ за учебный год; 

- планирование воспитательной работы по организации воспитательной 

 деятельности в МГГЭУ на учебный год, включая Календарный план воспитательной работы на 

учебный год (см. Приложение); 

- организация воспитательной работы в МГГЭУ; 

- контроль за исполнением управленческих решений по воспитательной работе в МГГЭУ 

(в том числе осуществляется через мониторинг качества организации воспитательной 

деятельности в МГГЭУ); 

- регулирование воспитательной работы в МГГЭУ. 

 

3.2.Студенческое самоуправление (со-управление) в МГГЭУ 

Студенческое самоуправление -  это социальный институт, 

осуществляющий управленческую деятельность, в ходе которой обучающиеся МГГЭУ 

принимают активное участие в подготовке, принятии и реализации решений, относящихся к 

жизни МГГЭУ и их социально значимой деятельности. 

Цель студенческого самоуправления: создание условий для проявления способностей и 

талантов обучающихся, самореализации обучающихся через различные виды деятельности 

(проектную, волонтерскую, учебно-исследовательскую и научно-исследовательскую, 

студенческое международное сотрудничество, деятельность студенческих объединений, 

досуговую, творческую и социально-культурную, участие в организации и проведении 

значимых событий и мероприятий; участие в профориентационной и предпринимательской 

деятельности и др.). 

Задачи студенческого самоуправления в МГГЭУ: 



 

 

1. Организация системы эффективной взаимопомощи для студентов с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья; 

2. Сопровождение функционирования и развития студенческих объединений; 

3. Правовая, информационная, методическая, ресурсная, психологопедагогическая, иная 

поддержка органов студенческого самоуправления; 

4. Подготовка инициатив и предложений для администрации МГГЭУ, органов власти и 

общественных объединений по проблемам, затрагивающим интересы обучающихся МГГЭУ 

и актуальные вопросы общественного развития; 

5. Организация сотрудничества со студенческими, молодёжными и другими общественными 

объединениями в Российской Федерации и в рамках международного сотрудничества (если 

данная деятельность предусмотрена учредительными документами МГГЭУ). 

 

3.3.Мониторинг качества воспитательной работы и условий реализации содержания 

воспитательной деятельности 

Мониторинг качества воспитательной работы - это форма организации сбора, хранения, 

обработки и распространения информации о системе воспитательной работы в МГГЭУ, 

обеспечивающая непрерывное слежение и прогнозирование развития данной системы. 

Способами оценки достижимости результатов воспитательной деятельности на 

личностном уровне выступают: 

1. Методики диагностики ценностно-смысловой сферы личности и методики 

самооценки; 

2. Анкетирование, беседа и др.; 

3. Анализ результатов различных видов деятельности; 

4. Портфолио и др. 

Ключевыми показателями эффективности качества воспитательной работы и условий 

реализации содержания воспитательной деятельности выступают: качество ресурсного 

обеспечения реализации воспитательной деятельности; качество инфраструктуры МГГЭУ; 

качество воспитывающей среды и воспитательного процесса в МГГЭУ; качество управления 

системой воспитательной работы в МГГЭУ; качество студенческого самоуправления в 

МГГЭУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

№ МЕРОПРИЯТИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ СРОКИ 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

1. Разработка и совершенствование содержания и конкретных форм 

воспитательной работы 

Начальник управления, 

Деканы 

В течение года 

2. Обсуждение на заседаниях Ученого Совета, деканатов, кафедр  

организаций проблем учебно-воспитательной работы с обучающимися 

Начальник управления, 

Деканы 

В течение года 

3. Взаимодействие с вышестоящими органами образования, молодежной 

политики и др. по реализации воспитательных задач вуза 

Начальник управления В течение года 

4. Подготовка и представление отчётов, информации о ходе 

воспитательного процесса 

Начальник управления В течение года 

5. Совершенствование материально- технической базы и организация 

повышения квалификации работников, осуществляющих 

воспитательную деятельность 

Проректор по УМР, 

Начальник управления 

В течение года 

6. Сотрудничество с общественными организациями и предприятиями с 

целью реализации совместных программ социально-экономической, 

культурной и образовательной направленности 

Начальник управления, 

Деканы 

В течение года 

7. Организация работы студенческих творческих коллективов, 

спортивных секций и иных студенческих объединений 

Начальник управления, 

Студсовет 

В течение года 

8. Организация участия работников в совещаниях, семинарах и 

конференциях в области воспитательного процесса 

Начальник управления, 

Студсовет 

В течение года 



 

