
Аɧɧɨɬɚɰɢɹ ɪɚɛɨɱɟɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ 

«Аɧɚɥɢɡ ɢ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɚɥɨɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ» ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ 

ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ 38.03.02 Мɟɧɟɞɠɦɟɧɬ 

 

 

Уɱɟɛɧɚɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ «Аɧɚɥɢɡ ɢ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɚɥɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ» ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ – ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɩɨ ɜɵɛɨɪɭ  – Ȼ1.ȼ.Дȼ.3.2 

Цɟɥɢ ɢ ɡɚɞɚɱɢ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ: 
- ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɪɨɥɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ 

ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɪɭɞɚ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ. 

Кɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɮɨɪɦɢɪɭɟɦɵɟ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ:  ПК-9, 10. 

ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɫɬɭɞɟɧɬ ɞɨɥɠɟɧ:  
Зɧɚɬɶ: ɡɧɚɟɬ ɬɟɪɦɢɧɵ ɢ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɧɹɬɢɹ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɞɥɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ 

ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɡɧɚɟɬ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ ɩɨɧɹɬɢɹɦɢ ɢ ɫɨɛɵɬɢɹɦɢ, ɡɧɚɟɬ ɤɚɤ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɜ ɡɚɞɚɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ 

ɡɧɚɟɬ ɬɟɪɦɢɧɵ ɢ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɧɹɬɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɟ ɪɟɲɟɧɢɣ, ɡɧɚɟɬ 
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ ɩɨɧɹɬɢɹɦɢ ɢ ɫɨɛɵɬɢɹɦɢ, ɡɧɚɟɬ ɤɚɤ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ 
ɜ ɡɚɞɚɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ. 

 Уɦɟɬɶ: ɭɦɟɟɬ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɢ ɨɛɴɹɫɧɹɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɫ ɬɪɟɛɭɟɦɨɣ 
ɫɬɟɩɟɧɶɸ ɧɚɭɱɧɨɣ ɬɨɱɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨɥɧɨɬɵ, ɭɦɟɟɬ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɬɶ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɬɚɤ, ɱɬɨ ɛɵ 
ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɰɟɥɨɟ,  ɭɦɟɟɬ ɪɟɲɚɬɶ ɬɢɩɢɱɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ  ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ 
ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɜ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɭɦɟɟɬ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɭɦɟɟɬ ɪɟɲɚɬɶ ɭɫɥɨɠɧɟɧɧɵɟ 
ɡɚɞɚɱɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ, ɫ ɢɯ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɜ 
ɧɟɬɢɩɢɱɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ. 

 Вɥɚɞɟɬɶ: ɜɥɚɞɟɟɬ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɧɚɜɵɤɚɦɢ, ɭɦɟɧɢɹɦɢ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɦɟɬɨɞɢɤɢ, 
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɪɚɫɲɢɪɟɧɧɵɣ ɨɛɴɟɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟɦ ɤ ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɸ.  



Аɧɧɨɬɚɰɢɹ ɪɚɛɨɱɟɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ 

«Аɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɹ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ» ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ 
ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ 

ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ 38.03.02 Мɟɧɟɞɠɦɟɧɬ 

 

 

Уɱɟɛɧɚɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ «Аɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɹ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ 
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ» ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ – ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɩɨ 
ɜɵɛɨɪɭ Ȼ1.ȼ.Дȼ.1.2 

Цɟɥɢ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ: 
ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ ɩɪɢɟɦɚɦɢ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɟɣ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ 

ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦ ɧɚ ЭȼМ.. 
Кɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɮɨɪɦɢɪɭɟɦɵɟ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ:  ɈɉК-7.  

ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɫɬɭɞɟɧɬ ɞɨɥɠɟɧ:  
Зɧɚɬɶ: -ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɹɡɢ ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ;  
-ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɧɹɬɢɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɷɬɚɩɵ 

ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɦɨɞɟɥɟɣ;  
-ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɬɢɩɵ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ, ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɟ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ.. 
Уɦɟɬɶ: -ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɭɸ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢ 

ɤɨɪɪɟɤɬɧɨ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɟɟ ɫɥɨɠɧɨɫɬɶ;  
-ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɡɚɞɚɱɭ ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɟɺ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɭɸ ɦɨɞɟɥɶ;  
-ɜɵɛɢɪɚɬɶ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɡɚɞɚɱ 

ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɜ;  
-ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ 

ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɞɟɥɚɬɶ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɟ ɜɵɜɨɞɵ.  . 
Вɥɚɞɟɬɶ: - ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ 

ɡɚɞɚɱ, ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɪɟɲɟɧɢɹ;  
- ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɞɥɹ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ 

ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ..  



Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ɪɚɛɨɱɟɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ 
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ» ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ 

38.03.02 Мɟɧɟɞɠɦɟɧɬ 

 

Уче̦̍̌я д̛̭ц̛пл̛̦̌ «Бе̚оп̭̦̌о̭т̽ ̛̙̦̚едеятел̦̽о̭т̛» от̦о̛̭т̭я к ̍̌̚о̏о̜ ч̭̌т̛ 
о̬̍̌̚о̏̌тел̦̽о̜ п̬о̬̥̥̼̐̌– Б1.Б.12. 

Цɟɥɶ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ: ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ ɢ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɦɟɧɢɣ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɠɢɡɧɟɞɟяɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 

Кɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɮɨɪɦɢɪɭɟɦɵɟ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ: ɈК-9 

В ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɡɭɱɟɧɢя ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɫɬɭɞɟɧɬ ɞɨɥɠɟɧ: 
Зɧɚɬɶ:  

-ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢя ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɠɢɡɧɟɞɟяɬɟɥɶɧɨɫɬɢ;   
-ɩɪɚɜɨɜɵɟ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɨɫɧɨɜɵ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 

ɠɢɡɧɟɞɟяɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; ɨɫɧɨɜɵ ɝɢɝɢɟɧɵ, ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɢ ɢ  ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɬɪɭɞɚ ɢ ɦɟɬɨɞɵ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢя ɤɨɦɮɨɪɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɟяɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ;  

-ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢя ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢя ɧɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɨɩɚɫɧɵɯ ɢ ɜɪɟɞɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɢ ɫɩɨɫɨɛɵ ɡɚɳɢɬɵ ɨɬ ɧɢɯ;  

-ɨɫɧɨɜɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢя ɞɟɣɫɬɜɢяɦɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɜ 
ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢяɯ;  

-ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɢ ɩɨɪяɞɨɤ ɜɟɞɟɧɢя ɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɧɟɨɬɥɨɠɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɜ ɨɱɚɝɚɯ 
ɩɨɪɚɠɟɧɢя. 

Уɦɟɬɶ: 
-ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɢ ɫɬɟɩɟɧɶ ɢɯ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢя ɜ 

ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢяɦɢ;  
-ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚɳɢɬɵ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ 

ɫɪɟɞɵ ɨɬ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢя ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɢ ɫɬɢɯɢɣɧɵɯ ɛɟɞɫɬɜɢɣ; 
- ɝɪɚɦɨɬɧɨ ɭɩɪɚɜɥяɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢяɦɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɩɪɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ 

ɫɢɬɭɚɰɢɣ. 
ȼɥɚɞɟɬɶ: 
-ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɢɡɦɟɪɟɧɢя ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɪɟɞɵ;  
-ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɜɵɛɨɪɚ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɡɚɳɢɬɵ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢя ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɢ 

ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢяɯ ɞɟяɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
- ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɨɤɚɡɚɧɢя ɩɟɪɜɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɩɨɫɬɪɚɞɚɜɲɢɦ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɧɟɫɱɚɫɬɧɵɯ 

ɫɥɭɱɚɟɜ. 
Сɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ:  

ɋɢɫɬɟɦɚ «ɱɟɥɨɜɟɤ - ɫɪɟɞɚ ɨɛɢɬɚɧɢя», ɟɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ. Вɪɟɞɧɵɟ ɢ ɨɩɚɫɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ 
ɬɟɯɧɨɫɮɟɪɵ. Аɤɫɢɨɦɚ ɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɣ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɠɢɡɧɟɞɟяɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Кɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢя 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ. Кɪɢɬɟɪɢɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ. ɉɨɧяɬɢɟ ɪɢɫɤɚ. ɉɪɢɟɦɥɟɦɵɣ ɪɢɫɤ.  

Вɢɞɵ ɞɟяɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. Уɬɨɦɥɟɧɢɟ ɤɚɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɜɥɢяɧɢя ɧɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɬяɠɟɫɬɢ 
ɢ ɧɚɩɪяɠɟɧɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ. Ɋɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɢ ɟɟ ɞɢɧɚɦɢɤɚ. Ɋɟɠɢɦɵ ɬɪɭɞɚ ɢ ɨɬɞɵɯɚ. 
ɋɢɫɬɟɦɵ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢя ɤɨɦɮɨɪɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɬɪɭɞɚ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ.  



Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ɪɚɛɨɱɟɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ  
«Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ» ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ 

 ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ 38.03.02 Мɟɧɟɞɠɦɟɧɬ 

 

ɍɱɟɛɧɚɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ «Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ» ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ 
ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ – ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɩɨ ɜɵɛɨɪɭ – Ȼ1.ȼ.Дȼ.5.1 

Цɟɥɢ ɢ ɡɚɞɚɱɢ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ:  
- ɢɡɭɱɢɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɧɹɬɢɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ 

ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɭɪɨɜɧɹɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ; 

- ɨɜɥɚɞɟɬɶ ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 

Ко̥пете̦ц̛̛ ̭туде̦та, фо̛̬̥̬уе̥̼е в ̬е̚ул̽тате о̭вое̛̦я д̛̭ц̛пл̛̦̼: ОПК-5.  
В ̬е̚ультате ̛̚учен̛я ку̬̭а ̭тудент дол̙ен:  
Зɧɚɬɶ:. ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ 

ɪɟɫɭɪɫɵ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɦ ɭɱɟɬɟ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ (ȺɊɆ) ɜ ɥɨɤɚɥɶɧɵɯ ɢ ɨɬɪɚɫɥɟɜɵɯ 
ɫɟɬɹɯ. 

Уɦɟɬɶ; ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɫɛɨɪ, ɚɧɚɥɢɡ ɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɞɚɧɧɵɯ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ 
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ, ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɜ ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɯ 
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯ ɫɟɬɹɯ, ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɮɢɧɚɧɫɨɜɭɸ, ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɭɸ ɢ ɢɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, 
ɫɨɞɟɪɠɚɳɭɸɫɹ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɞɥɹ 
ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ. 

ȼɥɚɞɟɬɶ: ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɫɜɨɢɯ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɱ, влаɞɟɟт ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɟɣ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ С:Пɪɟɞɩɪиятиɟ 

Сɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ: ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɦ ɭɱɟɬɟ 
Хɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ Хɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 
«1ɋ:Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪɢɹ 8.0». Ɍɟɪɦɢɧɵ ɢ ɩɨɧɹɬɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɉɥɚɧɵ ɫɱɟɬɨɜ. ɋɩɨɫɨɛɵ 
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɜɜɨɞɚ ɧɚɱɚɥɶɧɵɯ ɨɫɬɚɬɤɨɜ. Ɉɬɱɟɬɵ. 
ɋɨɫɬɚɜ, ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɫɩɨɫɨɛɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧ ɍɱɟɬ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ 
ɚɤɬɢɜɨɜ. ɍɱɟɬ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɝɨɬɨɜɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. ɍɱɟɬ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɫ ɩɨɞɨɬɱɟɬɧɵɦɢ ɥɢɰɚɦɢ. 
ɇɚɱɢɫɥɟɧɢɟ ɢ ɜɵɩɥɚɬɚ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ. ɍɱɟɬ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ. 
Ɋɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ 
1ɋ:ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ 8. ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɬɨɪɝɨɜɥɟɣ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ 
1ɋ:ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ 8. Ɂɚɪɩɥɚɬɚ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ.  



Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ɪɚɛɨɱɟɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦы ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧы  
«Ȼɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ» ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ 

 ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ 38.03.02 Мɟɧɟɞɠɦɟɧɬ 

 

Уɱɟɛɧɚɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ «Ȼɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ» ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɣ ɱɚɫɬɢ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ – ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɩɨ ɜɵɛɨɪɭ – Ȼ1.ȼ.Дȼ.2.1. 

Цɟɥɶ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɰɟɥɨɫɬɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ 
ɛɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɛɢɡɧɟɫɚ ɜ ɰɟɥɨɦ.  

Зɚɞɚɱɚɦɢ ɢɡɭɱɚɟɦɨɝɨ ɤɭɪɫɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: − ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɩɥɚɧɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ; − ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ ɩɪɢɟɦɚɦɢ ɢ 
ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɨɜ; − ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɰɟɥɹɯ 
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ. 

Ко̥пете̦ц̛̛ ̭туде̦та, фо̛̬̥̬уе̥̼е в ̬е̚ул̽тате о̭вое̛̦я д̛̭ц̛пл̛̦̼:  ʿК-7, 18, 19.  
В ̬е̚ул̽т̌те о̭̏ое̛̦́ д̶̛̛̭пл̛̦̼ о̍уч̌̀щ̛̜̭́ дол̙е̦: 
З̦ат̽: - ̌̚ко̦од̌тел̦̼̽е ̛ ̦о̬̥̌т̛̦̼̏е ̌кт̼, поло̙е̛̦́, т̛по̼̏е ̥етод̛к̛ ̬̬̌̌̍̚отк̛ ̛̦̍̚е̭-

пл̦̌о̏; - ̥етод̼ ̛ те̵̛̦че̭к̛е п̛̬е̥̼ ̛̦̍̚е̭-пл̛̦̬̌о̛̦̏̌́; - тео̬ет̛че̭к̛е о̭̦о̼̏ ̭о̬̏е̥е̦̦о̐о ̛̦̍̚е̭-пл̛̦̬̌о̛̦̏̌́; - ко̥п̽̀те̬̦̼е п̬о̬̥̥̼̐̌  по ̛̦̍̚е̭-пл̛̦̬̌о̛̦̏̌̀ ̛ у̥ет̽ пол̽̚о̏̌т̭̽́ ̛̛̥. 
У̥ет̽: - т̏о̬че̭к̛ ̛̭пол̽̚о̏̌т̽ получе̦̦̼е тео̬ет̛че̭к̛е ̛̦̦̌́̚ по ̛̦̍̚е̭-пл̛̦̬̌о̛̦̏̌̀ ̏ 

п̬о̶е̭̭е по̭леду̀ще̐о о̍уче̛̦́ ̏ ̭оот̏ет̭т̛̛̏ ̭ уче̛̦̼̥̍ пл̛̦̥̌̌ под̐ото̏к̛ ̛ 
̭̥̌о̭то́тел̦̽о п̛̬̥е̦́т̽ ̵̛ ̏ п̬̌кт̛че̭ко̜ ̬̬̌̌̍̚отке ̛̦̍̚е̭-пл̦̌о̏; - дет̌л̛̛̬̚о̏̌т̽, ̛̭̭те̥̌т̛̛̬̚о̏̌т̽ ̛ ̥одел̛̬о̏̌т̽ пок̌̌̚тел̛ ̏ ̛̦̍̚е̭-пл̛̦̬̌о̛̛̦̏̌; - п̛̬̥е̦́т̽ ̥етод̼ ̛̦̍̚е̭-пл̛̦̬̌о̛̦̏̌́ ̦̌ п̬̌кт̛ке. 

Владет̽: - ̭пе̶̛̌л̦̽о̜ те̛̬̥̦оло̛̐е̜ по ̛̦̍̚е̭-пл̛̦̬̌о̛̦̏̌̀; - ̦̼̌̏к̛̥̌ ̭̥̌о̭то́тел̦̽о̐о о̏л̌де̛̦́ ̥етод̛̥̌ ̛̦̍̚е̭-пл̛̦̬̌о̛̦̏̌́ ̛ п̛̬̥е̦ѐ̛̦ 
̾т̵̛ ̛̦̦̜̌̚ ̏ п̬̌кт̛че̭ко̜ ̬̬̌̌̍̚отке ̛̦̍̚е̭-пл̦̌о̏. 

Соде̬̙а̛̦е д̛̭ц̛пл̛̦̼: 
ˀол̽ ̛ ̦̌̚че̛̦е пл̛̦̬̌о̛̦̏̌́ ̏ ̾ко̦о̛̥ке. ʿл̛̦̬̌о̛̦̏̌е к̌к ̛̦̭т̬у̥е̦т уп̬̌̏ле̛̦́ ̛ 

от̬̭̌л̽ ̦̌уч̵̦̼ ̛̦̦̜̌̚. ˁпе̶̴̛̛к̌ пл̛̦̬̌о̛̦̏̌́ ̏ ˀо̛̛̭̭. Тео̛̬́ ̛ ̥етодоло̛̐́ 
пл̛̦̬̌о̛̦̏̌́. ˁущ̦о̭т̽ ̛ ̶ел̛ пл̛̦̬̌о̛̦̏̌́. ʿ̬о̶е̭̭ пл̛̦̬̌о̛̦̏̌́ ̛ е̐о ̴̼̌̚. ʿ̶̛̛̬̦п̼ ̛ 
̦̌п̬̌̏ле̛̦́ пл̛̦̬̌о̛̦̏̌́. ʺетод̼ пл̛̦̬̌о̛̦̏̌́. ˁ̛̭те̥̌ пл̛̦̬̌о̛̦̏̌́ ̦̌ п̬едп̛̬́т̛̛. 
Фо̬̥̼ пл̛̦̬̌о̛̦̏̌́ ̛ ̛̏д̼ пл̦̌о̏. Кл̴̛̛̭̭̌к̶̛̌́ пл̛̦̬̌о̛̦̏̌́. ʿл̦̌ п̬едп̛̬́т̛́, е̐о 
̬̬̌̌̍̚отк̌ ̛ о̶е̦к̌. О̶̛̛̬̦̐̌̌́̚ пл̛̦̬̌о̛̦̏̌́ ̦̌ п̬едп̛̬́т̛̛. ˁт̬укту̬̌ пл̦̌о̵̼̏ о̬̦̐̌о̏. 
Фу̦к̶̛̛ пл̦̌о̵̼̏ ̭лу̙̍ ̦̌ п̬едп̛̬́т̛̛. О̭̦о̦̼̏е пл̦̌о̼̏е доку̥е̦т̼ п̬едп̛̬́т̛́. 
ˁущ̦о̭т̽, ̦̦̌̌̚че̛̦е ̛ ̴у̦к̶̛̛ ̭т̬̌те̛̐че̭ко̐о пл̛̦̬̌о̛̦̏̌́. О̭о̍е̦̦о̭т̛ ̭т̬̌те̛̐че̭ко̐о 
пл̛̦̬̌о̛̦̏̌́. ˁоде̛̬̙̦̌е ̛ ̴у̦к̶̛̛ т̌кт̛че̭ко̐о пл̛̦̬̌о̛̦̏̌́. ˁоде̛̬̙̦̌е ̛ ̭т̬укту̬̌ 
т̌кт̛че̭ко̐о пл̦̌̌. ʿо̬́док ̬̬̌̌̍̚отк̛ т̌кт̛че̭ко̐о пл̦̌̌. З̬̌у̍е̙̦̼̜ оп̼т т̌кт̛че̭ко̐о 
пл̛̦̬̌о̛̦̏̌́. Опе̬̌т̛̦̏о-п̬о̛̏̚од̭т̏е̦̦ое пл̛̦̬̌о̛̦̏̌е. ʺетодоло̛̐че̭к̛е о̭̦о̼̏ 
̬̬̌̌̍̚отк̛ ̛̦̍̚е̭-пл̦̌̌. ˁущ̦о̭т̽ ̛ т̛п̼ ̛̦̍̚е̭- пл̦̌о̏. Фу̦к̶̛̛ ̛ п̶̛̛̬̦п̼ ̛̦̍̚е̭-
пл̛̦̬̌о̛̦̏̌́ ̦̌ п̬едп̛̬́т̛̛. Эт̌п̼ ̬̬̌̌̍̚отк̛ ̛̦̍̚е̭-пл̦̌̌. ʿ̬о̶е̭̭ ̛ о̶̛̛̬̦̐̌̌́̚ ̛̦̍̚е̭-
пл̛̦̬̌о̛̦̏̌́ ̦̌ п̬едп̛̬́т̛̛. ˁоде̛̬̙̦̌е ̛ ̭т̬укту̬̌ ̛̦̍̚е̭-пл̦̌̌. ʺетод̛к̌ ̭о̭т̌̏ле̛̦́ 
̬̌̚дело̏ ̛̦̍̚е̭-пл̦̌̌. ʿл̛̦̬̌о̛̦̏̌е п̬о̛̏̚од̭т̏е̦̦о̜ п̬о̬̥̥̼̐̌. ˁт̬укту̬̌ ̛ пок̌̌̚тел̛ 
п̬о̛̏̚од̭т̏е̦̦о̜ п̬о̬̥̥̼̐̌ п̬едп̛̬́т̛́. ʺетод̛к̌ пл̛̦̬̌о̛̦̏̌́ п̬о̛̏̚од̭т̏е̦̦о̜ 
п̬о̬̥̥̼̐̌. ʿл̛̦̬̌о̛̦̏̌е те̵̛̦че̭ко̐о ̛̬̌̏̚т̛́ п̬едп̛̬́т̛́. ʻ̌уч̦о-те̵̛̦че̭к̛̜ поте̶̛̦̌л 



п̬едп̛̬́т̛́. ʿл̦̌ те̵̛̦че̭ко̐о ̛̬̌̏̚т̛́ п̬о̛̏̚од̭т̏̌. ʿл̛̦̬̌о̛̦̏̌е ̦̌уч̦о-те̵̦оло̛̐че̭ко̜ 
под̐ото̏к̛ п̬о̛̏̚од̭т̏̌. ʿл̛̦̬̌о̛̦̏̌е ̦̏ед̬е̛̦́ ̛̭̭те̥̼ уп̬̌̏ле̛̦́ к̌че̭т̏о̥ п̬одук̶̛̛ ̦̌ 
п̬едп̛̬́т̛̛. А̦̌л̛̚ те̵̦оло̛̐че̭к̵̛ ̾т̌ло̦о̏ ;̍е̦ч̥̬̌к̛̦̐Ϳ. Те̵̦оло̛̐че̭к̛̜ по̬т̴ел̽ 
п̬едп̛̬́т̛́. ʿл̛̦̬̌о̛̦̏̌е поте̶̛̦̌л̌ п̬едп̛̬́т̛́. ʿл̛̦̬̌о̛̦̏̌е пот̬е̦̍о̭т̛ ̏ пе̬̭о̦̌ле. 
ʿл̛̦̬̌о̛̦̏̌е ̭̬ед̭т̏ ̦̌ опл̌ту т̬уд̌. ʿл̛̦̬̌о̛̦̏̌е пот̬е̦̍о̭т̛ ̏ ̥̌те̛̬̌л̦̽о те̵̛̦че̭к̵̛ 
̬е̭у̵̬̭̌.  



В.В.2.1. Концепция современного естествознания 

Цель изучения 

дисциплины 

Ознакомление студентов с важнейшим компонентом единой 

культуры − естествознанием. Изучение в рамках курса 

методологических и мировоззренческих проблем научного 

познания природы способствует формированию у студентов 

целостного научного мировоззрения и теоретического мышления, 

способности методологически применять естественнонаучные 

знания в будущей профессиональной деятельности. 