 

9. Организация взаимодействия между деканами, ответственными по 

воспитательной работе факультетов, руководителями структурных 

подразделений, старшими  групп и студенческим активом 

Начальник управления, 

Деканы 

В течение года 

10. Мониторинг студенческой среды, вовлечение обучающихся в 

процедуры независимой оценки качества образования 

Начальник управления, 

Студсовет 

В течение года 

11. Обмен опытом воспитательной и социальной работы с другими 

образовательными организациями 

Начальник управления, 

Студсовет 

В течение года 

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА 

  Информирование обучающихся об организации воспитательной и 

социальной работы с использованием различных информационных 

ресурсов 

Начальник управления В течение года 

13. Разработка системы мониторинга студенческой среды по социально 

значимым проблемам 

Начальник управления В течение года 

14. Создание и своевременное размещение информационных материалов, 

изготовление наглядной агитации по актуальным и памятным 

событиям 

Начальник управления В течение года 

15. Систематическое освещение: опыта воспитательной и социальной 

работы; новостей об участии обучающихся в мероприятиях, 

деятельности органов студенческого самоуправления на всех 

доступных информационных ресурсах 

Начальник управления, 

Деканы, Студсовет 

В течение года 

16. Организация обратной связи с обучающимися Начальник управления, 

Деканы, Студсовет 

В течение года 

17. Организация информационных встреч руководства университета  с 

обучающимися 

Начальник управления, 

Деканы, Студсовет 

В течение года 



 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

18. Организация деятельности Студенческого Совета обучающихся Начальник управления, 

Студсовет 

В течение года 

19. Привлечение студенческого актива к участию в работе Советов, 

учебных, социальных и других комиссий 

Начальник управления, 

Студсовет 

В течение года 

20. Организация адресной помощи обучающимся из категории инвалидов 

1-3 групп, студентам из малообеспеченных семей, семейным 

студентам, студентам, имеющим детей. 

Учет студентов из числа социально незащищенных категорий: сирот, 

инвалидов, беженцев, малоимущих и многодетных семей, семейных 

студентов и участников боевых действий. 

Начальник управления, 

Деканы, Студсовет 

В течение года 

21. Организация материального и нематериального стимулирования 

активной деятельности студенческого сообщества. Поощрение 

обучающихся за высокие результаты в научной, учебной, культурной, 

спортивной и общественной жизни. 

Начальник управления, 

Деканы, Студсовет 

В течение года 

22. Ведение учета суммарного индивидуального рейтинга обучающихся Начальник управления, 

Деканы, Студсовет 

В течение года, 

подведение итогов 

- декабрь 

23. Организация работы постоянно действующей административной 

комиссии с целью профилактики нарушений правил внутреннего 

распорядка и Устава МГГЭУ 

Начальник управления, 

Деканы, Студсовет 

В течение года 

24. Организация и содействие в участию студенческого актива в 

молодежных форумах различного уровня 

Начальник управления, 

Деканы, Студсовет 

В течение года 



 

 

24а. Организация работы инклюзивного социального добровольного 

(волонтерского) движения «Шаг навстречу» 

Студсовет  

РАБОТА С ПЕРВОКУРСНИКАМИ И СТУДЕНЧЕСКИМ СООБЩЕСТВОМ 

25. Знакомство первокурсников с историей университета, правилами 

проживания в общежитии, соблюдении норм поведения 

обучающегося, правилами противопожарной безопасности. 

Деканы, Зав. общежитием В течение года 

26. Анализ текущей успеваемости. Проведение собраний  в группах с 

целью обсуждения успеваемости и посещаемости 

Деканы, Кураторы групп В течение года 

27. Координация деятельности старост учебных групп Начальник управления, 

Деканы, Студсовет 

В течение года 

28. Проведение собраний старост  (по факультативно) для обсуждения 

вопросов организации воспитательной работы в учебных группах 

Начальник управления, 

Деканы, Студсовет 

В течение года 

29. Ознакомление обучающихся с правилами поведения в высшем 

учебном заведении, привлечение их к контролю порядка и активной 

работе по предупреждению правонарушений 

Начальник управления, 

Деканы, Студсовет 

В течение года 

30. Повышение педагогического мастерства преподавателей путем 

проведения семинаров, лекций, круглых столов и т.д. 

Проректор по УМР, 

Деканы 

В течение года 

31. Реализация творческого потенциала обучающихся, выявление 

талантливой молодежи посредством организации специализированных 

конкурсов и фестивалей в культурно-массовой сфере 

Начальник управления, 

Студсовет 

В течение года 

32. Реализация программы адаптации обучающихся первого курса  Проректор по УМР, 

Начальник управления, 

Деканы 

В течение года 



 

 

33. Проведение мероприятий, посвященных памятным и историческим 

датам, посещение детских домов, участие в благотворительных акциях, 

в субботниках по благоустройству территорий вуза, поездках по 

историческим местам 

Начальник управления, 

Деканы 

В течение года 

34. Организация мастер-классов, обучающих семинаров, занятий, 

тренингов для студенческого актива 

Студсовет В течение года 

35. Вовлечение первокурсников в проведение научно - практических 

олимпиад и конференций, проводимых другими факультетами 

Деканы   В течение года 

36. Посещение первокурсниками научно-практических конференций, 

проводимых другими факультетами и вузами 

Деканы  В течение года 

37. Организация участия первокурсников в мероприятиях университета Деканы   В течение года 

38. Посещение общежития старостами учебных групп Начальник управления, 

Студсовет, Кураторы 

В течение года 

39. Осуществление контроля условий проживания в общежитиях, 

Организация конкурсов на лучшую комнату в общежитии. 

Начальник управления, 

Студсовет, Кураторы 

В течение года 

40. Контроль посещаемости занятий студентов учебной  группы Начальник управления, 

Студсовет, Кураторы 

В течение года 

41. Проведение собрание старостатов Деканы факультетов В течение года 

42. Проведение групповых и индивидуальных консультаций по запросу 

обучающихся 

Начальник управления, 

Студсовет, Деканы, 

Кураторы 

В течение года 

43. Проведение групповых занятий мотивационного характера Начальник управления, 

Студсовет, Деканы, 

Кураторы 

В течение года 



 

 

КУЛЬТУРНО-ТВОРЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ, НРАВСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

44. Анкетирование обучающихся, с целью рассмотрения интересов для 

последующего приглашения их в студенческие объединения (вновь 

поступивших студентов) 

Начальник управления, 

Студсовет, Деканы 

В течение года 

45. Создание студенческих короткометражных фильмов, сюжетов и 

видеоматериалов в рамках воспитательного процесса 

Студенческий совет В течение года 

46. Дни открытых дверей в МГГЭУ Ректорат В течение года 

47. Помощь в организации дней кафедр и дней открытых дверей 

факультетов и университета 

Ректорат В течение года 

РАЗВИТИЕ СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ 

48. Проведение с обучающимися инструктажа по мерам безопасности при 

выполнении практических занятий и спасательных мероприятий. 

Деканы, Нач. ГО и ЧС В течение года 

Ежемесячно 

49. Обновление информации на сайте и страницы ВКОНТАКТЕ  Начальник управления, 

Студсовет, Деканы 

В течение года 

Ежедневно 

50. Создание и ведение тематических групп в социальных сетях 

Своевременная подготовка материалов о работе студенческих отрядов 

для размещения на странице сайта социальная поддержка  и 

социальных сетях 

Начальник управления, 

Студсовет, Деканы 

В течение года 

51. Проведение Уроков Безопасности, семинаров по безопасному 

поведению и образу жизни для детей и обучающихся учебных 

заведений города Москвы 

Деканы, Нач. ГО и ЧС В течение года 

52. Подготовка документации по нормативно-правовым актам и 

руководящим документам, касающимся деятельности клуба 

«Доброволец» 

Начальник управления, 

Студсовет, Деканы 

В течение года 



 

 

53. Антитеррористическая подготовка членов клуба «Доброволец» Деканы, Нач. ГО и ЧС В течение года 

54. Проведение мероприятий по проверке готовности обучающихся-

спасателей  

Деканы, Нач. ГО и ЧС Ежеквартально 

55. Участие в конкурсах, смотрах, форумах военно-патриотической 

направленности 

Начальник управления, Студсовет, 

Деканы 

В течение года 

56. Оформление тематических стендов, наглядной агитации по работе 

клуба «Доброволец» и привлечение новых обучающихся в члены клуба 

Начальник управления, Студсовет, 

Деканы 

В течение года 

57. Организация и проведение учебно-тренировочных, учебно-

методических сборов, тренировок, учений среди обучающихся школ, 

университетов, институтов и колледжей г. Москвы 

Начальник управления, Студсовет, 

Деканы 

В течение года 

58. Организация взаимодействия с МЧС России и пожарной частью 

«Сокольники» 