Место дисциплины 

в учебном процессе 

и трудоемкость 

учебных дисциплин 

Данная дисциплина относится к вариативной части 

математического и естественнонаучного цикла Б.2. Дисциплина 

базируется на естественнонаучных дисциплинах: физике, химии, 

астрономии, биологии и экологии в пределах школьной 

программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

учебной 

дисциплины 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- иметь представление о сущности и специфике 

социогуманитарного и естественнонаучного познания; 

- знать основные особенности и отличительные признаки научных 

картин мира и научных революций; 

- знать универсальные законы развития и их специфику в 

гуманитарной и естественнонаучной сферах; 

- знать сущность, принципы и основные теории формирования 

Вселенной; 

- иметь представление о современной физической картине мира; 

- иметь представление о корпускулярно-волновой природе 

материи; 

- знать основные законы эволюции и развития живых систем; 

- знать основные принципы научного знания, научной этики, 

научной методологии; 

- иметь представление о самоорганизации в живой и неживой 

природе; 

- знать основные концепции антропогенеза. 

Уметь: 

- уметь раскрыть панораму современного естествознания и 

показать тенденции его развития; 

Владеть: 

- владеть понятийно-категориальным аппаратом современных 

концепций естествознания; 

- владеть системой знаний о биологической картине мира. 



Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки, 

темы) 

Естествознание и его роль в культуре. Научный метод. 

Формирование и развитие научных программ. Развитие 

представлений о движении и взаимодействии. Эволюция 

представлений о пространстве и времени. Принципы симметрии и 

законы сохранения. Микро-, макро-, мегамиры. Системная 

организация материи. Физические концепции и принципы. 

Динамические и статистические теории. Закономерности 

самоорганизации. Космология. Космогония. Геологическая 

эволюция. Биологический эволюционизм. Биосфера. Экосистемы. 

Человек в биосфере. Биосфера и ноосфера. Глобальный 

экологический кризис. Современные технологии и инновации. 

Основные характеристики современных отраслей народного 

хозяйства. 

Виды учебной 

работы 
Лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и 

иных средств 

обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

Лекции с проблемным изложением, семинары-дискуссии, 

написание рефератов. 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах, 

составляет 50%. 

Формы текущего 

контроля знаний 
Рефераты, контрольные работы, тестирование. 

Форма 

промежуточного 

контроля знаний 

Экзамен. 

 

 



Аɧɧɨɬɚɰɢɹ ɪɚɛɨɱɟɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ  
ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «Кɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɚɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ» ɩɨ 

ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ 38.03.02 Мɟɧɟɞɠɦɟɧɬ 

 

 

Уче̦̍̌́ д̶̛̛̭пл̛̦̌ «Ко̬по̬̌т̛̦̏̌́ ̭о̶̛̌л̦̽̌́ от̏ет̭т̏е̦̦о̭т̽» от̦о̛̭т̭́ к ̍̌̚о̏о̜ 
ч̭̌т̛ о̬̍̌̚о̏̌тел̦̽о̜ п̬о̬̥̥̼̐̌ Б.1.Б.18. 

Цɟɥɶɸ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ:  
ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹɦɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɦɩɚɧɢɟɣ ɫ ɩɨɡɢɰɢɢ 

ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ, ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɨɰɟɧɤɢ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. 

Зɚɞɚɱɢ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ: 
-  ɭɫɜɨɟɧɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ 

ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɛɢɡɧɟɫɚ, ɮɚɤɬɨɪɚɯ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ; 

- ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɚɦɢ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢ ɢ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɟɬɚ, ɚɭɞɢɬɚ ɢ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ; - п̛̬о̬̍ете̛̦е ̍̌̚о̵̼̏ ̦̼̌̏ко̏ п̬̌кт̛че̭ко̜ ̬̌̍от̼ ̏ о̍л̭̌т̛ ̛̬̌̏̚т̛́ ̛ уп̬̌̏ле̛̦́ 
ко̬по̬̌т̛̦̏о̜ ̭о̶̛̌л̦̽о̜ от̏ет̭т̏е̦̦о̭т̽̀. 

Кɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɮɨɪɦɢɪɭɟɦɵɟ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ: 
ɈɉК-2, ɉК-17. 

В ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɨɛɭɱɚɸɳɢɣɫɹ ɞɨɥɠɟɧ ɜɥɚɞɟɬɶ ɡɧɚɧɢɹɦɢ: 
- ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɨɛɳɟɦɢɪɨɜɵɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ КɋɈ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ 

ɢɯ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɤ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ; 
- ɦɟɬɨɞɢɤɚɦɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɤ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɸ КɋɈ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɬɟɩɟɧɢ ɢɯ 

ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ; 
-  ɛɚɡɨɜɵɦɢ ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ КɋɈ;  
-  ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɢ ɬɚɤɬɢɤɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ КɋɈ; 
-  ɛɚɡɨɜɵɦɢ ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ,  Кɨɞɟɤɫɚ ɷɬɢɤɢ ɢ 

ɋɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ; 
-  ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɟɣ ɨɰɟɧɤɢ ɜɥɢɹɧɢɹ КɋɈ ɧɚ ɪɟɩɭɬɚɰɢɸ ɤɨɦɩɚɧɢɢ; 
-  ɛɚɡɨɜɵɦɢ ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ. 
В ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɨɛɭɱɚɸɳɢɣɫɹ ɞɨɥɠɟɧ ɨɛɥɚɞɚɬɶ ɭɦɟɧɢɹɦɢ: 
-  ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ КɋɈ, ɟɝɨ ɪɨɥɶ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ 

ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦ ɛɢɡɧɟɫɟ;  
- ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɢɦɟɪɵ ɭɫɩɟɲɧɵɯ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɤ КɋɈ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɟ 

ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ; 
-  ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ/ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ КɋɈ; 
- ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɫɭɛɴɟɤɬɵ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ КɋɈ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢɯ 

ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ (ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ, ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɟ, 
ɥɨɤɚɥɶɧɵɟ); 

-  ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɫɬɟɣɤɯɨɥɞɟɪɨɜ; ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɪɢɫɤɢ,  ɜɵɡɜɚɧɧɵɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɦ 
ɫɬɟɣɤɯɨɥɞɟɪɨɜ; 

-  ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɬɶ ɜɧɭɬɪɟɧɧɸɸ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɭɸ ɦɨɞɟɥɶ ɤɨɦɩɚɧɢɢ;  
-  ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɩɨɞɯɨɞɵ  ɤ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɸ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ ɦɟɠɞɭ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦɢ 

ɫɬɟɣɤɯɨɥɞɟɪɚɦɢ; 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɬɢɩɨɥɨɝɢɸ ɜɧɟɲɧɢɯ ɫɬɟɣɤɯɨɥɞɟɪɨɜ;   
-  ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɩɭɬɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɫ ɜɧɟɲɧɢɦɢ 

ɫɬɟɣɤɯɨɥɞɟɪɚɦɢ ɢ ɞɚɜɚɬɶ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨ ɢɯ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ; 
- ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɭɸ ɨɰɟɧɤɭ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ 

ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ;  



- ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ; 

-  ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɜɥɨɠɟɧɢɹ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ. 
 

Вɥɚɞɟɬɶ: ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɨɰɟɧɤɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɯ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ; ɧɚɜɵɤɚɦɢ 
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɩɨ ɜɵɹɜɥɟɧɢɸ ɧɨɜɵɯ ɪɵɧɨɱɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɩɨ 
ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɢ ɪɢɫɤɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɩɪɢ ɚɧɚɥɢɡɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ , ɭɦɟɧɢɟɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɬɶ 
ɫɩɨɫɨɛɵ ɢɯ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɧɨɜɵɟ ɛɢɡɧɟɫ-ɦɨɞɟɥɢ; 

ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɢ ɨɛɨɫɧɨɜɵɜɚɬɶ ɢɯ ɜɵɛɨɪ 
ɩɨ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ; ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɜɵɛɨɪɚ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɯ 
ɦɟɬɨɞɨɜ ɪɚɛɨɬɵ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɢɟɦɚ ɝɪɚɠɞɚɧ. ɜɥɚɞɟɟɬ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɧɚɜɵɤɚɦɢ, 
ɭɦɟɧɢɹɦɢ, ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟɦ ɤ ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɸ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɫɜɨɟɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢ 
ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ.  



В.В.1.1. Культурология 

Целью изучения курса «Культурология» является освоение основ этой 

дисциплины, исследование культуры как целостного явления, выполняющего важнейшие 

функции культурной адаптации, инкультурации и социализации, социокультурной 

интеграции. 

Задачи дисциплины - исследование культуры как целостного явления, 

выполняющего важнейшие функции культурной адаптации, инкультурации и 

социализации, социокультурной интеграции. Рассматриваемая в единстве устойчивости и 

изменчивости культура выступает как образование, определяющее тот или иной характер 

человеческого смыслополагания, порождающее тот или иной тип мировосприятия 

(ментальности). К задачам изучения курса следует отнести рассмотрение структуры и 

функций культуры, культурной коммуникации, важнейших процессов культурной 

динамики, принципов культурной типологизации. 

Содержание. Культурология в системе научного знания. Культура как объект 

исследования культурологи. Типология культуры. 

Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина входит в вариативную часть 

Гуманитарного, социального и экономического цикла учебного плана. Б1. 

Требования к предварительной подготовке студентов. Для успешного освоения 

дисциплины студент должен иметь базовый уровень знаний по дисциплинам 

«Философия» 

Трудоемкость дисциплины: 5 зачётных единиц. 

Требования к результатам освоения. Дисциплина участвует в формировании 

компетенций ________________________________________________. 

Виды занятий. Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов. 

 

В.В.1.2. Психология 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью и задачами изучения дисциплины являются овладение 

студентами теоретических знаний о механизмах, фактах и 

закономерностях внутреннего мира человека в процессе его 

профессионального развития, а также умениями и навыками 

практической (диагностической, консультативной, 

реабилитационной) деятельности по психологическому 

сопровождению профессионального развития человека. 

Место дисциплины в 

учебном процессе и 

трудоемкость 

учебных дисциплин 

Вариативная часть гуманитарного, социального и экономического 

цикла (Б1). 

Трудоемкость в зачетных единицах 3. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

ОК-1,2,9,10,13,14. ПК-29,30,31. 



Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные психические функции и их физиологические 

механизмы, соотношение природных и социальных факторов в 

становлении психики, значение воли и эмоций, потребностей и 

мотивов, а также бессознательных механизмов в поведении 

человека; 

уметь: применять полученные знания в процессе 

профессиональной деятельности и общения; 

владеть: навыками практической (диагностической, 

консультативной, реабилитационной) деятельности по 

психологическому сопровождению профессионального развития 

человека, а также самоорганизации и саморегуляции. 

Краткая 

характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

Предмет и методы психологии. История психологии. Методы 

исследования в психологии. Методологические основы 

психологии. Психологические основы развития личности. Кризисы 

профессионального становления личности. Профессиональные 

деструкции личности. Психологическое сопровождение 

профессионального становления личности. Профессиональная 

адаптация личности. Психология безопасности труда и 

предупреждения ошибок. Психологическое профессиональное 

консультирование. 

Виды учебной работы Лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

Активные формы обучения: презентации по выбранным 

самостоятельным темам рефератов. 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах, 

составляет более 50%. 

Формы текущего 

контроля знаний 

Контрольная работа, тесты, опросы, рефераты, презентации. 

Форма 

промежуточного 

контроля знаний 

Зачет. 

 



Аɧɧɨɬɚɰɢɹ ɪɚɛɨɱɟɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «Эɤɨɧɨɦɢɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ 
(ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ)»  

ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ 38.03.02 Мɟɧɟɞɠɦɟɧɬ 

 

 

˄че̦̍̌я д̶̛̛̭пл̛̦̌ «Эко̦о̛̥ка о̬̐а̛̦̚ац̛̜ ;п̬едп̛̬́т̛̜Ϳ» от̦о̛̭т̭я к ̛̬̏̌̌т̛̦̏о̜ 
ч̭̌т̛ о̬̍̌̚о̏̌тел̦̽о̜ п̬о̬̥̥̼̐̌ – о̍я̌̚тел̦̼̽е д̶̛̛̭пл̛̦̼  ʥ1.ʦ.ОД.7. 

Цел̽̀ о̭̏ое̛̦́ д̛̭ц̛пл̛̦̼ «Эко̦о̛̥к̌ о̶̛̛̬̦̜̐̌̌̚ ;п̬едп̛̬ят̛̜Ϳ» я̏ляет̭я ̛̚уче̛̦е 
п̬о̍ле̥ ̴̴̾ект̛̦̏о̐о ̴у̦к̶̛о̛̦̬о̛̦̏̌я ̴̛̬̥̼, то е̭т̽ о̍е̭пече̛̦е по̭тоя̦̦о̐о ̛ 
до̭т̌точ̦о̐о ̬̥̌̚е̬̌ ч̛̭то̐о до̵од̌ п̛̬ ̶̛̬̌о̦̌л̦̽о̥ ̛̭пол̽̚о̛̛̦̏̌ ̛̚де̬̙ек, 
ко̦ку̬е̦то̭по̭о̦̍о̥ п̬одук̶̛̛.  

Ко̥пете̦ц̛̛ ̭туде̦та, фо̛̬̥̬уе̥̼е ̏ ̬е̚ул̽тате о̭̏ое̛̦́ д̛̭ц̛пл̛̦̼: ʿК-9  
В ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɨɛɭɱɚɸɳɢɣɫɹ ɞɨɥɠɟɧ:  

Зɧɚɬɶ:  
– ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɫɭɳɧɨɫɬɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɢ ɮɨɪɦɚɥɶɧɵɯ ɚɬɪɢɛɭɬɨɜ 
ɮɢɪɦ;  
– ɬɟɨɪɢɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ;  
– ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɪɢɪɨɞɵ ɮɢɪɦɵ;  
– ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɭ ɩɪɢɪɨɞɵ ɮɢɪɦɵ, ɨɜɥɚɞɟɬɶ ɩɨɧɹɬɢɣɧɵɦ ɚɩɩɚɪɚɬɨɦ ɞɚɧɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ;  
– ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ.  
Уɦɟɬɶ:  
– ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɞɨɝɨɜɨɪɧɭɸ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɮɢɪɦ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ;  
– ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɫɬɪɨɢɬɶ ɦɨɞɟɥɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɮɢɪɦ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɪɵɧɨɱɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ;  
– ɫɬɪɨɢɬɶ ɦɨɞɟɥɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɧɚ ɛɚɡɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɦɟɬɨɞɢɤ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ;  
– ɜɵɪɚɛɨɬɚɬɶ ɧɚɜɵɤɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɮɢɪɦ, ɭɦɟɧɢɹ 
ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɮɢɪɦɵ.  
Вɥɚɞɟɬɶ:  
– ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɮɢɪɦ;  
– ɦɟɬɨɞɢɤɚɦɢ ɨɰɟɧɤɢ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɮɢɪɦɵ.  

Сɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ:  
Фɢɪɦɚ (ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ) ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ. ɉɪɟɞɦɟɬ, ɦɟɬɨɞ ɢ ɡɚɞɚɱɢ 

ɤɭɪɫɚ «Эɤɨɧɨɦɢɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ (ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ)». Сɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ. 
Фɭɧɤɰɢɢ, ɡɚɞɚɱɢ ɢ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɮɢɪɦ-ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ (ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ). Сɨɡɞɚɧɢɟ 
ɧɨɜɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
(ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ). Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ (ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ), ɤɚɤ ɫɭɛɴɟɤɬ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ.   Эко̦о̛̥че̭к̛е ̬е̭у̬̭̼ ̴̛̬̥̼ ;п̬едп̛̬ят̛яͿ. К̌д̬̼ ̴̛̬̥̼ ;п̬едп̛̬ят̛яͿ, 
п̬о̛̏̚од̛тел̦̽о̭т̽ т̬уд̌ ̛ ̬̌̌̍̚от̦̌я пл̌т̌. И̥уще̭т̏о ̛ к̌п̛т̌л ̴̛̬̥̼ ;п̬едп̛̬ят̛яͿ. 
О̭̦о̦̼̏е ̭̬ед̭т̏̌ ̴̛̬̥̼ ;п̬едп̛̬ят̛яͿ. О̍о̬от̦̼е ̭̬ед̭т̏̌. И̦̏е̭т̶̛̛̛ ̛ к̌п̛т̌л̦̼̽е 
̏ло̙е̛̦я. ʿ̬о̛̏̚од̭т̏е̦̦̌я ̛ о̶̛̛̬̦̐̌̌̚о̦̦̌я ̭т̬укту̬̌ о̶̛̛̛̬̦̐̌̌̚ ;п̬едп̛̬ят̛яͿ. ˁт̬укту̬̌ 
о̶̛̛̛̬̦̐̌̌̚ ;п̬едп̛̬ят̛яͿ ̛ ее ̴̛̦̬̭̌т̬укту̬̌. ˃е̵̛̦че̭к̌я ̛ те̵̦оло̛̐че̭к̌я под̐ото̏к̌ 
п̬о̛̏̚од̭т̏̌. О̶̛̛̬̦̐̌̌̚я п̬о̛̏̚од̭т̏̌ ̛ ̭т̬укту̬̌ уп̬̌̏ле̛̦я. Эко̦о̛̥че̭к̛̜ ̥е̵̛̦̥̌̚ 
̴у̦к̶̛о̛̦̬о̛̦̏̌я о̶̛̛̛̬̦̐̌̌̚ ;п̬едп̛̬ят̛яͿ. О̭о̍е̦̦о̭т̛ ̬̌̍от̼ ̴̛̬̥̼ ;п̬едп̛̬ят̛яͿ ̏ 
у̭ло̛̏я̵ ̬̼̦оч̦о̜ ̾ко̦о̛̥к̛. И̚де̬̙к̛ п̬о̛̏̚од̭т̏̌ ̛ ̭е̍е̭то̛̥о̭т̽ п̬одук̶̛̛ ;̬̌̍от, 
у̭лу̐Ϳ. Це̦̼ ̛ ̶е̦оо̬̍̌̚о̛̦̏̌е. К̌че̭т̏о п̬одук̶̛̛ ̛ ее ко̦ку̬е̦то̭по̭о̦̍о̭т̽. ˃о̬̦̏̌̌я ̛ 
̥̬̌кет̛̦̐о̏̌я пол̛т̛к̌ ̛ ̭т̬̌те̛̐я ̴̛̬̥̼-о̶̛̛̛̬̦̐̌̌̚ ;п̬едп̛̬ят̛яͿ. И̦̏е̭т̶̛̛о̦̦̌я ̛ 
̛̦̦о̶̛̏̌о̦̦̌я деятел̦̽о̭т̽ о̶̛̛̛̬̦̐̌̌̚ ;п̬едп̛̬ят̛яͿ. ʿл̛̦̬̌о̛̦̏̌е ̏ о̶̛̛̛̬̦̐̌̌̚ ;̦̌ 
п̬едп̛̬ят̛̛Ϳ. Ф̛̦̦̭̌о̼̏е ̬е̚ул̽т̌т̼ ̛ ̴̴̾ект̛̦̏о̭т̽ п̬о̛̏̚од̭т̏е̦̦о̜ ̛ ко̥̥е̬че̭ко̜ 
деятел̦̽о̭т̛ ̴̛̬̥̼-о̶̛̛̛̬̦̐̌̌̚ ;п̬едп̛̬ят̛яͿ. Эко̦о̛̥че̭к̌я ̛ ̭о̶̛̌л̦̽̌я ̴̴̾ект̛̦̏о̭т̽ 
п̬о̛̏̚од̭т̏̌. ʿ̛̬̼̍л̽ ̛ ̬е̦т̌̍ел̦̽о̭т̽ п̬одук̶̛̛ ̛ о̶̛̛̛̬̦̐̌̌̚ ;п̬едп̛̬ят̛яͿ. О̶е̦к̌ 



̴̛̦̦̭̌о̏о̐о ̭о̭тоя̛̦я ̴̛̬̥̼-о̶̛̛̛̬̦̐̌̌̚ ;п̬едп̛̬ят̛яͿ. ˀ̛̭к ̏ п̬едп̛̛̬̦̥̌тел̭̽т̏е. 
ʿо̦ят̛е ̛ п̬о̶еду̬̌ ̦̍̌к̬от̭т̏̌.  



Аɧɧɨɬɚɰɢɹ ɪɚɛɨɱɟɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ 

«Эɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɦɚɥɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ» ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ 

ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ 38.03.02 Мɟɧɟɞɠɦɟɧɬ 

 

 

Уɱɟɛɧɚɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ «Эɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɦɚɥɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ» ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ 
ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ – ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɩɨ ɜɵɛɨɪɭ  – Ȼ1.ȼ.Дȼ.3.1 

Цɟɥɢ ɢ ɡɚɞɚɱɢ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ: 
- ɢɡɭɱɢɬɶ ɩɪɢɱɢɧɧɨ-ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɭɸ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ 

ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɞɚɬɶ ɨɰɟɧɤɭ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɩɥɚɧɚ ɩɨ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɸ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ ɢɯ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɫ ɩɨɡɢɰɢɢ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ;  

- ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ 
ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɧɚɥɢɱɢɹ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɡɚɟɦɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ; ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɦɨɞɟɥɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɩɪɢ 
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɜɚɪɢɚɧɬɚɯ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɪɟɫɭɪɫɨɜ;  

- ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 

Кɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɮɨɪɦɢɪɭɟɦɵɟ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ:  ПК-9. 

ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɫɬɭɞɟɧɬ ɞɨɥɠɟɧ:  
Зɧɚɬɶ: ɩɪɟɞɦɟɬ, ɦɟɬɨɞ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ; ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɜɢɞɵ 

ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɯ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ; ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɚɧɚɥɢɡɚ; ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɦɟɬɨɞɢɤɢ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ. 

 Уɦɟɬɶ: ɨɛɨɫɧɨɜɵɜɚɬɶ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ, ɜɵɛɪɚɬɶ ɟɝɨ ɰɟɥɟɜɭɸ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ  ɢ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɹɜɥɟɧɢɹ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ; 
ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɦɟɬɨɞɵ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɤ ɢɡɭɱɟɧɢɸ  ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ 
ɹɜɥɟɧɢɣ; ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɭ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ; ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɭɸ ɛɚɡɭ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ; 
ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɜɵɜɨɞɵ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ; 
ɨɛɨɫɧɨɜɵɜɚɬɶ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨ ɨɰɟɧɤɟ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ 
ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɨɝɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. 

 Вɥɚɞɟɬɶ: ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɚɧɚɥɢɡɚ; ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɢ ɦɟɬɨɞɢɤɚɦɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ. 

 Сɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ:  Пɨɧɹɬɢɟ  ɢ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ, 
ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɜɢɞɵ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɟɝɨ ɦɟɬɨɞɵ; ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɨ-

ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦ ɚɧɚɥɢɡɟ; ɜɢɞɵ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɢɯ 
ɪɨɥɶ ɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ; ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ; ɫɨɫɬɚɜ, 
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɟɝɨ ɦɟɬɨɞɨɜ; ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɟ 
ɩɪɢɟɦɵ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɫɱɟɬɨɜ.  



Аɧɧɨɬɚɰɢɹ ɪɚɛɨɱɟɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ  
«Эɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɬɟɨɪɢɹ» ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ  

ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ 38.03.02 Мɟɧɟɞɠɦɟɧɬ 

 

 

ɍɱɟɛɧɚɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ «Эɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɬɟɨɪɢɹ» ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɛɚɡɨɜɨɣ ɱɚɫɬɢ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ – Ȼ.1.Ȼ.22 

Цел̽ ̛̚уче̛̦я д̶̛̛̭пл̛̦̼ «Эко̦о̛̥че̭кая тео̛̬я» ̭о̭то̛т в то̥, что̼̍ о̭во̛т̽ 
̭ло̙̦̼е ̾ко̦о̛̥че̭к̛е п̬о̍ле̥̼ ̦̌ о̭̦ове ̍олее ̭ло̵̙̦̼ ̛ ̭ов̬е̥е̵̦̦̼ ̾ко̦о̛̥че̭к̵̛ 
̥оделе̜. 

Ко̥пете̦ц̛̛ ̭туде̦та, фо̛̬̥̬уе̥̼е в ̬е̚ул̽тате о̭вое̛̦я д̛̭ц̛пл̛̦̼: ПК-9. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɫɬɭɞɟɧɬ ɞɨɥɠɟɧ 

Зɧɚɬɶ: ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɧɚ ɦɚɤɪɨ-  ɢ 
ɦɢɤɪɨ-ɭɪɨɜɧɟ, ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɧɹɬɢɹ, ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɬɟɨɪɢɢ ɧɚ 
ɦɚɤɪɨ- ɢ ɦɢɤɪɨ- ɭɪɨɜɧɟ. ɨɫɧɨɜɵ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ, ɪɚɫɱɟɬɚ ɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɧɚ ɦɚɤɪɨ- ɢ 
ɦɢɤɪɨ- ɭɪɨɜɧɟ.  ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ, ɟɟ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ.  

Уɦɟɬɶ: ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɜɨ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɹɜɥɟɧɢɹ, ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɢ 
ɢɧɫɬɢɬɭɬɵ ɧɚ ɦɚɤɪɨɭɪɨɜɧɟ; ɜɵɹɜɥɹɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɩɪɢ ɚɧɚɥɢɡɟ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ, ɩɪɟɞɥɚɝɚɬɶ ɫɩɨɫɨɛɵ ɢɯ ɪɟɲɟɧɢɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-

ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɨɰɟɧɤɢ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ 
ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ; ɫɬɪɨɢɬɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɦɨɞɟɥɢ, 
ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ; 
ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɷɤɨɧɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɚɝɟɧɬɨɜ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢ ɹɜɥɟɧɢɣ ɧɚ 
ɦɚɤɪɨ-ɭɪɨɜɧɟ; ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɨɜɚɬɶ ɞɚɧɧɵɟ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɨɣ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ ɢ ɹɜɥɟɧɢɹɯ, ɜɵɹɜɥɹɬɶ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ. ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ 
ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɜɢɞɟ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹ, ɞɨɤɥɚɞɚ, 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɡɨɪɚ, ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɬɱɟɬɚ, ɫɬɚɬɶɢ. ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɩɨɪɭɱɟɧɧɨɝɨ ɷɬɚɩɚ ɪɚɛɨɬɵ.  

Вɥɚɞɟɬɶ: ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɟɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ; ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɢ ɩɪɢɟɦɚɦɢ 
ɚɧɚɥɢɡɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɹɜɥɟɧɢɣ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɦɨɞɟɥɟɣ; ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ ɦɟɬɨɞɢɤɚɦɢ ɪɚɫɱɟɬɚ ɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɢ ɹɜɥɟɧɢɹ ɧɚ ɦɚɤɪɨ-ɭɪɨɜɧɟ; 
ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɩɨɪɭɱɟɧɢɣ.  

Сɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ:  

ɋɢɫɬɟɦɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɱɟɬɨɜ. ȼɚɥɨɜɨɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɞɭɤɬ ɢ ɟɝɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ. 
ɋɨɜɨɤɭɩɧɵɣ ɫɩɪɨɫ. ɋɨɜɨɤɭɩɧɨɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ. Ɇɚɤɪɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɟ. 
Ɇɚɤɪɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɧɟɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɟɟ ɩɪɢɱɢɧɵ. Эɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɪɨɫɬ ɢ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɚɞ. Ɏɚɤɬɨɪɵ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɨɫɬɚ.  

Иɧɮɥɹɰɢɹ. Иɧɮɥɹɰɢɹ ɢ ɡɚɧɹɬɨɫɬɶ, ɢɯ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ. Ȼɟɡɪɚɛɨɬɢɰɚ: ɩɪɢɱɢɧɵ, 
ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ, ɫɩɨɫɨɛɵ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦ. Ɇɚɤɪɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɟ, ɫɩɨɫɨɛɵ ɟɝɨ 
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ. Кɥɚɫɫɢɱɟɫɤɚɹ ɬɟɨɪɢɹ ɦɚɤɪɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɹ. Кɟɣɧɫɢɚɧɫɤɚɹ 
ɦɨɞɟɥɶ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɦɚɤɪɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɹ. Ɍɟɨɪɢɹ ɦɭɥɶɬɢɩɥɢɤɚɬɨɪɚ. 
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ: ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ, ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ, ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ. 
ɇɚɥɨɝɨɜɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ. ɇɚɥɨɝɨɜɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ: ɬɢɩɵ, ɰɟɥɢ, ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ. 
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ. ɇɚɥɨɝɨɜɨ-ɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɷɤɨɧɨɦɢɤɭ. 
Ⱦɨɯɨɞɵ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ. Ȼɚɧɤɢ ɢ ɛɚɧɤɨɜɫɤɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ. Ɋɵɧɨɤ ɞɟɧɟɝ ɢ ɟɝɨ 



ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ. Ⱦɟɧɟɠɧɨ-ɤɪɟɞɢɬɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ. Ɇɢɪɨɜɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ. ɉɥɚɬɟɠɧɵɣ ɛɚɥɚɧɫ ɢ 
ɜɚɥɸɬɧɵɣ ɤɭɪɫ.  



Аɧɧɨɬɚɰɢɹ ɪɚɛɨɱɟɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ 

«Эɥɟɤɬɢɜɧɵɟ ɤɭɪɫɵ ɩɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ» ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ 

ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ 38.03.02 Мɟɧɟɞɠɦɟɧɬ 

 

 

ɍɱɟɛɧɚɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ «Эɥɟɤɬɢɜɧɵɟ ɤɭɪɫɵ ɩɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ» ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ 
ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ.  

Цɟɥɢ ɢ ɡɚɞɚɱɢ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ: 
- ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɪɨɥɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ 

ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɟɟ ɤ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
- ɡɧɚɧɢɟ ɧɚɭɱɧɨ-ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɧɨɜ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ 

ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɠɢɡɧɢ; 
- ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨ-ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ  ɤɭɥɶɬɭɪɟ, 

ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɧɚ ɡɞɨɪɨɜɵɣ ɫɬɢɥɶ ɠɢɡɧɢ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ ɫɚɦɨɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɢ 
ɫɚɦɨɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ, ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɹɯ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹɦɢ ɢ 
ɫɩɨɪɬɨɦ; 

- ɜɥɚɞɟɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ 
ɢ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɡɞɨɪɨɜɶɹ, ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɟ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ 
ɩɫɢɯɨɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ, ɤɚɱɟɫɬɜ ɢ ɫɜɨɣɫɬɜ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɜ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ; 

- ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɨɛɳɟɣ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɣ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɫɬɢ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɟɣ ɩɫɢɯɨɮɢɡɢɱɟɫɤɭɸ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɤ ɛɭɞɭɳɟɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ; 

- ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɨɩɵɬɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɰɟɥɟɣ. 

Кɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɮɨɪɦɢɪɭɟɦɵɟ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ:  ɈК-8.  

В ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɫɬɭɞɟɧɬ ɞɨɥɠɟɧ:  
Зɧɚɬɶ: ɧɚɭɱɧɨ-ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ 

ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɠɢɡɧɢ; ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜ ɨɛɳɟɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦ, 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. 

Уɦɟɬɶ: ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɪɟɚɥɢɡɨɜɵɜɚɬɶ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɤɨɪɪɟɤɰɢɨɧɧɨɣ ɢ ɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ. 

Вɥɚɞɟɬɶ: ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɢ 
ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɡɞɨɪɨɜɶɹ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɩɫɢɯɨɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ  ɤɚɱɟɫɬɜ (ɫ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ ɩɨ ɨɛɳɟɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɢ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɣ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ); ɨɩɵɬɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ. 

Сɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ: ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ. Ɏɢɡɢɱɟɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɢ ɫɩɨɪɬ ɤɚɤ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɮɟɧɨɦɟɧɵ ɨɛɳɟɫɬɜɚ. 
Ɂɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɟ. Ɏɢɡɢɱɟɫɤɚɹ 
ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɪɟɞɫɬɜ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɞɥɹ 
ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ. Ɉɛɳɚɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɚɹ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɚɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɜɵɛɨɪ ɜɢɞɨɜ ɫɩɨɪɬɚ ɢɥɢ ɫɢɫɬɟɦ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ 
ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ. ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɚɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ.  



Аɧɧɨɬɚɰɢɹ ɪɚɛɨɱɟɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ  
«Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ» ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ  

ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ 38.03.02 Мɟɧɟɞɠɦɟɧɬ 

 

У̸е̦̍̌я д̶̛̛̭пл̛̦̌ «Ф̛̦а̦̭ов̼̜ ̥е̦ед̙̥е̦т» от̦о̛̭т̭я к ̛̬̏̌̌т̛̦̏о̜ ̸̭̌т̛ 
о̬̍̌̚о̏̌тел̦̽о̜ п̬о̬̥̥̼̐̌ – о̍я̌̚тел̦̼̽е д̶̛̛̭пл̛̦̼  ʥ1.ʦ.ОД.9. 

Цел̽̀ о̭вое̛̦́ д̛̭ц̛пл̛̦̼: я̏ляет̭я ̴о̛̬̥̬о̛̦̏̌е у ̍уду̵̛̺ ̭пе̶̛̌л̛̭то̏ 
̴у̦д̥̌е̦т̌л̵̦̼̽ ̛̦̦̜̌̚ ̛ п̬̌кт̸̛е̭к̵̛ ̦̼̌̏ко̏ ̏ о̍л̭̌т̛ тео̛̛̬ ̛ п̬̌кт̛к̛ п̛̬̦ят̛я 
уп̬̌̏ле̸̦е̭к̵̛ ̬е̹е̛̦̜ ̏ ̴̭е̬е ̴̛̦̦̭̌о̏о̜ деятел̦̽о̭т̛.   Ко̥пете̦ц̛̛ ̭туде̦та, фо̛̬̥̬уе̥̼е в ̬е̚ул̽тате о̭вое̛̦́ д̛̭ц̛пл̛̦:  ПК-4 

Зɧɚɬɶ:  ɩɪɟɞɦɟɬ, ɦɟɬɨɞɵ ɢ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ; 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ, ɧɟɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ; ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɚɧɚɥɢɡɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ; ɦɟɬɨɞɵ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ; ɫɩɨɫɨɛɵ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɚɤɬɢɜɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ; ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ; ɫɨɫɬɚɜ ɡɚɟɦɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨ ɝɪɭɩɩɚɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ; 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɢ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɪɵɱɚɝɢ, ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɸ ɡɚɬɪɚɬ, ɪɚɫɱɟɬ ɩɨɪɨɝɚ 
ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɡɚɩɚɫɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ; ɮɨɪɦɵ ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɢ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɦɢ; ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɪɬɮɟɥɹ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ; ɜɢɞɵ 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɢɫɤɨɜ; ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɜ ɪɵɧɨɱɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ.  

ɍɦɟɬɶ:  ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɮɢɧɚɧɫɨɜɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ; ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ 
ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɚɤɬɢɜɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ; ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ; ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɫɭɛɴɟɤɬɚ; ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ; - ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɫɭɛɴɟɤɬɚ; ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɣ ɨɛɴɟɦ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɡɚɟɦɧɵɯ 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ; ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɩɪɢɟɦɵ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ 
ɮɢɧɚɧɫɚɦɢ; ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɪɢɫɤɢ; ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɟ 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɢ ɫɪɚɜɧɢɜɚɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ; ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɫɜɨɞɧɵɣ 
ɛɸɞɠɟɬ.  

Вɥɚɞɟɬɶ: ɛɚɡɨɜɵɦɢ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɮɢɧɚɧɫɚɦɢ; 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɨɧɰɟɩɰɢɟɣ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɮɢɧɚɧɫɚɦɢ; ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ, ɤɪɢɬɟɪɢɹɦɢ ɨɰɟɧɤɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛɨɪɨɬɧɵɦɢ ɚɤɬɢɜɚɦɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ; ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɪɚɫɱɟɬɚ 
ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɢ; ɩɪɢɟɦɚɦɢ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɤɚɩɢɬɚɥɚ; ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɨɰɟɧɤɢ 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ; ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɪɬɮɟɥɹ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ.  

Сɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ  
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ. Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ – 

ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɢ ɡɚɞɚɱɢ. Ɉɛɴɟɤɬɵ ɢ ɫɭɛɴɟɤɬɵ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ. Ɏɭɧɤɰɢɢ 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ. Мɟɯɚɧɢɡɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ. Эɜɨɥɸɰɢɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ. ɋɭɳɧɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɷɬɚɩɵ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ. ɋɭɳɧɨɫɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɢ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. ɋɭɳɧɨɫɬɶ ɢ ɮɨɪɦɵ 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɥɢɧɝɚ. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɢ ɦɨɞɟɥɢ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɟ ɰɟɥɶ ɢ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Кɨɧɰɟɩɰɢɢ ɢ 
ɦɨɞɟɥɢ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɟ ɪɟɚɥɶɧɭɸ ɨɰɟɧɤɭ ɪɵɧɨɱɧɵɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ. Кɨɧɰɟɩɰɢɢ ɢ 
ɦɨɞɟɥɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɪɵɧɤɚ. 
Ɉɫɧɨɜɵ ɬɟɨɪɢɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɤɚɩɢɬɚɥɚ. Вɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶɸ ɮɢɪɦɵ ɢ 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶɸ ɟɟ ɤɚɩɢɬɚɥɚ. Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɨɰɟɧɤɟ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɢ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɤɚɩɢɬɚɥɚ. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɞɢɜɢɞɟɧɞɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ. ɋɭɳɧɨɫɬɶ ɢ 



ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɚɤɬɢɜɚɦɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. Цɟɥɢ ɢ ɡɚɞɚɱɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛɨɪɨɬɧɵɦɢ ɚɤɬɢɜɚɦɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɷɬɚɩɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛɨɪɨɬɧɵɦɢ ɚɤɬɢɜɚɦɢ. Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ ɢ ɧɨɜɵɟ 
ɦɟɬɨɞɵ ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ. ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɨɛɨɪɨɬɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɷɬɚɩɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɡɚɩɚɫɚɦɢ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ. 
Ɉɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ ɪɚɡɦɟɪɚ ɡɚɩɚɫɨɜ. ɉɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɞɜɢɠɟɧɢɟɦ 
ɡɚɩɚɫɨɜ. Эɬɚɩɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶɸ. Вɵɛɨɪ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɹ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ. Дɟɧɟɠɧɵɟ ɩɨɬɨɤɢ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɢɯ ɨɰɟɧɤɢ. 
Мɟɬɨɞɵ ɨɰɟɧɤɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɚɤɬɢɜɨɜ. Ɋɢɫɤ ɢ ɞɨɯɨɞɧɨɫɬɶ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɚɤɬɢɜɨɜ. Ɋɢɫɤ ɢ 
ɞɨɯɨɞɧɨɫɬɶ ɩɨɪɬɮɟɥɶɧɵɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ. ɋɭɳɧɨɫɬɶ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɤɚɩɢɬɚɥɚ. ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ 
ɫɨɜɨɤɭɩɧɵɦ ɤɚɩɢɬɚɥɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦ ɤɚɩɢɬɚɥɨɦ. ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ 
ɡɚɟɦɧɵɦ ɤɚɩɢɬɚɥɨɦ. ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɥɟɜɟɪɢɞɠ. ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɛɢɡɧɟɫɚ. 
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɟ. ɋɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɟ, ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɟ ɢ 
ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɨɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ. Ɏɢɧɚɧɫɨɜɚɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ. Мɟɬɨɞɵ 
ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ. Аɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɨɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ. Мɟɯɚɧɢɡɦ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɪɵɧɤɚ, 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɦ ɩɪɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɩɨɪɬɮɟɥɹ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ.  



Аɧɧɨɬɚɰɢɹ ɪɚɛɨɱɟɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «ɂɫɬɨɪɢɹ» 

ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ 38.03.02 Мɟɧɟɞɠɦɟɧɬ 

 

 

ɍɱɟɛɧɚɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ «Иɫɬɨɪɢɹ» ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɛɚɡɨɜɨɣ ɱɚɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ – Ȼ.1.Ȼ.3. 

Иɫɬɨɪɢɹ ɢɡɭɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɩɟɪɜɨɝɨ ɫɟɦɟɫɬɪɚ. Иɡɭɱɟɧɢɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɟɬɫɹ 
ɷɤɡɚɦɟɧɨɦ. 

Цɟɥɢ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ: ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɨ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ 
ɷɬɚɩɚɯ, ɫɨɛɵɬɢɹɯ ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɹɯ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɫ ɞɪɟɜɧɟɣɲɢɯ ɜɪɟɦɺɧ ɞɨ ɧɚɲɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ; 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɜɲɢɯ ɜ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɟ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ 

ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɢɯ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ; ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɹ, ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ.  

Кɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɮɨɪɦɢɪɭɟɦɵɟ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ: ОК-2 

ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɫɬɭɞɟɧɬ ɞɨɥɠɟɧ:  
Ɂɧɚɬɶ: ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɢɡɭɱɚɟɦɵɟ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɨɣ; 

ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ; ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɷɬɚɩɵ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ ɫ ɞɪɟɜɧɢɯ ɜɪɟɦɟɧ ɞɨ ɧɚɲɢɯ ɞɧɟɣ; ɦɟɫɬɨ ɢ ɪɨɥɶ Ɋɨɫɫɢɢ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ 
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɦɢɪɟ; ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ: 
ɢɧɬɟɪɟɫɵ, ɰɟɥɢ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɨɛɳɧɨɫɬɟɣ (ɤɥɚɫɫɨɜ, 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ, ɩɚɪɬɢɣ, ɞɜɢɠɟɧɢɣ ɢ ɬ.ɞ.); ɪɨɥɶ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɜɢɞɧɵɯ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɞɟɹɬɟɥɟɣ.  

Уɦɟɬɶ:  ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɡɧɚɧɢɟ ɢɫɬɨɪɢɢ ɞɥɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ 
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɹɜɥɟɧɢɣ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɞɟɹɬɟɥɟɣ; ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ, ɫ ɧɚɭɱɧɵɯ ɩɨɡɢɰɢɣ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ ɫɨɛɵɬɢɹ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɢ 
ɨɫɦɵɫɥɢɜɚɬɶ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɢ ɦɢɪɨɜɭɸ ɢɫɬɨɪɢɸ, ɞɟɥɚɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɟ ɜɵɜɨɞɵ ɢ 
ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ; ɫ ɩɨɡɢɰɢɣ ɢɫɬɨɪɢɡɦɚ, ɝɭɦɚɧɢɡɦɚ, ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ Ɋɨɫɫɢɢ 
ɨɫɦɵɫɥɢɜɚɬɶ ɮɚɤɬɵ ɢ ɹɜɥɟɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɢ; ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɢ 
ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɩɪɚɜɢɥɚ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɷɬɢɤɢ; 
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɫɜɨɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɷɬɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ; ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɬɶ ɢ 
ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɪɚɛɨɱɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɱɥɟɧɚɦɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ.  

Вɥɚɞɟɬɶ: ɚɪɝɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɢ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɞɢɫɤɭɫɫɢɹɯ ɧɚ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ ɬɟɦɵ; ɧɚɜɵɤɚɦɢ 
ɧɚɩɢɫɚɧɢɹ ɪɟɮɟɪɚɬɨɜ ɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ;  ɧɚɛɨɪɨɦ 
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɺɧɧɨɣ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ ɢ ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɟɺ ɬɨɱɧɨɝɨ ɢ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɭɫɬɧɨɣ ɢ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ ɪɟɱɢ;  ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɪɚɛɨɬɵ ɫ 
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɦɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ.  

Сɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ: Оɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɢɫɬɨɪɢɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɛɳɟɫɬɜɚ. ɋɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɜ IX-XVII. ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɣ 
ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɫɬɪɨɣ Ɋɭɫɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɜ IX-XVII. Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɢɦɩɟɪɢɹ ɜ XVIII ɜ. 
Оɫɧɨɜɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɢɦɩɟɪɢɢ ɜ XIX ɜ. Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɢɦɩɟɪɢɹ ɜ 
ɧɚɱɚɥɟ XX .: ɧɚɡɪɟɜɚɧɢɟ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɤɪɢɡɢɫɚ. Ɋɨɫɫɢɹ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɤɪɢɡɢɫɚ. Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɫɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɫɬɪɨɹ ɜ 1921-1940 ɝ. ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ ɫɨɸɡ ɜ 
ɝɨɞɵ ɜɬɨɪɨɣ ɦɢɪɨɜɨɣ ɢ ȼɟɥɢɤɨɣ Оɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɨɣɧ (1941-1945 ɝ.). ɋɋɋɊ ɜ ɫɬɚɬɭɫɟ 
ɦɢɪɨɜɨɣ ɫɜɟɪɯɞɟɪɠɚɜɵ ɜ 1945-1985 ɝɝ.: ɨɬ ɩɨɩɵɬɨɤ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɤ ɫɬɚɝɧɚɰɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. 
Ɋɨɫɫɢɹ ɜ 1985-2004 ɝɝ.: ɨɬ ɩɟɪɟɫɬɪɨɣɤɢ ɤ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɢɦ ɪɟɮɨɪɦɚɦ.  



Аɧɧɨɬɚɰɢɹ ɪɚɛɨɱɟɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ  
«ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɟ» ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ  

ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ 38.03.02 Мɟɧɟɞɠɦɟɧɬ 

 

Уɱɟɛɧɚɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ «ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɟ» ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ 
ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ – ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ  Ȼ1.ȼ.ɈД.10. 

Цɟɥɢ ɢ ɡɚɞɚɱɢ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ: 
- ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ 

ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɢ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ. 
Кɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɮɨɪɦɢɪɭɟɦɵɟ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ: ɈɉК-4, 

ɉК-11. 

ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɫɬɭɞɟɧɬ ɞɨɥɠɟɧ:  
Ɂɧɚɬɶ: ɨɫɧɨɜɵ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ 

ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɫ ɰɟɥɶɸ ɢɯ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ЭȼМ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɩɨ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. 

Уɦɟɬɶ: ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɭ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ; ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ; ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɨɛɳɟɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫɟɬɟɜɵɟ ɢ Иɧɬɟɪɧɟɬ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ)  

Вɥɚɞɟɬɶ: ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦɢ, ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɬɢɩɨɜɵɯ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ; ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɞɟɥɨɜɨɣ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ; ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɧɚ ɧɨɜɵɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɢ ɜɟɞɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ. 

Сɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ:  Уɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɤɨɣ ɢ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ.  Эɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɟɟ ɨɩɢɫɚɧɢɹ. 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ. Ɉɫɧɨɜɵ ɪɚɛɨɬɵ ɫ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢ ɨɛɳɟɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ. ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɫɟɬɟɜɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɢ 
Иɧɬɟɪɧɟɬ. Мɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɢ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɧɢɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ  



Аɧɧɨɬɚɰɢɹ ɪɚɛɨɱɟɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ  
«ɂɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɟ» ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ  

ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ 38.03.02 Мɟɧɟɞɠɦɟɧɬ 

 

 

ɍɱɟɛɧɚɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ «Иɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɟ» ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɛɚɡɨɜɨɣ 
ɱɚɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ – Ȼ.1.Ȼ.21 

Цɟɥɢ ɢ ɡɚɞɚɱɢ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ: 
- ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɛɭɞɭɳɢɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɩɨ ɨɫɧɨɜɚɦ 

ɚɥɝɨɪɢɬɦɢɡɚɰɢɢ ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɪɟɲɟɧɢɹ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ, ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɡɚɞɚɱ;  

- ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɭɦɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɦ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɦ ɧɚ ɜɵɫɨɤɨɦ 
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ;  

- ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɣ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɟɣ 
ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɦɭ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɉК. 

Кɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɮɨɪɦɢɪɭɟɦɵɟ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ: 
ɈɉК-7. 

ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɫɬɭɞɟɧɬ ɞɨɥɠɟɧ:  
Ɂɧɚɬɶ:  ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɚɥɝɨɪɢɬɦɢɱɟɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ;  

ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ ɧɚ ɉЭȼМ; ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɢɟɦɵ ɚɥɝɨɪɢɬɦɢɡɚɰɢɢ ɢ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɹɡɵɤɟ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ; ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦ; ɩɪɢɧɰɢɩɵ 
ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɣ ɨɬɥɚɞɤɢ ɢ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɫɬɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ; ɚɬɪɢɛɭɬɢɜɧɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɟɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ; ɮɨɪɦɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɟɟ 
ɩɟɪɟɞɚɱɢ; ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɫɛɨɪɚ, ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ, ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ, ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɩɟɪɟɞɚɱɢ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ; ɫɨɫɬɚɜ ɢ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚ, ɢɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ; ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ; ɭɪɨɜɧɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ (ɛɚɡɨɜɵɣ, 
ɫɢɫɬɟɦɧɵɣ, ɫɥɭɠɟɛɧɵɣ, ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɣ) ɢɯ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ;  ɮɚɣɥɨɜɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ 
ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɢ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɫ ɮɚɣɥɚɦɢ; ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɬɟɤɫɬɨɜɨɣ ɢ 
ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ; ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɬɚɛɥɢɰɵ, ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɣ, 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɛɚɡɚɦɢ ɞɚɧɧɵɯ); ɫɟɬɟɜɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɞɚɧɧɵɯ. 

Уɦɟɬɶ:  ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɚɥɝɨɪɢɬɦɵ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ; ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɬɶ ɡɚɞɚɱɢ 
ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɞɚɧɧɵɯ ɜ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ; ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɨɬɥɚɞɤɭ ɩɪɨɝɪɚɦɦ; 
ɨɮɨɪɦɥɹɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɭɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɸ.  

Вɥɚɞɟɬɶ: ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɦ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɦ ɧɚ ɜɵɫɨɤɨɦ 
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ; ɨɫɧɨɜɚɦɢ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɣ ɢ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɟɣ ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɦɭ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɉЭȼМ; ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨɣ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ 
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ; ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɩɨɢɫɤɚ ɢ ɨɛɦɟɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɜ ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɯ ɢ 
ɥɨɤɚɥɶɧɵɯ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯ ɫɟɬɹɯ; ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ.  

Сɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ: Иɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ 
ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ. Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢ 
ɩɪɢɧɰɢɩ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ЭȼМ. Ȼɚɡɨɜɨɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ. Ɉɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɫɥɭɠɟɛɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ. ɉɪɢɤɥɚɞɧɨɟ ɉɈ. 
Ɍɟɤɫɬɨɜɵɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪ MS Word. Ɍɚɛɥɢɱɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫɨɪ MS Excel. Ɉɫɧɨɜɵ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɛɚɡ ɞɚɧɧɵɯ ɋɍȻȾ MS Access. ɉɨɧɹɬɢɟ ɢ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯ 
ɫɟɬɟɣ, ɫɟɬɟɜɵɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ ɢ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ. Ƚɥɨɛɚɥɶɧɚɹ ɫɟɬɶ Иɧɬɟɪɧɟɬ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɧɹɬɢɹ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ. ɋɩɨɫɨɛɵ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɢ ɡɚɳɢɬɵ 
ɤɨɧɮɢɞɟɧɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ ɜɢɪɭɫɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚ. Мɨɞɟɥɢ ɪɟɲɟɧɢɹ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢ ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɱ. Ⱥɥɝɨɪɢɬɦɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɞɚɧɧɵɯ 
ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ. əɡɵɤ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɉɚɫɤɚɥɶ. Ɉɫɧɨɜɵ ɨɛɴɟɤɬɧɨ-

ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ.  



Аɧɧɨɬɚɰɢɹ ɪɚɛɨɱɟɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ 

«ɂɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ» ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ 

ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ 38.03.02 Мɟɧɟɞɠɦɟɧɬ 

 

 

Уɱɟɛɧɚɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ «ɂɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ» ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɣ 
ɱɚɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ – ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɩɨ ɜɵɛɨɪɭ  – Ȼ1.ȼ.Дȼ.4.1 

Цɟɥɢ ɢ ɡɚɞɚɱɢ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ: 
- Ɉɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ ɫ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. 

Кɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɮɨɪɦɢɪɭɟɦɵɟ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ:  ɉК-5, 6, 

9. 

ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɫɬɭɞɟɧɬ ɞɨɥɠɟɧ:  
Ɂɧɚɬɶ: - ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɧɹɬɢɹ ɢ ɨɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɢ 

ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
- ɦɟɬɨɞɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ 

ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
- ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ; 
- ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɫɬɚɞɢɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ; 
 Уɦɟɬɶ: - ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɪɢɫɤɢ, ɞɨɯɨɞɧɨɫɬɶ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɯ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ 

ɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ; 
- ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɟ, ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɟ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ 

ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ; 
- ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɨɟɤɬɵ ɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɢɯ ɨɰɟɧɤɭ.. 
 Вɥɚɞɟɬɶ: - ɜɥɚɞɟɬɶ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɟɣ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɜ 

ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ,  
- ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɨɜɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɩɪɢɟɦɨɜ 

ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɬ.ɩ., ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɵɯ  ɜɨ ɜɧɟɲɧɟɦ ɨɤɪɭɠɟɧɢɢ ɢ ɜ ɫɚɦɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ,  
- ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɧɨɜɲɟɫɬɜ, ɢɯ 

ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ,  
- ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɢ ɪɟɚɥɢɡɨɜɵɜɚɬɶ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.  



В.В.3.3. Инновационный менеджмент 

Цель изучения дисциплины 

Цель учебной дисциплины 

«Инновационный менеджмент» – является 

формирование у студентов, будущих 

специалистов области менеджмента 

организации, теоретических знаний в 

области экономики инноваций и освоение 

практических навыков решения проблем в 

области организации и управления 

процессами создания и коммерциализации 

инноваций. 

 

Место дисциплины в учебном 

процессе и трудоемкость учебных 

дисциплин 

Дисциплина относится к 

вариативной части профессионального 

цикла. Изучение курса базируется на 

знании основных положений 

экономической теории, маркетинга, 

налогообложения и др. 

Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 6 зачетных единиц. 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения учебной дисциплины 
 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения материалов 

дисциплины у обучающегося формируются 

следующие компетенции: 

• способность находить 

организационно-управленческие решения и 

готовность нести за них ответственность; 

• уметь вырабатывать решения, 

учитывающие правовую и нормативную 

базу; 

• владеть современными 

методами диагностики, анализа и решения 

проблем, а также методами принятия 

решений и их реализации на практике; 

• владеть методами управления 

проектами и готовностью к их реализации с 

использованием современного 

программного обеспечения; 

• готовностью участвовать во 

внедрении технологических и продуктовых 

инноваций; 

• способностью проводить 

оценку инвестиционных проектов при 

различных условиях инвестирования и 



финансирования; 

• понимание связи между 

теоретическими положениями в области 

управления инновациями и их 

практической реализацией в 

управленческой деятельности; 

• умение анализировать 

эффективность управления инновационным 

развитием организации;  

• владение методами и 

формами управления инновационными 

процессами. 

 

Краткая характеристика учебной 

дисциплины (основные блоки, темы) 

Методологические основы 

инновационного менеджмента. 

Инновационная система как форма 

организации инновационной деятельности. 

Стратегическое управление 

инновационным развитием. 

Формы и источники финансирования 

инновационной деятельности, и анализ ее 

эффективности. 

Управление инновационным 

проектом. 

Правовое обеспечение 

инновационной деятельности. 

Виды учебной работы 
Лекции, семинарские занятия, 

самостоятельная работа. 

Характеристика образовательных 

технологий, информационных, 

программных и иных средств обучения, с 

указанием доли аудиторных занятий, 

проводимых в интерактивных формах 

Работа с текстами лекций. 

Проведение дискуссий. Анализ case-study 

(конкретных ситуаций). Решение задач. 

Доля аудиторных занятий, 

проводимых в интерактивных формах, 

составляет 40%. 

 

Формы текущего контроля знаний 
Обсуждение конкретных ситуаций. 

Тестирование. Контрольная работа. 

Форма промежуточного контроля 

знаний 
Экзамен. 

 



Ȼ2.ȼ.ɈД.2  ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 

ɐɟɥɶ ɢɡɭɱɟɧɢɹ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ 

Цɟɥɶ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ:  
-ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ ɨɛ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɯ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ, ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɣ, ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ, ɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢ 
ɬɨɜɚɪɨɜɟɞɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɦɟɧɢɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɧɚɜɵɤɢ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɜɧɭɬɪɢɮɢɪɦɟɧɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ. 

Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ: 
-ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɫɛɨɪɚ, ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ, ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ 
ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹɦɢ ɢɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ;  

 -ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ ɩɪɢɟɦɚɦɢ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ ɩɚɤɟɬɚɦɢ 
ɩɪɢɤɥɚɞɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɦɢ ɲɢɪɨɤɢɟ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. 
   

Ɇɟɫɬɨ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɜ 
ɭɱɟɛɧɨɦ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢ 
ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶ 
ɭɱɟɛɧɵɯ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ 

ɍɱɟɛɧɵɣ ɤɭɪɫ ɞɥɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ «Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ» ɪɚɫɫɱɢɬɚɧ ɧɚ 108 
ɱɚɫɨɜ, ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ ɫɞɚɱɚ ɡɚɱɟɬɚ. 

Ʉɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ, 
ɮɨɪɦɢɪɭɟɦɵɟ ɜ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ 
ɨɫɜɨɟɧɢɹ 
ɭɱɟɛɧɨɣ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ 

В ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɵ 
ɫɥɟ-ɞɭɸщɢɟ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ: 
-ɜɥɚɞɟɬɶ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ, 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ (ɈɄ-15); 

-ɩɨɧɢɦɚɧɢɟɦ ɪɨɥɢ ɢ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ 
(ɈɄ-16); 

-ɜɥɚɞɟɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ, ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ, 
ɯɪɚɧɟɧɢɹ, ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɦ 
ɤɚɤ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ (ɈɄ-17); 

-ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɜ ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɯ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯ 
ɫɟɬɹɯ ɢ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ (ɈɄ-18). 

 

Ɂɧɚɧɢɹ, ɭɦɟɧɢɹ 
ɢ ɧɚɜɵɤɢ, 
ɩɨɥɭɱɚɟɦɵɟ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɢɡɭɱɟɧɢɹ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ 

В ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɫɬɭɞɟɧɬ ɞɨɥɠɟɧ 

ɡɧɚɬɶ: 
-ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɧɹɬɢɹ ɢ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ; 
-ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɧɹɬɢɹ ɫɢɫɬɟɦ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɢ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯ 
ɫɢɫɬɟɦ;  
-ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɞɟɥɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ; 
-ɦɟɬɨɞɵ ɫɛɨɪɚ, ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ, ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɣ, 
ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ, ɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɞɥɹ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ. 
ɭɦɟɬɶ: 
-ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ  ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ;  
-ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ 
ɡɚɞɚɱ. 
ɜɥɚɞɟɬɶ: 
-ɧɚɜɵɤɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, 



ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ 
ɫ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ, ɬɨɜɚɪɧɨɣ, ɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɣ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ. 
 

Ʉɪɚɬɤɚɹ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ 
ɭɱɟɛɧɨɣ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ 
(ɨɫɧɨɜɧɵɟ 
ɛɥɨɤɢ, ɬɟɦɵ) 

ɇɨɦɟɪɚ ɢ 
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 
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Ɍɟɦɚ 1. 
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 

16 2 2 - 13 - 

Ɍɟɦɚ 2. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɢ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 

16 1 2 - 13 - 

Ɍɟɦɚ 3. 
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 

16 1 2 - 12 - 

Ɍɟɦɚ 4.  
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ. 

15 1 1 - 12  

Ɍɟɦɚ 5. Ȼɚɡɵ ɞɚɧɧɵɯ ɢ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɛɚɡɚɦɢ ɞɚɧɧɵɯ. 
ɏɪɚɧɢɥɢɳɟ ɞɚɧɧɵɯ.  

15 1 1 - 12 - 

Ɍɟɦɚ 6. 
Ⱥɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ 
ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ.  

15 1 1 - 12 - 



Ɍɟɦɚ 7. 
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɪɢɧɹɬɢɹ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ 
ɪɟɲɟɧɢɹ  

15 1 1 - 12 - 

зачет 

ȼɫɟɝɨ ɩɨ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ: 108 8 10 - 86 4 
 

ȼɢɞɵ ɭɱɟɛɧɨɣ 
ɪɚɛɨɬɵ 

Ʌɟɤɰɢɢ, ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɧɹɬɢɹ. 

Ɏɨɪɦɵ 
ɬɟɤɭɳɟɝɨ 
ɤɨɧɬɪɨɥɹ 
ɡɧɚɧɢɣ 

ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ. 

Ɏɨɪɦɚ 
ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɝ
ɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ 
ɡɧɚɧɢɣ 

Дɢɮ. ɡɚɱɟɬ. 

 



Ȼ2.ȼ.Дȼ.1 Ʌɢɧɟɣɧɨɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 

Цɟɥɶ ɢɡɭɱɟɧɢɹ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ 

Цɟɥɶ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ:  
-ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɛɚɡɨɜɵɯ ɭɦɟɧɢɣ ɢ 
ɧɚɜɵɤɨɜ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɪɟɲɟɧɢɹ 
ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɡɚɞɚɱ, ɫɜɨɞɹɳɢɯɫɹ ɤ ɡɚɞɚɱɟ ɥɢɧɟɣɧɨɝɨ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ. 

Ɉɫɧɨɜɧɵɟ  ɡɚɞɚɱɢ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ: 
-ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɜ ɫɢɦɩɥɟɤɫ-ɦɟɬɨɞɚ ɜ ɥɢɧɟɣɧɨɦ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɢ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɢɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɱɢɫɥɟɧɧɨɟ 
ɪɟɲɟɧɢɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɱ. 
 

Ɇɟɫɬɨ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɜ 
ɭɱɟɛɧɨɦ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢ 
ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶ 
ɭɱɟɛɧɵɯ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ 

    ɍɱɟɛɧɵɣ ɤɭɪɫ ɞɥɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ «Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ» ɪɚɫɫɱɢɬɚɧ ɧɚ 108 
ɱɚɫɨɜ, ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ ɫɞɚɱɚ ɷɤɡɚɦɟɧɚ. 

Ʉɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ, 
ɮɨɪɦɢɪɭɟɦɵɟ ɜ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ 
ɨɫɜɨɟɧɢɹ 
ɭɱɟɛɧɨɣ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ 

В ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɵ 
ɫɥɟɞɭɸщɢɟ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ: 
-ɜɥɚɞɟɬɶ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ, 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ (ɈɄ-15); 

-ɩɨɧɢɦɚɧɢɟɦ ɪɨɥɢ ɢ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ 
ɡɧɚɧɢɣ (ɈɄ-16); 

-ɜɥɚɞɟɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ, ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ, 
ɯɪɚɧɟɧɢɹ, ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɦ 
ɤɚɤ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ (ɈɄ-17); 

-ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɜ ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɯ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯ 
ɫɟɬɹɯ ɢ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ (ɈɄ-18). 

 

Зɧɚɧɢɹ, ɭɦɟɧɢɹ 
ɢ ɧɚɜɵɤɢ, 
ɩɨɥɭɱɚɟɦɵɟ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɢɡɭɱɟɧɢɹ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ 

         В ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɫɬɭɞɟɧɬ ɞɨɥɠɟɧ ɡɧɚɬɶ: 
-ɦɟɬɨɞɵ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ (ɦɟɬɨɞɵ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ ɥɢɧɟɣɧɨɝɨ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
ɭɦɟɬɶ: 
-ɪɟɲɚɬɶ ɬɢɩɨɜɵɟ ɡɚɞɚɱɢ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɭɸ ɫɢɦɜɨɥɢɤɭ ɩɪɢ ɨɩɢɫɚɧɢɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ,  
-ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɢɡɭɱɟɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ 
ɩɪɢɤɥɚɞɧɵɯ ɡɚɞɚɱ, ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɣ. 
 ɜɥɚɞɟɬɶ: 
-ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ.  

Ʉɪɚɬɤɚɹ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ 
ɭɱɟɛɧɨɣ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ 

(ɨɫɧɨɜɧɵɟ 
ɛɥɨɤɢ, ɬɟɦɵ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ɇɨɦɟɪɚ ɢ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 
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Ɍɟɦɚ 1. ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ Ʌɉ-

ɡɚɞɚɱɢ ɢ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ 
ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɹ 

7 1 1 - 6 - 

Ɍɟɦɚ 2. Ɍɨɠɞɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ȻДɊ 
ɢ ɜɟɪɲɢɧ ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ 
ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ 

7 1 1 - 6 - 

Ɍɟɦɚ 3. ɉɪɢɜɟɞɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱɢ 
Ʌɉ ɤ ɤɚɧɨɧɢɱɟɫɤɨɣ ɮɨɪɦɟ 
ɞɥɹ ɛɚɡɢɫɚ  7 1 1 - 5 - 

Ɍɟɦɚ 4. Ⱥɥɝɨɪɢɬɦ ɫɢɦɩɥɟɤɫ-

ɦɟɬɨɞɚ ɩɪɢ ɢɡɜɟɫɬɧɨɦ ȻДɊ 
7 1 1 - 5 - 

Ɍɟɦɚ 5. ɋɢɦɩɥɟɤɫ-ɦɟɬɨɞ ɛɟɡ 
ɩɨɪɨɠɞɟɧɢɹ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ȻДɊ  7 1 1 - 5 - 

Ɍɟɦɚ 6. ɋɢɦɩɥɟɤɫ-ɦɟɬɨɞ ɫ 
ɩɨɪɨɠɞɟɧɢɟɦ ȻДɊ  7 1 1 - 5 - 

Ɍɟɦɚ 7. Ⱥɥɝɨɪɢɬɦ ɫ 
ɤɨɪɪɟɤɬɧɵɦ ɜɢɞɨɦ ɛɚɡɢɫɚ 

7 - - - 5 - 

Ɍɟɦɚ 8. Ⱥɥɝɨɪɢɬɦ  ɛɟɡ 
ɤɨɪɪɟɤɬɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɛɚɡɢɫɚ 

6 - - - 5 - 

Ɍɟɦɚ 9. Ⱥɥɝɨɪɢɬɦ ɛɟɡ 
ɤɨɪɪɟɤɬɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɛɚɡɢɫɚ ɫ 
ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɦɢ 
ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɦɢ 

6 - - - 5 - 

Ɍɟɦɚ 10. ɋɢɦɩɥɟɤɫ 
ɦɧɨɠɢɬɟɥɢ  6 - - - 5 - 

Ɍɟɦɚ 11. Ⱥɥɝɨɪɢɬɦ 
ɦɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ 
ɫɢɦɩɥɟɤɫ-ɦɟɬɨɞɚ 

6 - - - 5 - 

Ɍɟɦɚ 12. Ɇɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ 
ɞɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɢɦɩɥɟɤɫ-

ɦɟɬɨɞ (ДɋɆ) 
6 - - - 5 - 

Ɍɟɦɚ 13. Ɇɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ 
ɦɟɬɨɞ ɫ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɦɢ 
ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɦɢ 

6 - - - 5 - 

Ɍɟɦɚ 14. Ɇɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ 
ДɋɆ ɫ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɦɢ 
ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɦɢ  

6 - - - 5 - 

Ɍɟɦɚ 15. Дɨɛɚɜɥɟɧɢɟ 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɜ 
ɦɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɦɟɬɨɞ  

6 - - - 5 - 

Ɍɟɦɚ 16. ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ (ɌЗ) ɢ 
ɟɟ ɪɟɲɟɧɢɟ  

6 - - - 5 - 

Ɍɟɦɚ 17. Дɪɭɝɢɟ ɡɚɞɚɱɢ Ʌɉ 
6 - - - 5 - 



экзаɦеɧ 

ȼɫɟɝɨ ɩɨ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ: 108 6 6 - 87 9 
 

ȼɢɞɵ ɭɱɟɛɧɨɣ 
ɪɚɛɨɬɵ 

Ʌɟɤɰɢɢ, ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɧɹɬɢɹ. 

Ɏɨɪɦɵ 
ɬɟɤɭɳɟɝɨ 
ɤɨɧɬɪɨɥɹ 

Ɋɟɮɟɪɚɬ, ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ. 

Ɏɨɪɦɚ 
ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɝ
ɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ 
ɡɧɚɧɢɣ 

 Эɤɡɚɦɟɧ. 

 



В.В.1.2. Логика 

Цель изучения 

дисциплины 

Развитие логической культуры мышления и формирование 

общеметодологических оснований познавательной и 

профессиональной деятельности. Формирование системы знаний о 

логической структуре языка, об основных формах мышления и 

логических операциях над ними. Овладение приемами и методами 

основных логических операций, а также навыками логического 

анализа рассуждений, производимых в письменной и в устной 

речи. 

Место дисциплины 

в учебном процессе 

и трудоемкость 

учебных дисциплин 

Логика является вариативной учебной дисциплиной 

гуманитарного цикла Б.1. Специальные требования к исходным 

знаниям, умениям и компетенциям студентов не 

предусматриваются. Данную учебную дисциплину дополняют 

философия, риторика, политология, социология, психология. 

В системе образования освоение логики способствует 

изучению профилирующих учебных дисциплин и тем самым 

оказывает содействие профессиональному становлению 

выпускника. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

учебной 

дисциплины 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в процессе изучения 

дисциплины 

Знать: 

− законы и принципы правильного мышления. 

− основные формы фиксации и преобразования знания на 

уровне абстрактного мышления. 

− критерии логической правильности и достоверности 

информации. 

Уметь: 

− уметь анализировать информацию с позиции ее 

логической правильности и обоснованности; 

− умеет логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь. 

Владеть: 

− навыками логически правильного и аргументированного 

формулирования мысли; 

− приемами построения доказательного рассуждения, 

приемами ведения аргументационного процесса, приемами и 

способами ведения дискуссии и полемики; основными приемами 

логического анализа высказываний и различных видов текста; 

- демонстрировать способность и готовность к диалогу и 

восприятию альтернатив, участию в дискуссиях по актуальным 



проблемам. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки, 

темы) 

Логика как наука. Предмет логики, ее значение. Логика и 

язык. 

Понятие. Понятие как форма мышления. Логические 

операции над понятиями. 

Суждение. Суждение как форма мышления. Простое 

суждение, его виды. Сложное суждение и его виды. 

Основные законы правильного мышления. Понятие о 

логическом законе. Основные законы логики. 

Умозаключение. Дедуктивные умозаключения. Простой 

категорический силлогизм. Сложные и сложносокращенные 

силлогизмы. Условные и разделительные умозаключения. 

Дилеммы. Индуктивные умозаключения и их виды. 

Умозаключение по аналогии. 

Логические основы теории аргументации. Аргументация и 

доказательство. Правила и ошибки в аргументации. Доказательство 

и опровержение, их виды. 