Деканы, Нач. ГО и ЧС В течение года 

59. Участие в поисковых экспедициях  Деканы, Нач. ГО и ЧС В течение года 

РАБОТА ПО ПРОПАГАНДЕ И ОБУЧЕНИЮ НАВЫКАМ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, ПРОФИЛАКТИКЕ И ЗАПРЕЩЕНИЮ 

КУРЕНИЯ, УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЬНЫХ, СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ, ПИВА, НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И 

ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ ПРЕКУРСОРОВ И АНАЛОГОВ И ДРУГИХ 

60. Показ и обсуждения фильма о вреде курения и употребления алкоголя, 

наркотиков 

Начальник управления, 

Студсовет 

 

В течение года 

61. Тематические семинары с выступлениями студентов 1-3 курсов Начальник управления, 

Деканы 

 

В течение года 



 

 

62. Оказание консультативной психологической помощь кураторам 

учебных групп и активу обучающихся при проведении семинаров, 

посвященных профилактике и борьбе с наркоманией, употреблением 

алкоголя и табакокурения 

Психолог 

 

В течение года 

63. Деятельность студенческой секции адаптивной физической культуры Каф. АФК В течение года 

63.1. Проведение профилактических санитарно-эпидемиологических 

мероприятий, при ухудшении эпидепмиологической обстановки, 

вызванной новой коронавирусной инфекцией 

Мед. сестра В течение года 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ОБЩЕЖИТИЯХ 

64. Организация деятельности Студенческого совета общежития ОМПиСР, Студсовет В течение года 

65. Привлечение студентов (в добровольном порядке) к субботникам и др. 

мероприятиям по благоустройству общежитий, территории 

университета 

Зав. общежитием, 

Студсовет 

В течение года 

ВОЛОНТЕРСТВО И ДОБРОВОЛЬНИЧЕСТВО 

66. Оформление тематических стендов/стенгазет, наглядной агитации по 

актуальным и памятным событиям 

ОМПиСР, Студсовет В течение года 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ИНКЛЮЗИВНОГО  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

РЕЦЕНЗИЯ  

на основную профессиональную образовательную программу 37.03.01 – 

«Психология» 

разработчик Котовская С.В.,  кандидат биологических наук, доцент, 

 Беленкова Л.Ю., кандидат психологических наук, доцент 

 

ОПОП бакалавриата предназначена для подготовки специалиста с квалификацией 

бакалавр. 

Основная цель ОПОП бакалавриата – развитие у студентов личностных качеств, 

формирование общекультурных общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

37.03.01. Психология. 

Основная миссия ОПОП бакалавриата – подготовка конкурентоспособных 

специалистов - психологов, способных на основе овладения строго научными методами и 

инновационными гуманитарными технологиями решать задачи в разнообразных 

ситуациях трудовой деятельности в соответствии с полученной квалификацией, 

интересами работодателей и международными требованиями в определенной научной или 

профессиональной области.  

ОПОП представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

высшим учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению 

подготовки высшего образования (ФГОС ВО), а также с учетом рекомендованной 

примерной образовательной программы. 

 ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

учебной и производственной практики, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Перечень компетенций содержит все компетенции, предусмотренные ФГОС и 

учебным планом направления подготовки.  Требования к знаниям, умениям, навыкам 

обучающегося, формируемым в процессе освоения ОПОП, соответствуют ФГОС.   

 

 Заключение: 

 ОПОП может быть рекомендована для использования в образовательном процессе 

ФГБОУИ ВО МГГЭУ. 

 

 

Рецензент: 

Толстикова С.Н., доктор психол. наук,  

профессор  ГАОУ ВО МГПУ                                                         
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1 

Внесены изменения в 

Учебный план: исключение 

из блока государственная 

итоговая аттестация 

государственных экзаменов 

Рабочий Учебный 

план  

Протокол №7 от 31 

августа 2023 г. 

2 

 

Дополнен раздел ОПОП ВО 

«Организация 
воспитательной работы при 

освоении обучающимися 

ОПОП на основе рабочей 

программы воспитания и 

календарного плана 

воспитательной работы» 

Рабочей Программой 

Воспитания на 2023-2024 

учебный год 

ОПОП ВО 37.03.01 

«Психология» 

Протокол №7 от 31 

августа 2023 г. 

3 

 

Актуализированы  

п.2 

  

программа ГИА 

  

Протокол №7 от 31 

августа 2023 г. 

 

4 

Актуализированы  

п./п.п. 3, 4, 6   

ФОС ГИА Протокол №7 от 31 

августа 2023 г. 
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