Логика вопросов и ответов. Виды вопросов и ответов. 

Виды учебной 

работы 
Лекции, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и 

иных средств 

обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, 

игровой метод - моделирование дискуссий, проведение 

коллоквиумов, написание рефератов. 

Формы текущего 

контроля знаний 
Рефераты, контрольные работы, дискуссии, тестирование. 

Форма 

промежуточного 

контроля знаний 

Зачет. 

 



Аɧɧɨɬɚɰɢɹ ɪɚɛɨɱɟɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ  
ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «Мɚɪɤɟɬɢɧɝ» ɩɨ 

ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ 38.03.02 Мɟɧɟɞɠɦɟɧɬ 

 

 

Уче̦̍̌я д̶̛̛̭пл̛̦̌ «М̬̌кет̛̦̐» от̦о̛̭т̭я к ̍̌̚о̏о̜ ч̭̌т̛ о̬̍̌̚о̏̌тел̦̽о̜ п̬о̬̥̥̼̐̌ 
Б.1.Б.17. 

Цел̛ ̛ ̚адач̛ ̛̚учен̛я д̛сц̛пл̛ны:  ̴о̛̬̥̬о̛̦̏̌е ̛̦̦̜̌̚ ̛ по̛̛̦̥̦̌я 
̴у̦к̶̛о̛̦̬о̛̦̏̌я ̥̬̌кет̛̦̐̌ ̏ ̬̼̦оч̵̦̼ у̭ло̛̏я̵, у̥е̛̦̜ т̏о̬че̭к̛ п̛̬̥е̦ят̽ получе̦̦̼е 
̛̦̦̌̚я ̏ ̴̭е̬е ̍удуще̜ п̬о̴е̛̭̭о̦̌л̦̽о̜ деятел̦̽о̭т̛.  

Кɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɮɨɪɦɢɪɭɟɦɵɟ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ: ɉК-

17 

ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ ɫɬɭɞɟɧɬ ɞɨɥɠɟɧ:  
Зɧɚɬɶ: ɪɨɥɶ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ ɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɮɢɪɦɨɣ;  ɩɪɢɧɰɢɩɵ, ɡɚɞɚɱɢ ɢ ɮɭɧɤɰɢɢ 

ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ;  ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ;  ɨɫɧɨɜɧɵɟ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ;  

Уɦɟɬɶ:  ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɣ ɫɪɟɞɵ ɢ ɢɯ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ;  ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-

ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɭɸ ɢ ɧɚɭɱɧɭɸ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɭ; ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɭɸ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɭɤɪɭɩɧɟɧɧɵɟ ɪɚɫɱɟɬɵ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɢɯ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ.  

Вɥɚɞɟɬɶ: ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ; ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ;  ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɨɰɟɧɤɢ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ.  

Сɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ:  
ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ. ɋɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ 

ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɦ. Ɋɚɡɞɟɥɵ ɩɥɚɧɚ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɛɸɞɠɟɬɚ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ. Мɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɚɹ 
ɫɪɟɞɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ: ɦɢɤɪɨɫɪɟɞɚ ɢ ɦɚɤɪɨɫɪɟɞɚ. ɉɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɟ ɪɵɧɤɢ ɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶɫɤɨɟ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ. ɋɭɳɧɨɫɬɶ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ. Мɨɞɟɥɶ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ. ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ. ɉɪɨɰɟɫɫ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɩɨɤɭɩɤɟ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɪɵɧɤɚ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ. Ɏɚɤɬɨɪɵ, ɜɥɢɹɸɳɢɟ ɧɚ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ. ɉɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɣ ɨ ɡɚɤɭɩɤɚɯ. Ɋɵɧɨɤ 
ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɯ ɩɪɨɞɚɜɰɨɜ. Ɋɵɧɨɤ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ. Мɟɬɨɞɵ ɡɚɤɭɩɨɤ. 
Мɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ. ɋɟɝɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɵɧɤɚ. Ɍɨɜɚɪɵ, ɬɨɜɚɪɧɵɟ 
ɦɚɪɤɢ, ɭɩɚɤɨɜɤɚ ɢ ɭɫɥɭɝɢ. ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɰɟɧ ɧɚ ɬɨɜɚɪɵ. ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹ 
ɰɟɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. Ɏɚɤɬɨɪɵ ɰɟɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. Мɟɬɨɞɵ ɰɟɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɬɨɜɚɪɨɞɜɢɠɟɧɢɟ. Ɋɨɡɧɢɱɧɚɹ ɢ ɨɩɬɨɜɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ. Мɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɚɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɹ. 
Кɨɦɩɥɟɤɫ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ. Ȼɸɞɠɟɬ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ. Ɋɟɤɥɚɦɚ ɢ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɛɵɬɚ. 
Мɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ. 

  



Ȼ2.ȼ.ɈȾ.3  Ⱦɢɫɤɪɟɬɧɚɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ 

Цɟɥɶ ɢɡɭɱɟɧɢɹ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ 

Цɟɥɶ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ: 
-ɭɫɜɨɟɧɢɟ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɧɨɜ ɞɢɫɤɪɟɬɧɨɣ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɢ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɥɨɝɢɤɢ,  ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ ɪɹɞɚ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ɢ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ. 

Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ: 
-ɨɫɜɨɟɧɢɟ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɩɩɚɪɚɬɚ ɞɢɫɤɪɟɬɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ – 

ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɨɣ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɹɡɵɤɚ, ɦɨɞɟɥɟɣ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚ ɪɟɲɟɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɩɪɢɤɥɚɞɧɵɯ, 
ɡɚɞɚɱ ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɪɚɡɞɟɥɚɦ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ: ɬɟɨɪɢɹ ɦɧɨɠɟɫɬɜ, ɚɥɝɟɛɪɚ 
ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɣ, ɛɭɥɟɜɵ ɮɭɧɤɰɢɢ, ɬɟɨɪɢɹ ɝɪɚɮɨɜ, ɬɟɨɪɢɹ ɤɨɞɢɪɨɜɚɧɢɹ, 
ɬɟɨɪɢɹ ɚɜɬɨɦɚɬɨɜ. 
 

Ɇɟɫɬɨ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɜ 
ɭɱɟɛɧɨɦ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢ 
ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶ 
ɭɱɟɛɧɵɯ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ 

ɍɱɟɛɧɵɣ ɤɭɪɫ ɞɥɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ «Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ» ɪɚɫɫɱɢɬɚɧ ɧɚ 144 ɱɚɫɚ, 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ ɫɞɚɱɚ ɷɤɡɚɦɟɧɚ. 

Ʉɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ, 
ɮɨɪɦɢɪɭɟɦɵɟ ɜ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ 
ɨɫɜɨɟɧɢɹ 
ɭɱɟɛɧɨɣ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ 

В ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ 
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɵ ɫɥɟɞɭɸщɢɟ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ: 
‒ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɟ 
ɪɟɲɟɧɢɹ ɢ ɝɨɬɨɜ ɧɟɫɬɢ ɡɚ ɧɢɯ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ (ɈɄ-4); 

‒ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɬɶ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɨɜɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɭɦɟɧɢɹ, ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɤ 
ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɸ (ɈɄ-5);  

‒ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ 
ɦɟɬɨɞɨɜ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ (ɉɄ-

2); 

‒ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɡɚɤɨɧɵ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɧɚɭɱɧɵɯ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɨɜɚɬɶ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-

ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɰɟɥɹɦɢ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ (ɉɄ-3); 

‒ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɫɬɚɜɢɬɶ ɢ ɪɟɲɚɬɶ ɩɪɢɤɥɚɞɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɫ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ (ɉɄ-4); 

‒ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɢ ɨɛɨɫɧɨɜɵɜɚɬɶ ɜɵɛɨɪ ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ 
ɪɟɲɟɧɢɣ ɩɨ ɜɢɞɚɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ (ɉɄ-5); 

‒ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɜɵɹɜɥɹɬɶ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ, ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɪɟɢɧɠɢɧɢɪɢɧɝɟ 
ɩɪɢɤɥɚɞɧɵɯ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ (ɉɄ-8); 

‒ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɞɚɧɧɵɯ ɢ 
ɡɧɚɧɢɣ, ɩɪɢɤɥɚɞɧɵɟ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ (ɉɄ-9); 

‒ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɤ ɪɟɲɟɧɢɸ ɩɪɢɤɥɚɞɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɛɚɡɨɜɵɟ 
ɚɥɝɨɪɢɬɦɵ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɨɰɟɧɤɭ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ 
ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɜ, ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ (ɉɄ-10); 



‒ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɢ ɜɵɛɢɪɚɬɶ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɟ 
ɫɪɟɞɵ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɞɥɹ 
ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɢɤɥɚɞɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɢ 
ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɂɋ (ɉɄ-16); 

‒ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɦɟɬɨɞɵ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚ 
ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɦ, ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ, ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦ ɢ ɚɥɝɨɪɢɬɦɢɱɟɫɤɨɦ 
ɭɪɨɜɧɹɯ (ɉɄ-17); 

‒ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɜɵɛɢɪɚɬɶ ɦɟɬɨɞɵ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ (ɉɄ-18); 

‒ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɜɵɛɢɪɚɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ ɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɡɧɚɧɢɣ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɫɪɟɞɟ 
(ɉɄ-20); 

‒ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɫɢɫɬɟɦɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɦɟɬɨɞɵ ɜ ɮɨɪɦɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɢɤɥɚɞɧɵɯ ɡɚɞɚɱ (ɉɄ-21). 

 

Ɂɧɚɧɢɹ, ɭɦɟɧɢɹ 
ɢ ɧɚɜɵɤɢ, 
ɩɨɥɭɱɚɟɦɵɟ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɢɡɭɱɟɧɢɹ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ 

В ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɫɬɭɞɟɧɬ ɞɨɥɠɟɧ 
ɡɧɚɬɶ:  
-ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɹɡɵɤɚ, ɫɪɟɞɫɬɜ, ɦɟɬɨɞɨɜ ɢ ɦɨɞɟɥɟɣ 
ɞɢɫɤɪɟɬɧɨɣ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɜ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɯ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɟɟ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨ 
ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɨɜɚɬɶ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɩɪɨɛɥɟɦɚɯ ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ;  

-ɦɟɬɨɞɵ ɬɟɨɪɢɢ ɦɧɨɠɟɫɬɜ, ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɥɨɝɢɤɢ, ɚɥɝɟɛɪɵ 
ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɣ, ɬɟɨɪɢɢ ɚɜɬɨɦɚɬɨɜ, ɬɟɨɪɢɢ ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɜ. 
ɭɦɟɬɶ:  
-ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɦɟɬɨɞɵ ɞɢɫɤɪɟɬɧɨɣ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɩɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ - ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɢ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ. 

ɜɥɚɞɟɬɶ:  
-ɜɫɟɦ ɚɪɫɟɧɚɥɨɦ ɦɟɬɨɞɨɜ ɞɢɫɤɪɟɬɧɨɣ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦ 
ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ; ɧɚɜɵɤɚɦɢ 
ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɤɥɚɞɧɵɯ ɡɚɞɚɱ;  
-ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɞɢɫɤɪɟɬɧɨɣ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ. 
 

Ʉɪɚɬɤɚɹ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ 
ɭɱɟɛɧɨɣ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ 

(ɨɫɧɨɜɧɵɟ 
ɛɥɨɤɢ, ɬɟɦɵ) 
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ɷɤɡɚɦɟɧ 

ȼɫɟɝɨ ɩɨ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ: 144 8 8 - 119 9 
 

ȼɢɞɵ ɭɱɟɛɧɨɣ 
ɪɚɛɨɬɵ 

Ʌɟɤɰɢɢ, ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɧɹɬɢɹ. 

Ɏɨɪɦɵ 
ɬɟɤɭɳɟɝɨ 
ɤɨɧɬɪɨɥɹ 

Ɋɟɮɟɪɚɬ, ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ. 

Ɏɨɪɦɚ 
ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɝ
ɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ 
ɡɧɚɧɢɣ 

 Эɤɡɚɦɟɧ. 
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ɍɱɟɛɧɚɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ «Ɇɚɬɟɦɚɬɢɤɢ» ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɛɚɡɨɜɨɣ ɱɚɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ – Ȼ1.Ȼ.6 

Цɟɥɢ ɢ ɡɚɞɚɱɢ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ: 
– ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɢ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ;  
– ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɫɛɨɪɚ, ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ, ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ ɢ ɚɧɚɥɢɡɚ 

ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɞɥɹ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɢ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-

ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɹɜɥɟɧɢɣ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ;  
– ɜɵɪɚɛɨɬɤɚ ɭɦɟɧɢɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ 

ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ.  
Кɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɮɨɪɦɢɪɭɟɦɵɟ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ: ɈɄ-

3, ɈɄ-4. 

ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɫɬɭɞɟɧɬ ɞɨɥɠɟɧ:  
Зɧɚɬɶ:  ɨɫɧɨɜɵ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɢ 

ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ. 
Уɦɟɬɶ:  ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ. 
Вɥɚɞɟɬɶ:  ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɢɹ 

ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ; ɦɟɬɨɞɢɤɨɣ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ, ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɢ ɩɪɨɝɧɨɡɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ 
ɹɜɥɟɧɢɣ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ.  

Сɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ: Ɇɧɨɠɟɫɬɜɚ. Ɉɩɟɪɚɰɢɢ ɧɚɞ ɦɧɨɠɟɫɬɜɚɦɢ. Дɟɤɚɪɬɨɜɨ 
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ. Ɉɬɨɛɪɚɠɟɧɢɟ. Ɏɭɧɤɰɢɢ. Эɤɜɢɜɚɥɟɧɬɧɵɟ ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ. ɋɱɟɬɧɵɟ ɢ ɧɟɫɱɟɬɧɵɟ 
ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ. Ɇɨɳɧɨɫɬɶ ɤɨɧɬɢɧɭɭɦɚ. ȼɟɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɱɢɫɥɚ.  ɉɨɥɧɨɬɚ ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ 
ɜɟɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɱɢɫɟɥ. Ʌɟɦɦɵ ɨɛ ɨɬɞɟɥɢɦɨɫɬɢ ɦɧɨɠɟɫɬɜ, ɨ ɫɢɫɬɟɦɟ ɜɥɨɠɟɧɧɵɯ ɨɬɪɟɡɤɨɜ ɢ 
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɬɹɝɢɜɚɸɳɢɯɫɹ ɨɬɪɟɡɤɨɜ. Ɇɟɬɨɞ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢɧɞɭɤɰɢɢ. Ȼɢɧɨɦ 
ɇɶɸɬɨɧɚ ɢ ɧɟɪɚɜɟɧɫɬɜɨ Ȼɟɪɧɭɥɥɢ. Чɢɫɥɨɜɵɟ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ȼɟɫɤɨɧɟɱɧɨ ɦɚɥɵɟ ɢ 
ɛɟɫɤɨɧɟɱɧɨ ɛɨɥɶɲɢɟ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜɚ. ɉɪɟɞɟɥ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɉɪɟɞɟɥɶɧɵɣ ɩɟɪɟɯɨɞ ɜ ɧɟɪɚɜɟɧɫɬɜɚɯ. Ɇɨɧɨɬɨɧɧɵɟ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɍɟɨɪɟɦɚ 
ȼɟɣɟɪɲɬɪɚɫɫɚ. Чɢɫɥɨ «ɟ» ɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɚɹ Эɣɥɟɪɚ. Ɍɟɨɪɟɦɚ Ȼɨɥɶɰɚɧɨ-ȼɟɣɟɪɲɬɪɚɫɫɚ ɨ 
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɢ ɱɚɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɪɟɞɟɥɚ ɭ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ʉɪɢɬɟɪɢɣ Ʉɨɲɢ 
ɞɥɹ ɫɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɉɨɧɹɬɢɟ ɩɪɟɞɟɥɚ ɱɢɫɥɨɜɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ. ɋɜɨɣɫɬɜɨ 
ɦɨɧɨɬɨɧɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɟɥɚ ɮɭɧɤɰɢɢ. Ʉɪɢɬɟɪɢɢ Ʉɨɲɢ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɟɥɚ ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɨ ɛɚɡɟ  
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Уɱɟɛɧɚɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ «Мɟɬɨɞɵ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ» ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɣ 
ɱɚɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ – ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɩɨ ɜɵɛɨɪɭ Ȼ1.ȼ.Дȼ.1.1. 

 

Цɟɥɶ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ. Цɟɥɶɸ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «Мɟɬɨɞɵ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ» 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɞɥɹ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɜɵɝɨɞɧɵɯ ɢɡ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɞɥɹ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɵɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɫ ɭɱɟɬɨɦ 
ɫɩɟɰɢɮɢɤɢ ɢɦɟɸɳɟɣɫɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɨɠɢɞɚɟɦɨɝɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɢ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɣ ɥɢɰɚ, ɩɪɢɧɢɦɚɸɳɟɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ.  

Зɚɞɚɱɢ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɡɚɞɚɱɚɦɢ, 
ɪɟɲɚɟɦɵɦɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɞɚɧɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: 1. ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɨɫɜɨɟɧɢɟ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ 
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ ɤɭɪɫɚ «Мɟɬɨɞɵ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ»; 2. ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɥɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɨɫɧɨɜ ɦɟɬɨɞɨɜ 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ; 3. ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɪɟɲɟɧɢɹ ɬɢɩɨɜɵɯ ɡɚɞɚɱ, 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɯ ɭɫɜɨɟɧɢɸ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɨɧɹɬɢɣ ɜ ɢɯ ɜɡɚɢɦɧɨɣ ɫɜɹɡɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɡɚɞɚɱ, 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɯ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɧɚɱɚɥɶɧɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ; 4. ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɭɦɟɧɢɣ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɚɩɩɚɪɚɬɚ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɧɚ ɛɚɡɟ ɦɟɬɨɞɨɜ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɬɟɨɪɢɢ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɟɣ.  

Кɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɮɨɪɦɢɪɭɟɦɵɟ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ: 
ɈɉК-6, ɉК-7 

Дɢɫɰɢɩɥɢɧɚ «Мɟɬɨɞɵ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ» ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɳɢɦ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɦ ɢ 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ, ɜɯɨɞɹɳɢɯ ɜ ɈɈɉ ȼɈ ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ ɦɟɧɟɧɞɠɦɟɧɬɚ. Дɥɹ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɨɫɜɨɟɧɢɹ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «Мɟɬɨɞɵ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ » ɫɬɭɞɟɧɬ ɞɨɥɠɟɧ:  

1. Зɧɚɬɶ: - ɛɚɡɨɜɵɟ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɧɹɬɢɹ ɨ ɫɜɨɣɫɬɜɚɯ ɢ ɦɟɬɨɞɚɯ ɥɢɧɟɣɧɨɣ ɚɥɝɟɛɪɵ; 
- ɬɟɨɪɢɸ ɪɟɲɟɧɢɹ ɦɚɬɪɢɱɧɵɯ ɭɪɚɜɧɟɧɢɣ; - ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɜɟɤɬɨɪɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɝɟɨɦɟɬɪɢɢ; - ɬɢɩɵ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ, ɞɨɩɭɫɤɚɸɳɢɯ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɭɸ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɭ ɜ 
ɜɢɞɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɬɨɝɨ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɜɢɞɚ; - ɦɟɬɨɞɵ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦ ɥɢɧɟɣɧɵɯ 
ɭɪɚɜɧɟɧɢɣ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ.   

3 2. Уɦɟɬɶ: - ɪɟɲɚɬɶ ɬɢɩɨɜɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɬɟɨɪɢɢ ɦɚɬɪɢɰ, ɫɢɫɬɟɦ ɥɢɧɟɣɧɵɯ ɭɪɚɜɧɟɧɢɣ; - 
ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɚɩɩɚɪɚɬ ɥɢɧɟɣɧɨɣ ɚɥɝɟɛɪɵ ɜ ɡɚɞɚɱɚɯ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɢ 
ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɢɤɥɚɞɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɩɨ ɪɚɫɱɟɬɭ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɜ 
ɡɚɞɚɱɚɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɬɟɨɪɢɢ; - ɨɛɨɫɧɨɜɵɜɚɬɶ ɜɵɛɨɪ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɞɥɹ ɪɚɫɱɟɬɚ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɮɭɧɤɰɢɣ 
ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ; - ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɪɚɫɱɟɬɵ ɢ 
ɨɛɨɫɧɨɜɚɬɶ ɢɯ.  

3. ȼɥɚɞɟɬɶ ɧɚɜɵɤɚɦɢ: - ɪɟɲɟɧɢɹ ɬɢɩɨɜɵɯ ɡɚɞɚɱ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɚɩɩɚɪɚɬɚ ɬɟɨɪɢɢ ɦɚɬɪɢɰ ɢ ɫɢɫɬɟɦ ɥɢɧɟɣɧɵɯ ɭɪɚɜɧɟɧɢɣ; - ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɦ ɤɚɤ 
ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɦɨɞɟɥɟɣ; - ɫɛɨɪɚ, ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɞɚɧɧɵɯ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ; - ɜɥɚɞɟɧɢɹ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɚɧɚɥɢɡɚ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɞɚɧɧɵɯ.  



Аɧɧɨɬɚɰɢɹ ɪɚɛɨɱɟɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ 

«Мɟɬɨɞɵ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ» ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ 

ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ 38.03.02 Мɟɧɟɞɠɦɟɧɬ 

 

 

ɍɱɟɛɧɚɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ «Мɟɬɨɞɵ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ» ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ 
ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ –ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ  ɩɨ ɜɵɛɨɪɭ– Ȼ1.Ȼ.8 

Цɟɥɢ ɢ ɡɚɞɚɱɢ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ: 

- ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɫ ɫɭɳɧɨɫɬɶɸ ɢ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɟɣ ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɪɢɧɹɬɢɹ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ; 

- ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɭɦɟɧɢɹ ɢ ɧɚɜɵɤɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ, 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɦɚɧɞɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ;  

- ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɤ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɦɭ ɢ ɝɪɭɩɩɨɜɨɦɭ ɭɱɚɫɬɢɸ ɜ ɩɪɢɧɹɬɢɢ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ. 

Кɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɮɨɪɦɢɪɭɟɦɵɟ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ:  ɈɉК-6. 

ɉК-8. ɉК-15. 

ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɫɬɭɞɟɧɬ ɞɨɥɠɟɧ:  
Зɧɚɬɶ: ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ; 

ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ, ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ; 
ɦɟɬɨɞɵ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ, ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɪɢ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɢ ɩɥɚɧɨɜ; ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ; ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɢɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ. 

Уɦɟɬɶ: ɜɵɹɜɥɹɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɩɪɢ ɚɧɚɥɢɡɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ 
ɫɢɬɭɚɰɢɣ, ɩɪɟɞɥɚɝɚɬɶ ɫɩɨɫɨɛɵ ɢɯ ɪɟɲɟɧɢɹ ɢ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɨɠɢɞɚɟɦɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ; 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɨɛɨɛɳɚɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɝɨɬɨɜɢɬɶ ɫɩɪɚɜɤɢ ɢ ɨɛɡɨɪɵ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɪɟɞɚɤɬɢɪɨɜɚɬɶ, ɪɟɮɟɪɢɪɨɜɚɬɶ ɪɟɰɟɧɡɢɪɨɜɚɬɶ ɬɟɤɫɬɵ; 
ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɢ ɨɛɨɫɧɨɜɵɜɚɬɶ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ; 
ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɫ ɪɚɡɧɵɯ ɫɬɨɪɨɧ (ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ, ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɣ, 
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɢ ɞɪ.) ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɚɝɟɧɬɨɜ, ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜ ɫɮɟɪɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 

Вɥɚɞɟɬɶ: ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɨɣ ɜ ɪɟɠɢɦɟ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ. 

Сɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ:  Ɋɟɲɟɧɢɟ ɢ ɟɝɨ ɪɨɥɶ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ. Ɏɨɪɦɵ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ. Цɟɥɟɜɚɹ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ 
ɪɟɲɟɧɢɣ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ. 
ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɷɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ  



Аɧɧɨɬɚɰɢɹ ɪɚɛɨɱɟɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ  
«ɇɚɥɨɝɢ ɢ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɟ ɦɚɥɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ» ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ  

ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ 38.03.02 Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ 

 

Уɱɟɛɧɚɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ «ɇɚɥɨɝɢ ɢ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɟ ɦɚɥɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ» ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ 
ɛɚɡɨɜɨɣ ɱɚɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ Ȼ1.Ȼ.23. 

Цɟɥɶ ɢ ɡɚɞɚɱɢ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ: Цɟɥɶ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ – ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɡɧɚɧɢɣ ɨ ɮɭɧɤɰɢɹɯ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨ 
ɭɱɟɬɚ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶ ɢɯ ɤ ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ ɩɪɢɱɢɧ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɪɚɡɥɢɱɢɣ ɦɟɠɞɭ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɦ ɢ 
ɧɚɥɨɝɨɜɵɦ ɭɱɟɬɨɦ ɩɪɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɚɝɚɟɦɨɣ ɛɚɡɵ ɩɨ ɧɚɥɨɝɭ ɧɚ ɩɪɢɛɵɥɶ; ɧɚɭɱɢɬɶ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɞɚɧɧɵɟ ɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɞɥɹ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ Уɱɟɛɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ:  ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ ɫɭɳɧɨɫɬɢ, ɰɟɥɟɣ ɢ 
ɡɚɞɚɱ ɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɭɱɟɬɚ, ɩɨɪɹɞɤɚ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ;  ɡɧɚɬɶ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɢ ɩɪɚɜɢɥɚ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɭɱɟɬɚ, ɫɨɫɬɚɜ ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɤɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɞɥɹ ɪɚɫɱɟɬɚ 
ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɚɝɚɟɦɨɣ ɛɚɡɵ ɩɨ ɧɚɥɨɝɭ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɪɚɫɤɪɵɬɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ, 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣ ɢ ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɩɨ ɧɚɥɨɝɭ ɧɚ ɞɨɛɚɜɥɟɧɧɭɸ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɢ 
ɧɚɥɨɝɭ ɧɚ ɩɪɢɛɵɥɶ;  ɜɵɪɚɛɨɬɚɬɶ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɜɵɤɢ ɪɚɫɱɟɬɚ ɫɭɦɦɵ ɧɚɥɨɝɚ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɝɨ ɭɩɥɚɬɟ 
ɜ ɛɸɞɠɟɬ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɢ 
ɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɭɱɟɬɚ. 

Кɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɮɨɪɦɢɪɭɟɦɵɟ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ: ɈɉК-7. 

ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ ɫɬɭɞɟɧɬ ɞɨɥɠɟɧ:  
ɡɧɚɬɶ:  ɫɭɳɧɨɫɬɶ, ɰɟɥɢ ɢ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɭɱɟɬɚ;  ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨ 

ɭɱɟɬɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɪɟɝɢɫɬɪɨɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨ ɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɭɱɟɬɚ 
ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɦɭ ɭɱɟɬɭ;  ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɢɫɬɟɦ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɢ ɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ;  ɜɢɞɵ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɪɚɡɥɢɱɢɣ ɦɟɠɞɭ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ 
ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ ɞɨɯɨɞɨɜ ɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɦ ɢ ɧɚɥɨɝɨɜɨɦ ɭɱɟɬɟ, ɢɯ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɪɚɫɱɟɬ 
ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ ɛɚɡɵ ɩɨ ɧɚɥɨɝɭ ;  ɩɨɪɹɞɨɤ ɪɚɫɱɟɬɚ ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ ɛɚɡɵ ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ 
ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ, ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɢ ɢɫɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɲɢɛɨɤ  

ɭɦɟɬɶ:  ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɞɥɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɰɟɥɟɣ ɢ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɭɱɟɬɚ;  ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɜɢɞɵ ɪɚɡɧɢɰ ɦɟɠɞɭ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɞɥɹ ɪɚɫɱɟɬɚ 
ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ ɛɚɡɵ ɩɨ ɧɚɥɨɝɭ, ɮɨɪɦɢɪɭɟɦɵɦɢ ɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɦ ɢ ɧɚɥɨɝɨɜɨɦ ɭɱɟɬɟ, ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪ 
ɢɯ ɜɥɢɹɧɢɹ ɧɚ ɟɺ ɜɟɥɢɱɢɧɭ;  ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɞɚɧɧɵɟ ɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɞɥɹ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɢ ɩɨ ɧɚɥɨɝɭ  

 ɜɥɚɞɟɬɶ:  ɩɨɪɹɞɤɨɦ ɪɚɫɱɟɬɚ ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ ɛɚɡɵ ɢ ɫɭɦɦɵ ɧɚɥɨɝɚ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɝɨ ɭɩɥɚɬɟ ɜ 
ɛɸɞɠɟɬ (ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɇДС ɢ ɧɚɥɨɝɚ ɧɚ ɩɪɢɛɵɥɶ);  ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ 
ɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ;  ɩɨɪɹɞɤɨɦ ɜɡɚɢɦɨɭɜɹɡɤɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɩɨ ɇДС ɢ 
ɧɚɥɨɝɭ ɧɚ ɩɪɢɛɵɥɶ ɫ ɮɨɪɦɚɦɢ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ. 

Сɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ: Сɭɳɧɨɫɬɶ, ɰɟɥɢ ɢ ɦɨɞɟɥɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɭɱɟɬɚ 
ȼɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɢ ɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɇɚɥɨɝɨɜɵɣ ɭɱɟɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɛɵɥɢ 
ɇɚɥɨɝɨɜɚɹ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ.  



Аɧɧɨɬɚɰɢɹ ɪɚɛɨɱɟɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «Оɰɟɧɤɚ ɛɢɡɧɟɫɚ ɢ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶɸ ɮɢɪɦɵ» ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ 38.03.02 

Мɟɧɟɞɠɦɟɧɬ 

Дɢɫɰɢɩɥɢɧɚ «Оɰɟɧɤɚ ɛɢɡɧɟɫɚ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶɸ ɮɢɪɦɵ» ɜɯɨɞɢɬ ɜ 
ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɭɸ ɱɚɫɬɶ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ – ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ - 

ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɛɚɤɚɥɚɜɪɨɜ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ «Мɟɧɟɞɠɦɟɧɬ» - Ȼ1.ȼ.ɈД.5. 
Цɟɥɶ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ - - ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɚɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ 

ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɨɰɟɧɤɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
(ɛɢɡɧɟɫɚ), ɚ ɬɚɤɠɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɛɚɡɵ ɞɥɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ. 

Кɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɮɨɪɦɢɪɭɟɦɵɟ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ:  
ɉК- 1, ɈɉК-3. 

ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɫɬɭɞɟɧɬ ɞɨɥɠɟɧ: 

Зɧɚɬɶ: ɡɧɚɟɬ ɬɟɪɦɢɧɵ, ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɧɹɬɢɹ ɬɟɨɪɢɢ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɢ ɥɢɞɟɪɫɬɜɚ ɩɪɢ 
ɪɟɲɟɧɢɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ  ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ, ɡɧɚɟɬ 
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ ɩɨɧɹɬɢɹɦɢ ɢ ɫɨɛɵɬɢɹɦɢ, ɡɧɚɟɬ ɤɚɤ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ 
ɜ ɡɚɞɚɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ; ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ, ɦɟɬɨɞɢɤɢ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɥɢɱɧɨɣ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɫɩɨɫɨɛɵ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ 
ɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ 

Уɦɟɬɶ: ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ, ɦɟɬɨɞɢɤɢ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɥɢɱɧɨɣ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɫɩɨɫɨɛɵ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ 
ɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ; ɭɦɟɟɬ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɢ ɨɛɴɹɫɧɹɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɫ 
ɬɪɟɛɭɟɦɨɣ ɫɬɟɩɟɧɶɸ ɧɚɭɱɧɨɣ ɬɨɱɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨɥɧɨɬɵ, ɭɦɟɟɬ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɬɶ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɬɚɤ, 
ɱɬɨ ɛɵ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɰɟɥɨɟ, ɭɦɟɟɬ ɪɟɲɚɬɶ ɬɢɩɢɱɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ  ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɜ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɭɦɟɟɬ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɭɦɟɟɬ ɪɟɲɚɬɶ 
ɭɫɥɨɠɧɟɧɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ, ɫ ɢɯ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɜ ɧɟɬɢɩɢɱɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ 

Вɥɚɞɟɬɶ: Иɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɨɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɮɨɪɦɟ, ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, 
ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ; ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ 
ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ, ɚɧɚɥɢɡɚ ɦɟɬɨɞɢɤ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ, ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɬɟɩɟɧɢ ɥɢɱɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ 
ɡɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɨɩɵɬɨɦ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɫɩɨɫɨɛɵ 
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ.  



Аɧɧɨɬɚɰɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ 

«Пɪɚɜɨɜɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ» ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ 
ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ 38.03.02 Мɟɧɟɞɠɦɟɧɬ 

 

 

 

ɍɱɟɛɧɚɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ «ɉɪɚɜɨɜɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ» 

ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɛɚɡɨɜɨɣ ɱɚɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ  Ȼ1.Ȼ.24. 
Цɟɥɢ ɢ ɡɚɞɚɱɢ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ: 
– ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɰɟɥɨɫɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɡɧɚɧɢɣ ɩɨ ɩɪɚɜɨɜɨɦɭ 

ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɸ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,  
– ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ ɫ ɧɨɜɵɦɢ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹɦɢ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, 
–  ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɢɯ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɢ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ.  
Кɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɮɨɪɦɢɪɭɟɦɵɟ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ: 

ɈɉК-1 

ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɫɬɭɞɟɧɬ ɞɨɥɠɟɧ:  
Зɧɚɬɶ: ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ Кɨɧɫɬɢɬɭɰɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ; ɩɪɚɜɚ ɢ ɫɜɨɛɨɞɵ 

ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ, ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɢɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ; ɨɫɧɨɜɵ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ ɫɮɟɪɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟ 
ɚɤɬɵ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɪɚɜɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɮɨɪɦɵ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ; 
ɩɪɚɜɨɜɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; ɩɪɚɜɚ ɢ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɜ ɫɮɟɪɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; ɩɨɪɹɞɨɤ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ 
ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɢ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɟɝɨ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ; ɩɪɚɜɢɥɚ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ; ɪɨɥɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ; ɩɪɚɜɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ ɝɪɚɠɞɚɧ; 
ɩɨɧɹɬɢɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɣ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ; ɜɢɞɵ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ; ɧɨɪɦɵ ɡɚɳɢɬɵ 
ɧɚɪɭɲɟɧɧɵɯ ɩɪɚɜ ɢ ɫɭɞɟɛɧɵɣ ɩɨɪɹɞɨɤ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɫɩɨɪɨɜ. 

Уɦɟɬɶ: ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ; ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ; 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɭɸ ɮɨɪɦɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ; ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɛɟɡɞɟɣɫɬɜɢɹ) ɫ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ. 

Вɥɚɞɟɬɶ: ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɦɟɬɨɞɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɚɜɨɜɨɣ 
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. 

Сɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ: ɉɪɚɜɨɜɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ 
ɉɪɚɜɨɜɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɉɪɚɜɨɜɨɟ 
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɉɪɚɜɚ ɢ ɫɜɨɛɨɞɵ ɝɪɚɠɞɚɧ. ɉɪɟɞɟɥɵ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɩɪɚɜ Эɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɫɩɨɪɵ Ɍɪɭɞɨɜɨɟ ɩɪɚɜɨ ɤɚɤ ɨɬɪɚɫɥɶ ɩɪɚɜɚ Зɚɪɚɛɨɬɧɚɹ 
ɩɥɚɬɚ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɚɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ   



Аɧɧɨɬɚɰɢɹ ɪɚɛɨɱɟɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «Оɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ 
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ» ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ 38.03.02 

Мɟɧɟɞɠɦɟɧɬ 

 

Дɢɫɰɢɩɥɢɧɚ «Оɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ» ɜɯɨɞɢɬ ɜ ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɭɸ 
ɱɚɫɬɶ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ – ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ - ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɛɚɤɚɥɚɜɪɨɜ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ «Мɟɧɟɞɠɦɟɧɬ» - Ȼ1.ȼ.ɈД.4. 

Цɟɥɶ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ - ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɨɫɧɨɜɵ ɡɧɚɧɢɣ ɨ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɢ 
ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɹɯ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɦɚɥɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ. 

Кɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɮɨɪɦɢɪɭɟɦɵɟ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ:  
ɉК- 12. 

ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɫɬɭɞɟɧɬ ɞɨɥɠɟɧ: 

Зɧɚɬɶ: ɨɫɧɨɜɵ ɞɟɥɨɜɨɝɨ ɨɛɳɟɧɢɹ, ɫɩɨɫɨɛɵ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɢ ɫɛɨɪɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɞɥɹ 
ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ ɜɧɟɲɧɢɯ ɫɜɹɡɟɣ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɫɩɨɫɨɛɵ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɪɨɟɤɬɨɜ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ 
ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ  

Уɦɟɬɶ: ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɞɟɥɨɜɨɟ ɨɛɳɟɧɢɟ, ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɢ ɫɨɛɢɪɚɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɞɥɹ 
ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ ɜɧɟɲɧɢɯ ɫɜɹɡɟɣ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɫɩɨɫɨɛɵ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɪɨɟɤɬɨɜ, 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 

Вɥɚɞɟɬɶ: ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɦɟɬɨɞɨɜ ɞɟɥɨɜɨɝɨ ɨɛɳɟɧɢɹ ɢ ɫɛɨɪɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɞɥɹ 
ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ ɜɧɟɲɧɢɯ ɫɜɹɡɟɣ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɭɦɟɧɢɟɦ ɩɨɞɝɨɬɚɜɥɢɜɚɬɶ ɩɪɨɟɤɬɵ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.  



Аɧɧɨɬɚɰɢɹ ɪɚɛɨɱɟɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «Оɫɧɨɜɵ 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ» ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ 

38.03.02 Мɟɧɟɞɠɦɟɧɬ 

 

 

Дɢɫɰɢɩɥɢɧɚ «Оɫɧɨɜɵ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ» ɜɯɨɞɢɬ ɜ 
ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɭɸ ɱɚɫɬɶ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ – ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ - 

ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɛɚɤɚɥɚɜɪɨɜ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ «Мɟɧɟɞɠɦɟɧɬ» - Ȼ1.ȼ.ɈД.1. 

Цɟɥɶ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ - ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɫɢɫɬɟɦɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-

ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.  
Кɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɮɨɪɦɢɪɭɟɦɵɟ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ:  
ɉК- 19 

ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɫɬɭɞɟɧɬ ɞɨɥɠɟɧ: 
Зɧɚɬɶ: ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɢ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɜɨɟɣ 

ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɊФ; ɷɤɨɧɨɦɢɤɨ-

ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ ɜ ɚɧɚɥɢɡɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ; ɦɟɬɨɞɵ 
ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ; ɩɭɬɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ; ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɦɚɤɪɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ; 
ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ; ɩɪɢɱɢɧɵ ɢ ɰɟɥɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ; ɦɟɬɨɞɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ.  

Уɦɟɬɶ: ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɦɢ ɟɝɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ; 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɭɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɸ ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɫɜɨɟɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ ɚɧɚɥɢɡɚ ɦɚɫɫɨɜɵɯ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɧɚ ɨɬɪɚɫɥɟɜɵɯ, ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢ 
ɧɚɪɨɞɧɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɦ ɭɪɨɜɧɹɯ; ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɩɪɨɜɟɪɤɭ ɜɵɞɜɢɧɭɬɵɯ ɝɢɩɨɬɟɡ; ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ ɞɥɹ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɬɟɤɭɳɢɯ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ; ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɪɚɫɱɟɬɵ ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɦɚɤɪɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ; 

Вɥɚɞɟɬɶ: ɨɩɵɬɨɦ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɫɜɨɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ ɫ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹɦɢ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ; ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɞɥɹ 
ɫɜɨɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɟɣ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɷɤɨɧɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ; ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ 
ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ; ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ 
ɷɤɨɧɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɢ ɢɯ ɫɢɫɬɟɦ; ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɰɟɥɨɫɬɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ ɚɧɚɥɢɡɭ ɩɪɨɛɥɟɦ 
ɨɛɳɟɫɬɜɚ; ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɨɰɟɧɤɢ ɢ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɬɪɚɧɵ; ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɨɰɟɧɤɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɬɪɚɧ; ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ. 

Соде̬жание ди̭циплины: З̬̌о̙де̛̦е п̬едп̛̛̬̦̥̌тел̭̽т̏̌.  Эт̌п̼ ̛̬̌̏̚т̛́ 
п̬едп̛̛̬̦̥̌тел̭̽т̏̌ ̏ ˀо̛̛̭̭. О̭о̍е̦̦о̭т̛ ̭т̦̌о̏ле̛̦́ ̭о̬̏е̥е̦̦о̐о ̬о̛̭̭̜̭ко̐о 
п̬едп̛̛̬̦̥̌тел̭̽т̏̌.  ˁт̌д̛̛ п̬едп̛̛̬̦̥̌тел̭̽ко̐о п̬оце̭̭̌. ˁоде̛̬̙̦̌е 
п̬едп̛̛̬̦̥̌тел̭̽ко̜ ̛де̛.  ˁт̬̌те̛̐че̭кое пл̛̦̬̌о̛̦̏̌е к̌к ̙̦̏̌̌́ ̭о̭т̌̏л́̀щ̌́ 
п̬едп̛̛̬̦̥̌тел̭̽ко̜ де́тел̦̽о̭т̛. ʿ̬̌̏̌ ̛ о̦̦̍́̌̚о̭т̛ п̬едп̛̛̬̦̥̌теле̜  



Аɧɧɨɬɚɰɢɹ ɪɚɛɨɱɟɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «Ɏɢɥɨɫɨɮɢɹ» 

ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ 38.03.02 Мɟɧɟɞɠɦɟɧɬ 

 

ɍɱɟɛɧɚɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ «Ɏɢɥɨɫɨɮɢɹ» ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɛɚɡɨɜɨɣ ɱɚɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ – Ȼ1.Ȼ.4. 

Цɟɥɢ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ: ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɤɚɤ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɡɧɚɧɢɹ, ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɢ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ-ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ:  ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ 
ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɰɟɥɨɫɬɧɨɝɨ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɹ, ɦɢɪɨɩɨɧɢɦɚɧɢɹ, 
ɦɢɪɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ – ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ.  

Кɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɮɨɪɦɢɪɭɟɦɵɟ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ: ОК-

1, ОК-6. 

ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɫɬɭɞɟɧɬ ɞɨɥɠɟɧ:  
Зɧɚɬɶ:  ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɞɟɹɬɟɥɟɣ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɢɡ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹ ɢ 

ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ;  ɷɬɚɩɵ ɢ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɣ ɦɵɫɥɢ; 
ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɟ ɩɨɧɹɬɢɹ ɢ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ;  ɢɞɟɣɧɵɟ ɨɫɧɨɜɵ ɢ ɬɟɱɟɧɢɹ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ; 
ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɬɢɩɵ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ.  

ɍɦɟɬɶ: ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɜ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɫɬɢ ɢ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɭɦɟɬɶ ɫɬɚɜɢɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɨɬɜɟɱɚɬɶ ɧɚ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ;  ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢ 
ɨɫɦɵɫɥɢɜɚɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɛɵɬɢɹ; ɜɥɚɞɟɬɶ ɤɚɬɟɝɨɪɢɚɥɶɧɵɦ ɚɩɩɚɪɚɬɨɦ 
ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ, ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ ɤɚɬɟɝɨɪɢɚɥɶɧɨɟ ɢ ɩɨɧɹɬɢɣɧɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ; ɨɛɥɚɞɚɬɶ 
ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɛɵɬɢɣ ɢ ɭɦɟɧɢɹɦɢ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.  

Вɥɚɞɟɬɶ ɧɚɜɵɤɚɦɢ: ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɬɟɤɫɬɨɜ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɟ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ; ɩɪɢɟɦɚɦɢ ɜɟɞɟɧɢɹ ɞɢɫɤɭɫɫɢɢ ɢ ɩɨɥɟɦɢɤɢ;  ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɩɭɛɥɢɱɧɨɣ ɪɟɱɢ ɢ 
ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɝɨ ɚɪɝɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɢɡɥɨɠɟɧɢɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ.  

Сɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ. Ɏɢɥɨɫɨɮɢɹ, ɟɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢ ɪɨɥɶ ɜ ɠɢɡɧɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ 
ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɦɵɲɥɟɧɢɹ. Сɩɟɰɢɮɢɤɚ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɝɨ ɡɧɚɧɢɹ. Мɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɟ, ɬɢɩɵ 
ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɹ. Оɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ. Оɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɢ ɪɟɲɟɧɢɹ 
ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ. Ɏɭɧɤɰɢɢ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ. Мɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɱɟɫɤɚɹ ɪɨɥɶ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ.  



 

АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН УЧЕБНОГО ПЛАНА 

направления 080200 «Менеджмент» (бакалавриат) 

 

Б1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл  

 

Б.1. БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

Б.1.1. Иностранный язык 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование языковой компетенции, необходимой для 

осуществления коммуникативной деятельности на английском 

языке в ситуациях обычного и делового общения. 

Место дисциплины в 

учебном процессе и 

трудоемкость в зачетных 

единицах 

Данная дисциплина относится к базовой (общеобразовательной) 

части профессионального цикла Б1. 

Иностранный язык является дисциплиной, которая формирует 

способность и готовность осуществлять иноязычные 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка, 

что должно способствовать развитию личности студента, 

формированию научной картины мира, критического мышления, 

а также социальной адаптации будущих специалистов, их 

конкурентоспособности на рынке труда.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц.  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

учебной дисциплины 

владеть одним из иностранных языков на уровне, 

обеспечивающем эффективную профессиональную деятельность 

(ОК-14) 

 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: теоретического основы грамматики изучаемого языка, 

общепрофессиональную и специальную лексику, устный темп для 

профессионального и делового общения; 

Уметь: читать общепрофессиональную и специальную 

литературу, переводить с изучаемого языка и на русский и с 

русского на изучаемый язык тексты по специальности, 

реферировать и аннотировать литературу по специальности на 

изучаемом языке;  

Владеть: изучаемым языком на уровне, обеспечивающем 

эффективную профессиональную деятельность, владеть устной 

монологической и диалогической речью в пределах специальной 

тематики  

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки, темы) 

Английский язык для общих целей. 

Английский язык для делового общения. 

Английский язык для профессиональных целей. 

Виды учебной работы Семинарские занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

Интернет-технологии и ресурсы, оригинальные мультимедийные 

курсы, on-line словари и учебные пособия, масс-медиа на 



 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах  

английском языке. 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах, 

составляет 98%.  

Формы текущего 

контроля знаний 

Письменная: тестирование по основным видам речевой 

деятельности и аспектам языка. 

Устная: устный опрос (говорение на основе прочитанного текста). 

Беседа по пройденной тематике. 

Форма промежуточного 

контроля знаний 

Зачет, экзамен. 

 

Б.1.2. Правоведение 

Цели и задачи 

изучения дисциплины  

Основная цель учебной дисциплины - дать студентам знания о 

праве, выработать позитивное отношение к нему, осознать 

необходимость соблюдения правовых норм, тем самым 

обеспечить полную, профессиональную подготовку бакалавра 

функционирующего в условиях правового государства. 

Место дисциплины в 

учебном процессе и 

трудоемкость 

учебных дисциплин 

Дисциплина относится к блоку гуманитарных, социально-

экономических дисциплин (базовая часть). Учебная дисциплина 

непосредственно взаимодействует с такими учебными 

дисциплинами включенными в профессиональный блок как: 

«Корпоративная социальная ответственность»; «Экономика 

организации» и др. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

учебной дисциплины 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знать: 

российское законодательство по основным отраслям права, 

которые будут необходимы при изучении других учебных 

дисциплин и будущей профессии;  

состав правонарушения, виды правонарушений и 

ответственность за них; 

роль государства и права в политической системе общества, в 

общественной жизни; 

особенности конституционного строя Российской Федерации. 

Уметь: 

пользоваться Российским законодательством; 



 

применять в практической деятельности приобретенные знания и 

нести правовую культуру в массы; 

отличать правомерное поведение (социально активное, 

законопослушное, маргинальное) от неправомерного и активно 

внедрять правомерное поведение в жизнь;  

составлять обращения в государственные органы и оформлять 

основные правовые документы; 

выявлять проблемы, возникающие в повседневной деятельности, 

связанные с правом и находить пути правового их разрешения. 

обобщать результаты анализа правовой практики и внедрять в 

жизнь правовые установления Российского государства. 

применять полученные знания в повседневной и 

профессиональной деятельности. 

Владеть:  

выработанными навыками обучения для самостоятельного 

получения знаний и продолжения формирования правового 

(юридического) мировоззрения; 

юридической терминологией; 

правовой культурой и правосознанием; 

основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки правовой информации;  

навыками подготовки юридических документов. 

Краткая 

характеристика 

учебной  дисциплины 

(основные разделы, 

темы) 

Понятие и сущность государства. Понятие и сущность права. 

Основы конституционного права РФ. Основы административного 

и информационного права. Основы уголовного права. Основы 

гражданского права. Основы семейного права. Основы трудового 

права. Основы экологического права. Основы международного 

права. 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

Лекции-дискуссии, деловые игры, ролевые игры, написание 

рефератов.  

В учебном процессе используются инструментальные и 

программные средства: ноутбук (компьютер) совместно с 

мультимедийным проектором, для показа схем-слайдов; правовая 

система «Консультант Плюс»; «Гарант»; а так же интернет для 

ознакомления с актуальными материалами. 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах, 

составляет 30%. 

 

Формы текущего 

контроля знаний 

студентов 

Выполнение контрольных работ, опросы, проведение 

тестирования по темам дисциплины, реферат. 



 

Форма 

промежуточного 

контроля знаний 

студентов 

Экзамен 

 

Б.1.3. История 

Цель изучения 

дисциплины 

Сформировать у студентов комплексное представление о 

культурно-историческом  своеобразии России, ее месте в 

мировой и европейской цивилизации. Сформировать 

систематизированные знания об основных закономерностях и 

особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на 

изучение истории России; введение в круг исторических 

проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности, выработка навыков получения, анализа и 

обобщения исторической информации. 

Место дисциплины в 

учебном процессе и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

Дисциплина «История» входит в Базовую часть 

«Гуманитарного, социального и экономического цикла» (Б.1). 

Она является фундаментальной обществоведческой 

дисциплиной цикла.  

Для освоения дисциплины необходимо знание основ 

обществознания, экономики, всемирной и отечественной 

истории, получаемое обучающимися в средних 

общеобразовательных, начальных профессиональных и 

средних профессиональных образовательных учреждениях.  

Знания, умения и навыки, полученные обучающимися в 

процессе изучения дисциплины «История», будут 

использоваться ими при освоении дисциплин «Философия», 

«Психология», «Правоведение», «Экономическая теория» и др.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

учебной дисциплины 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен прежде 

всего: 

- знать и понимать законы развития природы, общества и 

мышления и уметь оперировать этими знаниями в 

профессиональной деятельности; 

- уметь анализировать и оценивать исторические события и 

процессы в их динамике и взаимосвязи.  

Знать:  

- основные направления, проблемы, теории и методы истории;  

- движущие силы и закономерности исторического процесса; 



 

место человека в историческом процессе, политической 

организации общества; 

- различные подходы к оценке и периодизации всемирной и 

отечественной истории; 

- основные этапы и ключевые события истории России и мира 

с древности до наших дней; выдающихся деятелей 

отечественной и всеобщей истории;  

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития;  

Уметь:  

- логически мыслить, вести научные дискуссии;  

- работать с разноплановыми источниками;  

- осуществлять эффективный поиск информации и критики 

источников; 

- получать, обрабатывать и сохранять источники информации; 

- преобразовывать информацию в знание, осмысливать 

процессы, события и явления в России и мировом сообществе 

в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами 

научной объективности и историзма; 

- формировать и аргументировано отстаивать собственную 

позицию по различным проблемам истории; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные 

факты; выявлять существенные черты исторических 

процессов, явлений и событий; 

- извлекать уроки из исторических событий и на их основе 

принимать осознанные решения. 

Владеть: 

- представлениями о событиях российской и всемирной 

истории, основанными на принципе историзма; 

- навыками анализа исторических источников;  

- приемами ведения дискуссии и полемики. 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки, темы) 

Место и роль России в системе мировых цивилизаций. 

Процессы складывания Древнерусского государства, его 

социальная структура, характер его взаимодействия с 

западными, восточными и степными цивилизациями, принятие 

Христианства и его социокультурные и политические 

последствия. История русских земель в период 

раздробленности, характер экономических, политических и 

культурных процессов; объединение русских земель вокруг 

Москвы; Московское царство в XV - XVII веках, его 

социально-экономическое, политическое и культурное 

развитие; особенности российской модернизации в XVIII веке, 

превращения России в одну из ведущих держав Европы. 

Важнейшие аспекты внутренней и внешней политики России в 



 

XIX столетии, становление нации, социально-экономическое 

развитие, подъем национальной культуры. История России в 

новейшее время, глобальные проблемы общественно-

исторического развития и способы их решения, история 

русских революций и Советского государства, достижения и 

противоречия экономического, общественного и духовного 

развития, характер взаимодействия власти и общества, борьба 

народа в ходе Великой Отечественной войны. Кризис 

советской системы, переход к современной России, 

становление в ней демократии и гражданского общества. 

Виды учебной работы Лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекция с проблемным изложением, лекция с опорным 

конспектированием, семинар по обобщению и углублению 

знаний с элементами дискуссии, семинар-диспут, семинар – 

пресс-конференция.  

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных 

формах, составляет 40%. 

Формы текущего 

контроля 

Тестирование, опросы, написание творческой работы (эссе), 

контрольная работа. 

Форма промежуточного 

контроля знаний 

Экзамен. 

 

Б 1.4. Философия 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины является: овладение основами 

философского мировоззрения, моральными и этическими 

принципами, приобщение к общечеловеческим ценностям, 

ориентация в сложных общественных процессах, 

систематическое усвоение принципов и методов познания, 

развитие навыков логического мышления в условиях 

информационного общества. Освоение общественно- и личностно 

-значимых стимулов профессиональной деятельности. Научить 

культуре философского осмысления общественных и 

экономических процессов в современном обществе. Выработать 

навыки применения современных методов исследования в 

социальных и экономических науках. Научить самостоятельно 

мыслить, обосновывать, аргументировано доказывать и 

отстаивать собственные убеждения человека, личности, 

гражданина и патриота. Усвоить методологию конкретных 

информационных исследований и условий применения их 

результатов в управлении. 



 

Место дисциплины в 

учебном процессе и 

трудоемкость в зачетных 

единицах 

Философия является базовой общеобразовательной учебной 

дисциплиной цикла Б.1. Она выступает способом теоретического 

обоснования духовных ценностей, жизненных позиций, 

убеждений и идеалов человека. Вместе с тем философские теории 

и учения выполняют методологические функции. Философия 

предстает как общий метод познания мира и творческого 

преобразования окружающей действительности.  

В системе образования освоение философской методологии 

способствует изучению профилирующих учебных дисциплин и 

оказывает содействие профессиональному становлению будущего 

специалиста. Изучение философии дополняется освоением 

следующих дисциплин: история, социология, психология.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы.  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

учебной дисциплины 

 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знать:  

- основы философии и ее роли в истории человеческой культуры 

и становлении управленческих идей;  

- основные понятия, категории и принципы философского 

мышления и их значимости в профессиональной деятельности 

управленца;  

- основные этапы развития мировой философской мысли, о 

важнейших школах и учениях выдающихся философов; 

- философские традиции, основные направления и их 

представителей в России; 

- условия формирования личности, ее свободе и ответственности;  

- об обществе, его структуре и соотношении общественного 

бытия и общественного сознания; 

- о многообразии культур и цивилизаций, их взаимодействии и 

вариативности исторического процесса; 

- о практике как способе отношения человека к миру; 

- об особенностях функционирования знания в современном 

информационном обществе; 

- о роли науки и информационных технологий в развитии 

цивилизации, о ценности научной рациональности и ее 

исторических типах, о соотношении науки и управления; 

- об актуальных проблемах перспектив управления в эпоху 

становления информационной цивилизации.  

Уметь: 

 - работать с современной научной литературой; 



 

- готовить доклад или реферат по изучаемым проблемам; 

- выступать с докладом или сообщением на семинарском занятии 

или студенческой научной конференции; 

- работать с текстами, анализировать их; 

- творчески осмысливать изучаемый материал, критически 

анализировать литературные источники, делать выводы и 

обобщения; 

- применять полученные знания при разработке экономических и 

социальных проектов, организации межличностных отношений в 

сфере управленческой деятельности и бизнеса; 

- самостоятельно мыслить, обосновывать, аргументировано 

доказывать и отстаивать собственные убеждения человека, 

личности, гражданина и патриота; 

- стремиться к личностному и профессиональному развитию. 

Владеть:  

- пониманием роли философии в истории человеческой культуры 

и становлении управленческих идей; 

- знанием об основных этапах развития мировой философской 

мысли, представлением о важнейших школах и учениях 

выдающихся философов; 

- общим представлением об основных отраслях философского 

знания; 

- пониманием специфики философского видения управления; 

- знаниями о научной картине мира, ее функциональных понятиях 

и принципах, о концепции человека; об эстетических ценностях; 

об историчности человеческого бытия; многообразии культур и 

цивилизаций, их взаимодействий, 

- этическими взглядами, ценностями и убеждениями, применять 

их в жизни, в т.ч. в управленческой деятельности, 

- методами анализа социокультурного влияния информационных 

технологий на социальную динамику, 

- методологией современного научного познания на стыке 

гуманитарных, экономических и управленческих дисциплин. 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки, темы) 

Модуль 1. Роль философии в развитии духовной культуры, 

практической жизнедеятельности общества, в формировании 

управленческих моделей. Модуль 2. Человеческое бытие и его 

специфика – мир культуры. Модуль 3. Основные теоретико-

методологические подходы к осмыслению общества.  

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, игровой 

метод – моделирование дискуссий, проведение коллоквиумов, 

написание рефератов, контрольная работа. 

Программное обеспечение: электронная библиотека, учебные 



 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

программы в электронном виде, электронные учебники. 

Данная дисциплина обеспечена: информационной техникой, 

электронным курсом лекций, необходимым оборудованием для 

лекций-презентаций. 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах, 

составляет 30%.  

Формы текущего 

контроля знаний 

Контрольная работа, тестирование, доклады, анализ текстов, 

коллоквиум. 

Форма промежуточного 

контроля знаний 

 Экзамен. 

 

Б.1.5. Социология 

Цель изучения 

дисциплины: 

Формирование у студентов системы теоретических знаний о 

природе и механизмах функционирования общества как 

социальной системы, а также практических навыков 

исследования социальной реальности.  

Место дисциплины в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных единицах  

Данная дисциплина относится к гуманитарному, социальному 

и экономическому циклу Б.1. Социология является основной 

дисциплиной, которая формирует у студентов навыки анализа 

социально-значимых проблем и процессов, происходящих в 

обществе, а также умение прогнозировать возможное из 

развитие в будущем. Входные знаний, умения и компетенции, 

необходимые для изучения данного курса, формируются в 

процессе изучения гуманитарного, социального и 

экономического цикла.  

Данную учебную дисциплину дополняет параллельное 

освоение следующих дисциплин: история, философия, 

психология, экономическая теория.  

Изучение дисциплины Социология дополняет последующее 

освоение дисциплин: правоведение, маркетинг.  

Освоение дисциплины позволит подготовиться к дисциплинам: 

история управленческой мысли, корпоративная социальная 

ответственность.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов.  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

учебной дисциплины 

 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

- типологию, основные источники возникновения и развития 

массовых социальных движений, формы социальных 



 

взаимодействий, факторы социального развития, типы и 

структуры социальных организаций;  

- основные теории, понятия и модели социологии;  

- институты, принципы, нормы, действие которых призвано 

обеспечить функционирование общества, взаимоотношения 

между людьми, обществом и  

государством;  

- социальную специфику развития общества, закономерности 

становления и развития социальных систем, общностей, групп, 

личностей.  

- закономерности и этапы развития отечественной и 

зарубежной социологии;  

- место социологии в системе социогуманитарного знания;  

- содержание основных социологических парадигм;  

- основные категории социологической науки  

Уметь:  

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные 

законы гуманитарных и социальных наук в профессиональной 

деятельности, корректно использовать в своей деятельности 

профессиональную лексику;  

- применять понятийно-категориальный аппарат социологии в 

профессиональной деятельности;  

- анализировать социально-значимые процессы и явления, 

происходящие в обществе;  

- применять методы и средства познания социологии для 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетентности;  

- применять на практике знание методики проведения 

социологических исследований  

Владеть:  

- качественными и количественными методами 

социологических исследований.  

- навыками целостного подхода к анализу проблем общества;  

- навыками социологического мышления для выработки 

системного, целостного взгляда на современные проблемы 

общества;  

- основами сбора, обработки и анализа социологической 

информации;  

- навыками реализации социогуманитарного подхода в области 

управления социально-экономическими процессами;  

- навыками выражения своих мыслей и мнения по поводу 

социально-экономических проблем современного общества и 

прогнозировать возможное их развитие в будущем  

Краткая характеристика Модуль 1. Социология как наука и учебная дисциплина. 



 

учебной дисциплины 

(основные блоки, темы) 

Предмет социологии. Структура социологического знания. 

Классические социологические теории. Современные 

социологические теории. Русская социологическая мысль.  

Модуль 2. Методология и методика социологического 

исследования. Методы социологического исследования  

Модуль 3. Содержание основных категорий социологической 

науки. Общество как социологическая категория. Социальные 

изменения. Мировая система и процессы глобализации. Россия 

в современном мире. Личность как социальный тип. Личность 

как деятельный субъект. Социальный контроль и девиация. 

Социальное взаимодействие и социальные отношения. 

Социальный институт как форма социального взаимодействия. 

Общественное мнение как институт гражданского общества. 

Социальные группы и общности. Виды общностей. Общность 

и личность. Малые группы и коллективы. Социальная 

организация. Понятие социального статуса. Социальная 

стратификация и социальная мобильность. Культура и 

общество.  

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Мультимедийные средства и другая техника для презентаций 

учебного материала, компьютеризированные методы, слайды, 

современные лицензионные компьютерные статистические 

системы для анализа данных и обработки результатов 

эмпирических исследований.  

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных 

формах, составляет 50%.  

Формы текущего 

контроля знаний 

Устный опрос, доклады, тесты, дискуссия, защита 

практических работ, контрольная работа 

Форма промежуточного 

контроля знаний  

Диф. зачет. 

 

Б.1. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

В.1.1. Русский язык и культура речи 

Цели и задачи изучения дисциплины. 1.формирование и развитие навыков грамотного 

письма и говорения; 2. повышение уровня практического владения современным русским 

литературным языком в разных сферах функционирования русского языка, в его письменной 

и устной разновидностях; 3. овладение новыми знаниями и навыками в этой области и 

совершенствование имеющихся, углубление понимания основных характерных свойств 

русского языка как средства общения и передачи информации; 4.получение навыков 

определения и устранения ошибок на орфоэпическом, лексическом, морфологическом, 

синтаксическом уровнях современного русского языка; 5. приобретение навыков стилисти-



 

ческой правки и литературного редактирования текста; приобретение навыков грамотного 

оформления деловой и коммерческой корреспонденции. 

Содержание дисциплины. Стили современного русского литературного языка. 

Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании литературного языка 

Речевое взаимодействие. Основные единицы общения. Устная и письменная разновидности 

литературного языка. 

Нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи. 

Функциональные стили современного русского языка. Взаимодействие функциональных 

стилей. Научный стиль. Специфика использования элементов различных языковых уровней в 

научной речи. 

Речевые нормы научной и учебной сферы деятельности. 

Официально- деловой стиль, сфера его функционирования, жанровое разнообразие. 

Языковые формулы официальных документов. Приемы унификации языка служебных 

документов. Интернациональные свойства русской официально-деловой письменной речи. 

Язык и стиль распорядительных документов. Язык и стиль коммерческой корреспонденции. 

Язык и стиль инструктивно-методических документов. Реклама в деловой речи. Правила 

оформления документов. Речевой этикет в документе. 

Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в публицистическом стиле. 

Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория. Основные виды аргументов. 

Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала, начало развертывания и 

завершения речи. Словесное оформление публичного выступления. 

Разговорная речь в системе функциональных разновидностей русского литературного 

языка. Условия функционирования разговорной речи, роль внеязыковых факторов. Культура 

речи. Основные направления совершенствования навыков грамотного письма и говорения. 

Место дисциплины в структуре ООП. Гуманитарный, социальный и экономический 

цикл, вариативная часть (Б1. В.1.1) .  

Требования к предварительной подготовке студента. Для успешного освоения 

дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по русскому языку в объёме средней 

школы. 

Трудоёмкость дисциплины: 4 зачётные единицы. 

Требования к результатам освоения. Дисциплина участвует в формировании 

компетенций: ______________________________________________. 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

- основные качества правильной речи; 

- жанровое разнообразие функциональных стилей в их устной и письменной формах; 

- языковые формулы функциональных стилей и официальных документов; 

- приемы унификации языка служебной документации. 

уметь: 

- систематизировать языковые средства языка и грамотно их отбирать в зависимости 

от задач и целей общения; 

- определять речевые ошибки в словообразо- вании, словоупотреблении, 

использовании частей речи и синтаксических средств русского языка; 



 

- продуцировать связные, правильно построенные монологические тексты на разные 

темы в соответствии с коммуникативными намерениями говорящего и ситуацией общения; 

- анализировать языковые средства в связи с содержанием и всей структурой текста; 

- устанавливать речевой контакт, обмениваться информацией с другими членами 

языкового коллектива при диалогических и полилогических ситуациях общения. 

владеть: 

- нормами современного русского литературного языка; 

- системой разновидностей функциональных стилей современного русского 

литературного языка; 

- навыками подготовки устной и письменной речи; 

- навыками оформления служебной документации. 

Виды занятий. Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Образовательные технологии: лекции; письменные домашние работы; консультации 

преподавателей; методы обучения с применением интерактивных форм образовательных 

технологий. 

 

В.1.2. Основы предпринимательской деятельности 

Цели освоения учебной дисциплины: дать студентам теоретические знания о роли 

малого предпринимательства в России, направлениях его развития, особенности организации 

бухгалтерского учета и предоставления отчетности, системах налогообложения; привить 

навыки ведения учета на предприятиях малого бизнеса. 

Задачи изучения дисциплины: 

- систематизировать профессиональные навыки студентов в области бухгалтерского 

учета; 

- закрепить учение давать правовую оценку хозяйственных ситуаций; 

- закрепить умение обосновывать и выбирать оптимальные пути решения 

хозяйственных ситуаций; 

- возможность синтезировать в единое целое знания разных областей: теория 

бухгалтерского учета, бухгалтерский финансовый учет, бухгалтерская финансовая отчетность, 

аудит и др. и систематизировать полученные знания. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать 

- нормативно-правовое обеспечение учета и отчетности в Российской Федерации; 

- критерии отнесения предприятий к субъектам малого бизнеса в Российской 

Федерации; 

- иметь представление о мерах государственной поддержки деятельности 

предприятиях малого бизнеса. 

Уметь 

- иметь представление о формах бухгалтерского учета и системах налогообложения 

применяемых на малых предприятиях; 

- уметь подготовить документацию для регистрации новой организации; 

- уметь сертифицировать и лицензировать деятельность организации. 

Владеть 



 

- обладать навыками самостоятельного применения теоретических основ составления 

регистров бухгалтерского учета для малых предприятий и расчета налогов в рамках 

специальных налоговых режимов; 

- знать порядок предоставления форм отчетности. 

Содержание: Малый бизнес как сектор экономики в России, Сертификация и 

лицензирование отдельных видов предпринимательства; Организация бухгалтерского учета на 

малых предприятиях, Организация управленческого учета на малых предприятиях, 

Налогообложение субъектов малого предпринимательства, Отчетность малых предприятий. 

Требование к предварительной подготовке студентов. Для усвоения дисциплины 

необходимы знания, полученные при изучении дисциплин «Учет и анализ», «Экономический 

анализ», «Информационные технологии в управлении». 

Трудоемкость дисциплины: 4 зач. единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

_____________________________________. 

Образовательные технологии: лекции, практические занятия, проведение тестирований, 

деловые игры. 

 

В.В.1.1. Культурология 

Целью изучения курса «Культурология» является освоение основ этой дисциплины, 

исследование культуры как целостного явления, выполняющего важнейшие функции 

культурной адаптации, инкультурации и социализации, социокультурной интеграции. 

Задачи дисциплины - исследование культуры как целостного явления, выполняющего 

важнейшие функции культурной адаптации, инкультурации и социализации, социокультурной 

интеграции. Рассматриваемая в единстве устойчивости и изменчивости культура выступает 

как образование, определяющее тот или иной характер человеческого смыслополагания, 

порождающее тот или иной тип мировосприятия (ментальности). К задачам изучения курса 

следует отнести рассмотрение структуры и функций культуры, культурной коммуникации, 

важнейших процессов культурной динамики, принципов культурной типологизации. 

Содержание. Культурология в системе научного знания. Культура как объект 

исследования культурологи. Типология культуры. 

Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина входит в вариативную часть 

Гуманитарного, социального и экономического цикла учебного плана. Б1. 

Требования к предварительной подготовке студентов. Для успешного освоения 

дисциплины студент должен иметь базовый уровень знаний по дисциплинам «Философия» 

Трудоемкость дисциплины: 5 зачётных единиц. 

Требования к результатам освоения. Дисциплина участвует в формировании 

компетенций ________________________________________________. 

Виды занятий. Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов. 

 

В.В.1.2. Психология 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью и задачами изучения дисциплины являются овладение 

студентами теоретических знаний о механизмах, фактах и 

закономерностях внутреннего мира человека в процессе его 

профессионального развития, а также умениями и навыками 



 

практической (диагностической, консультативной, 

реабилитационной) деятельности по психологическому 

сопровождению профессионального развития человека. 

Место дисциплины в 

учебном процессе и 

трудоемкость 

учебных дисциплин 

Вариативная часть гуманитарного, социального и экономического 

цикла (Б1). 

Трудоемкость в зачетных единицах 3. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

ОК-1,2,9,10,13,14. ПК-29,30,31. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные психические функции и их физиологические 

механизмы, соотношение природных и социальных факторов в 

становлении психики, значение воли и эмоций, потребностей и 

мотивов, а также бессознательных механизмов в поведении 

человека; 

уметь: применять полученные знания в процессе 

профессиональной деятельности и общения; 

владеть: навыками практической (диагностической, 

консультативной, реабилитационной) деятельности по 

психологическому сопровождению профессионального развития 

человека, а также самоорганизации и саморегуляции. 

Краткая 

характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

Предмет и методы психологии. История психологии. Методы 

исследования в психологии. Методологические основы 

психологии. Психологические основы развития личности. Кризисы 

профессионального становления личности. Профессиональные 

деструкции личности. Психологическое сопровождение 

профессионального становления личности. Профессиональная 

адаптация личности. Психология безопасности труда и 

предупреждения ошибок. Психологическое профессиональное 

консультирование. 

Виды учебной работы Лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

Активные формы обучения: презентации по выбранным 

самостоятельным темам рефератов. 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах, 

составляет более 50%. 



 

Формы текущего 

контроля знаний 

Контрольная работа, тесты, опросы, рефераты, презентации. 

Форма 

промежуточного 

контроля знаний 

Зачет. 

 

В.В.1.2. Логика 

Цель изучения 

дисциплины 

Развитие логической культуры мышления и формирование 

общеметодологических оснований познавательной и 

профессиональной деятельности. Формирование системы знаний о 

логической структуре языка, об основных формах мышления и 

логических операциях над ними. Овладение приемами и методами 

основных логических операций, а также навыками логического 

анализа рассуждений, производимых в письменной и в устной 

речи. 

Место дисциплины 

в учебном процессе 

и трудоемкость 

учебных дисциплин 

Логика является вариативной учебной дисциплиной 

гуманитарного цикла Б.1. Специальные требования к исходным 

знаниям, умениям и компетенциям студентов не 

предусматриваются. Данную учебную дисциплину дополняют 

философия, риторика, политология, социология, психология. 

В системе образования освоение логики способствует 

изучению профилирующих учебных дисциплин и тем самым 

оказывает содействие профессиональному становлению 

выпускника. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

учебной 

дисциплины 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в процессе изучения 

дисциплины 

Знать: 

− законы и принципы правильного мышления. 

− основные формы фиксации и преобразования знания на 

уровне абстрактного мышления. 

− критерии логической правильности и достоверности 

информации. 

Уметь: 

− уметь анализировать информацию с позиции ее 

логической правильности и обоснованности; 

− умеет логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь. 

Владеть: 

− навыками логически правильного и аргументированного 



 

формулирования мысли; 

− приемами построения доказательного рассуждения, 

приемами ведения аргументационного процесса, приемами и 

способами ведения дискуссии и полемики; основными приемами 

логического анализа высказываний и различных видов текста; 

- демонстрировать способность и готовность к диалогу и 

восприятию альтернатив, участию в дискуссиях по актуальным 

проблемам. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки, 

темы) 

Логика как наука. Предмет логики, ее значение. Логика и 

язык. 

Понятие. Понятие как форма мышления. Логические 

операции над понятиями. 

Суждение. Суждение как форма мышления. Простое 

суждение, его виды. Сложное суждение и его виды. 

Основные законы правильного мышления. Понятие о 

логическом законе. Основные законы логики. 

Умозаключение. Дедуктивные умозаключения. Простой 

категорический силлогизм. Сложные и сложносокращенные 

силлогизмы. Условные и разделительные умозаключения. 

Дилеммы. Индуктивные умозаключения и их виды. 

Умозаключение по аналогии. 

Логические основы теории аргументации. Аргументация и 

доказательство. Правила и ошибки в аргументации. Доказательство 

и опровержение, их виды. 

Логика вопросов и ответов. Виды вопросов и ответов. 

Виды учебной 

работы 
Лекции, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и 

иных средств 

обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, 

игровой метод - моделирование дискуссий, проведение 

коллоквиумов, написание рефератов. 

Формы текущего 

контроля знаний 
Рефераты, контрольные работы, дискуссии, тестирование. 

Форма 

промежуточного 

контроля знаний 

Зачет. 



 

 

Б 2. Математический и естественнонаучный цикл 

 

Б.2. БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

Б.2.1. Математика 

Цель изучения 

дисциплины 

- овладение системой математических знаний и умений в 

той степени, которая достаточна для изучения смежных дисциплин 

на современном уровне и для продолжения образования в 

магистратуре. 

- интеллектуальное развитие, формирование уровня 

абстрактного и логического мышления и алгоритмической 

культуры, необходимого для продолжения обучения в 

университете и будущей профессиональной деятельности; 

получение базовых знаний и формирование основных навыков, 

необходимых для решения задач, возникающих в практической 

управленческой деятельности. 

Место дисциплины 

в учебном процессе 

и трудоемкость 

учебных дисциплин 

Дисциплина относится к математическому и естественнонаучному 

циклу (базовая часть). Для успешного освоения дисциплины 

студент должен знать математику в объеме курса средней школы, 

то есть владеть обязательным минимумом содержания основных 

образовательных программ по математике (арифметике, алгебре, 

геометрии, элементам логики и комбинаторики). 

Приобретенные в результате изучения дисциплины знания, умения 

и навыки используются в естественнонаучных и экономических 

дисциплинах. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

учебной 

дисциплины 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

- основы линейной, векторной алгебры и аналитической 

геометрии, математического анализа, теории вероятностей; 

- основные математические методы и модели принятия решений. 

Уметь: 

- решать типовые математические задачи, используемые при 

принятии управленческих решений; 

использовать математический язык и математическую символику 

при построении организационно- управленческих моделей. 

Владеть: 

- математическими методами решения типовых управленческих 

задач. 



 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки, 

темы) 

Предмет, содержание и задачи курса. Линейная алгебра. 

Аналитическая геометрия. Введение в анализ функций одной 

переменной. Дифференциальное исчисление функций одной и 

нескольких переменных. Интегральное исчисление функций одной 

переменной. Теория вероятностей и математическая статистика. 

Виды учебной 

работы 

Лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и 

иных средств 

обучения, с 

указанием доли 

аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

Лекции, лекции-дискуссии. 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах, 

составляет 50%. 

Формы текущего 

контроля 

Контрольные работы, самостоятельные работы, индивидуальные 

задания, тестирование. 

Форма 

промежуточного 

контроля знаний 

Зачет, экзамен. 

 

Б.2.2. Статистика: теория статистики 

Цель изучения 

дисциплины 

Овладение студентами статистической методологией. 

Место дисциплины 

в учебном процессе 

и трудоемкость 

учебных дисциплин 

Данная дисциплина относится к базовой части математического и 

естественнонаучного цикла Б.2. 

Обучение дисциплине «Статистика» целесообразно после 

изучения: математики, экономической теории, философии. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

учебной 

дисциплины 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в процессе изучения 

дисциплины 

«Знать» 

основные категории, понятия, систему показателей статистики; 

методологию расчета показателей; 

 «Уметь» 



 

проводить сбор и обобщение первичных статистических данных; 

выполнять статистический анализ информации; 

 «Владеть» 

методами сбора и обобщения первичных статистических данных; 

статистическими методами анализа показателей. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки, 

темы) 

Дисциплина включает темы по формированию системы 

показателей, информационных баз данных. 

Виды учебной 

работы 

Лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и 

иных средств 

обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

Лекции с проблемным изложением, аналитический метод. 

Используемые инструментальные и программные средства: Excel, 

SPSS. 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах, 

составляет 40%. 

 

Формы текущего 

контроля знаний 

Контрольные работы, тестирование. 

Форма 

промежуточного 

контроля знаний 

Диф. зачет 

 

Б.2.3. Статистика: социально-экономическая статистика 

Цель изучения 

дисциплины 

Применение статистической методологии в исследовании 

социально-экономических процессов на микро, региональном и 

федеральном уровне. 

Место дисциплины 

в учебном процессе 

и трудоемкость 

учебных дисциплин 

Данная дисциплина относится к базовой части математического и 

естественнонаучного цикла Б.2. 

Обучение дисциплине «Статистика: социально-экономическая 

статистика» целесообразно после изучения: математики, 

экономической теории, 

философии. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Компетенции, 

формируемые в 

 



 

результате освоения 

учебной 

дисциплины 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в процессе изучения 

дисциплины 

«Знать» 

основные методы статистического исследования социально-

экономических процессов; 

«Уметь» 

интерпретировать и использовать результаты статистического 

исследования 

«Владеть» 

методами анализа влияния факторов на результаты; 

методами интерпретации и использования результатов 

статистического исследовании. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки, 

темы) 

Дисциплина включает темы по методологии экономико-

статистического анализа процессов, изучения связей, динамики. 

Виды учебной 

работы 

Лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и 

иных средств 

обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

Лекции с проблемным изложением, аналитический метод. 

Используемые инструментальные и программные средства: Excel, 

SPSS. 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах, 

составляет 40%. 

 

Формы текущего 

контроля знаний 

Контрольные работы, тестирование. 

Форма 

промежуточного 

контроля знаний 

Экзамен 

 

Б.2.4. Методы принятия управленческих решений 

Цель изучения 

дисциплины 

- Развить системное мышление путем изучения методов 

принятия решений и сравнительного анализа разных типов 

моделей; 

- Ознакомить с математическими свойствами моделей 



 

и методов оптимизации, которые могут использоваться при 

принятии управленческих решений; 

- Ознакомить с проблематикой и перспективами 

развития теории принятия решений как одного из важнейших 

направлений, связанных с созданием и внедрением новых 

информационных технологий. 

Место дисциплины 

в учебном процессе 

и трудоемкость 

учебных дисциплин 

Данная дисциплина относится к базовой части 

Математического и естественнонаучного цикла Б.2. 

Входные знаний, умения и компетенции, необходимые для 

изучения данного курса, формируются в процессе изучения такие 

дисциплин как Экономическая теория, Математика, 

Информационные технологии в управлении, Теория организации и 

др. 

Данную учебную дисциплину дополняет последующее или 

параллельное освоение следующих дисциплин: Информационные 

технологии в менеджментеи др. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

учебной 

дисциплины 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

− знать: основные математические методы и модели принятия 

решений; 

− уметь: решать типовые математические задачи, 

используемые при принятии управленческих решений; - 

обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; 

− владеть: математическими, статистическими и 

количественными методами решения типовых управленческих 

задач. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки, 

темы) 

Основные понятия и определения. Теория рационального 

поведения. Многокритериальные решения при объективных 

моделях. Методы оценки и сравнения многокритериальных 

альтернатив. Человеческая система переработки информации и ее 

связь с принятием решений. 

Виды учебной 

работы 
Лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, 

игровой метод - моделирование дискуссий, проведение 

коллоквиумов, написание рефератов, метод проектов, кейсы. 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных 



 

программных и 

иных средств 

обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

формах, составляет 60%. 

Формы текущего 

контроля знаний 
Рефераты, контрольные работы, тестирование. 

Форма 

промежуточного 

контроля знаний 

Диф. зачет. 

 

Б.2.5. Информационные технологии в менеджменте 

Цель изучения 

дисциплины 

Основная цель курса - изучение информационных 

технологий, необходимых при изучении курсов экономического 

профиля, выполнения курсовых и дипломных работ. 

Целями освоения дисциплины являются: 

− формирование мировоззрения, позволяющего 

профессионально ориентироваться в быстро меняющейся 

информационной сфере; 

− приобретение умения использовать информационные 

технологии для получения, обработки и передачи информации в 

области экономики; 

− расширение способности систематизировать и 

анализировать, конкретизировать и обобщать явления и процессы и 

умения реализовывать простейшие экономические модели 

стандартными офисными средствами; 

− обретение практических умений и навыков к решению 

профессиональных задач, готовность к основным видам 

профессиональной деятельности. 

Место дисциплины 

в учебном процессе 

и трудоемкость 

учебных дисциплин 

Информационные технологии в менеджменте относится к 

Базовой части математического, естественнонаучного цикла (Б2). 

Логически и содержательно дисциплина находиться в 

методической взаимосвязи с дисциплинами: теория организации, 

принятие решений. При освоении данной дисциплины студенту 

требуется объем знаний по математике, экономической теории. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

учебной 

 



 

дисциплины 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- Знать 

- значение и роль информации и информационных 

технологий в развитии современного общества и экономических 

знаний. 

- Уметь 

- работать со средствами программного обеспечения 

информационных систем управления, работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях и корпоративных 

информационных системах, обобщать и систематизировать 

информацию для создания баз данных. 

- Владеть 

основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией, средствами 

программного обеспечения анализа и моделирования систем 

управления. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки, 

темы) 

Основы информационных систем управления. Влияние 

информационных технологий на развитие общества. 

Организация и средства информационных технологий 

обеспечения управленческой деятельности. 

Использование интегрированных программных пакетов. 

Технологии искусственного интеллекта и системы 

поддержки принятия решений. 

Базы данных и системы управления базами данных. 

Автоматизация работы с документами и справочные 

правовые системы. Вычислительные сети. 

Основные этапы и методы создания и организации 

автоматизированных информационных систем управления. 

Разработка решений и инструментальные средства 

разработки решений. 

Формирование информационных ресурсов 

государственного и муниципального управления на базе 

технологии Интернет/ Интранет. 

Электронная коммерция. Анализ и планирование систем 

безопасности в распределенных информационных системах. 

Экономика информационных систем. Информационные 

технологии в государственном и муниципальном управлении. 

Виды учебной 

работы 

Лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа. 

Мастер-классы экспертов и специалистов в области 

информационных технологий. 

Характеристи

ка образовательных 

Методы обучения. Работа с текстами лекций, работа в 

компьютерных аудиториях с программно - техническими 



 

технологий, 

информационных, 

программных и 

иных средств 

обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

комплексами информационных систем, работа с нормативно-

правовыми документами в области информатизации. Работа с 

видео материалами, СД - дисками. Проведение дискуссий. Анализ 

case-study (конкретных ситуаций). Выполнение письменных работ 

и заданий. Подготовка докладов, презентаций. 

Используемые инструментальные и программные средства: 

Excel, SPSS 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных 

формах, составляет 50%. 

Формы текущего 

контроля знаний 
Устный опрос, решение задач, коллоквиум, тестирование, эссе. 

Форма 

промежуточного 

контроля знаний 

Диф. зачет. 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

В.2.1. Информатика и программирование. 

Цели изучения дисциплины: получение целостного представления об информатике и её 

роли в развитии общества, изучение возможностей аппаратных и программных средств 

обеспечения информационно-вычислительных процессов, формирование у студентов 

совокупности компетенций, обеспечивающих профессиональное решение задач, связанных с 

использованием информационных технологий. 

Задачи изучения дисциплины. - изучение основ теории информации и теории 

информационного общества; - изучение основ функционирования программного обеспечения 

ЭВМ; - изучение состава и назначения программных средств современных ЭВМ; - 

приобретение практических навыков работы в наиболее распространенных операционных 

системах; - приобретение навыков разработки алгоритмов и программ; - приобретение 

навыков работы с современными средствами обработки офисной информации. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: сущность и значение информации в развитии современного информационного 

общества; основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и 

структуру персональных компьютеров и других вычислительных систем; базовые системные 

программные продукты и пакеты прикладных программ, необходимые для использования в 

профессиональной деятельности; основные требования компьютерной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны. 

Уметь: работать с аппаратными средствами ПК; получать, создавать, обрабатывать и 

использовать информацию с помощью компьютеров, телекоммуникаций и других средств 

связи; использовать изученные прикладные программные средства для решения прикладных 

профессиональных задач. 

Владеть: навыками работы с компьютером; основными приложениями пакета Microsoft 

Office; современными инструментальными средствами для решения общенаучных задач в 

своей профессиональной деятельности. 



 

Содержание. Понятия информации, данных. Свойства информации. Арифметические 

основы ЭВМ. Логические основы ЭВМ. История развития и состояние ЭВМ. Классификация 

ЭВМ. Функционально-структурная организация персонально компьютера. Базовые и 

периферийные устройства ПК. Основные понятия программного обеспечения. 

Характеристика программных продуктов. Системное программное обеспечение, его 

назначение. Понятие файловой системы. Системы обработки текстов Электронные таблицы. 

Системы управления базами данных. Основные понятия в области базы данных, 

классификация БД. Реляционная модель БД. Проектирование БД. Информационно-логическая 

модель БД. Основные понятия в области компьютерных сетей. Аппаратные и программные 

средства. Классификация компьютерных сетей. Локальные вычислительные сети (ЛВС). 

Организация глобальных сетей, основные понятия, аппаратные и программные средства. Сеть 

INTERNET назначение, услуги, элементы сети. Доступ, адресация, протоколы обмена 

информацией в сети. 

Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина «Информатика» относится к циклу 

математических дисциплин вариативной части (Б2.). Данная дисциплина является базовой для 

дальнейшего изучения студентами дисциплин, связанных с освоением информационных 

технологий соответствующих их профессиональной деятельности. 

Требования к предварительной подготовке студентов. Для успешного освоения 

дисциплины студент должен иметь начальный уровень подготовки в рамках школьной 

программы. 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачётных единицы.  

Дисциплина участвует в формировании компетенций 

_____________________________. 

Образовательные технологии: лекции; практические занятия; подготовка рефератов; 

домашние работы с использованием ПК; консультации преподавателей. 

 

В.В.2.1. Концепция современного естествознания 

Цель изучения 

дисциплины 

Ознакомление студентов с важнейшим компонентом единой 

культуры − естествознанием. Изучение в рамках курса 

методологических и мировоззренческих проблем научного 

познания природы способствует формированию у студентов 

целостного научного мировоззрения и теоретического мышления, 

способности методологически применять естественнонаучные 

знания в будущей профессиональной деятельности. 

Место дисциплины 

в учебном процессе 

и трудоемкость 

учебных дисциплин 

Данная дисциплина относится к вариативной части 

математического и естественнонаучного цикла Б.2. Дисциплина 

базируется на естественнонаучных дисциплинах: физике, химии, 

астрономии, биологии и экологии в пределах школьной 

программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

учебной 

 



 

дисциплины 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- иметь представление о сущности и специфике 

социогуманитарного и естественнонаучного познания; 

- знать основные особенности и отличительные признаки научных 

картин мира и научных революций; 

- знать универсальные законы развития и их специфику в 

гуманитарной и естественнонаучной сферах; 

- знать сущность, принципы и основные теории формирования 

Вселенной; 

- иметь представление о современной физической картине мира; 

- иметь представление о корпускулярно-волновой природе 

материи; 

- знать основные законы эволюции и развития живых систем; 

- знать основные принципы научного знания, научной этики, 

научной методологии; 

- иметь представление о самоорганизации в живой и неживой 

природе; 

- знать основные концепции антропогенеза. 

Уметь: 

- уметь раскрыть панораму современного естествознания и 

показать тенденции его развития; 

Владеть: 

- владеть понятийно-категориальным аппаратом современных 

концепций естествознания; 

- владеть системой знаний о биологической картине мира. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки, 

темы) 

Естествознание и его роль в культуре. Научный метод. 

Формирование и развитие научных программ. Развитие 

представлений о движении и взаимодействии. Эволюция 

представлений о пространстве и времени. Принципы симметрии и 

законы сохранения. Микро-, макро-, мегамиры. Системная 

организация материи. Физические концепции и принципы. 

Динамические и статистические теории. Закономерности 

самоорганизации. Космология. Космогония. Геологическая 

эволюция. Биологический эволюционизм. Биосфера. Экосистемы. 

Человек в биосфере. Биосфера и ноосфера. Глобальный 

экологический кризис. Современные технологии и инновации. 

Основные характеристики современных отраслей народного 

хозяйства. 

Виды учебной 

работы 
Лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

Лекции с проблемным изложением, семинары-дискуссии, 

написание рефератов. 



 

технологий, 

информационных, 

программных и 

иных средств 

обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах, 

составляет 50%. 

Формы текущего 

контроля знаний 
Рефераты, контрольные работы, тестирование. 

Форма 

промежуточного 

контроля знаний 

Экзамен. 

 

В.В.2.2. Методы оптимальных решений 

Целью изучения дисциплины «Методы оптимальных решений» является ознакомление 

студентов с достаточно широким кругом понятий оптимизации и тем самым сформировать 

терминологический запас. Сообщить студентам необходимые сведения из дисциплины. 

Задачи дисциплины - содействовать изучению построения различных 

оптимизационных моделей, позволяющих в условиях ограниченности ресурсов, находить 

наиболее эффективные их комбинации для оптимизации конечного результата. Изучить 

различные абстрактные модели оптимального планирования народного хозяйства, в которых 

целевая функция и все ограничения являются линейными. 

Место дисциплины в структуре ООП 

«Методы оптимальных решений» относится к дисциплинам математического цикла 

подготовки бакалавра и входит в вариативную часть математического цикла подготовки 

бакалавра. Трудоемкость – 3 зач. единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины «Методы оптимальных решений» направлен на 

формирование следующих компетенций ___________________________________________. 

1. В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: основы линейного программирования, необходимые для решения 

оптимизационных задач, основные понятия и методы оптимальных решений. 

Уметь: записывать в математических терминах качественные и количественные 

представления изучаемой практической задачи, исследовать математические задачи, к 

которым приводят модели, интерпретировать полученные результаты в терминах исходной 

модели, применять методы оптимизации и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования для решения экономических задач. 

Владеть: основными этапами математического моделирования, иметь навыки 

моделирования и прогнозирования различных действий. 

5. Содержание. -обзор математических моделей; -линейные математические модели а) 

графическое решение; б) симплекс-метод; в) двойственная задача линейного 



 

программирования; - специальные задачи линейного программирования - транспортные 

модели; -оптимизационные задачи на графах; -оптимизационная модель межотраслевого 

баланса; -основные модели управления запасами. 

 

Б3. Профессиональный цикл 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

Б.3.6. Б.3.7. Учет и анализ 

Учет и анализ 

(финансовый учет, 

управленческий учет) 

Программа учебной дисциплины «Учет и анализ» включает 

изучение следующих учебных модулей: 

1. Финансовый, операционный и инвестиционный анализ 

• Сущность и содержание финансового анализа. Сущность и 

содержание производственно-хозяйственной деятельности 

(операционного анализа). Сущность и содержание 

инвестиционного анализа. Показатели оборачиваемости 

инвестированного капитала как показатели деловой активности. 

Относительное высвобождение (дополнительное вовлечение) 

оборотных средств. Значение показателей оборачиваемости в 

оценке финансового состояния малых и средних предприятий. 

• Показатели отчета о прибылях и убытках в оценке 

эффективности хозяйственной деятельности. Нераспределенная 

прибыль как показатель прироста капитала. 

• Показатели рентабельности продаж, инвестированного 

капитала (активов) и собственного капитала малых и средних 

предприятий. 

• Оценка финансового состояния на основе анализа 

бухгалтерского баланса. Показатели ликвидности и структуры 

капитала. 

• Оценка платежеспособности по данным отчета о движении 

денежных средств 

Управленческий учет (рассматриваются задачи управленческого 

учета, себестоимость в управленческом учете, учет затрат, 

бюджетирование, точка безубыточности и 



 

Б.3.10. Управление человеческими ресурсами 

Управление 

человеческими 

ресурсами 

Программа учебной дисциплины «Управление человеческими 

ресурсами» включает изучение следующих учебных модулей: 

1.Основные понятия о человеческих ресурсах  

2.Эволюция методов управления персоналом. 

3. Концепция формирования системы управления 

персоналом в условиях социально-ориентированной рыночной 

экономики. 

4. Место и роль управления персоналом в системе управления 

малым предприятием (организацией). Диагностическая модель 

управления персоналом 

5. Цели, функции и организационная структура службы 

управления персоналом. 

6. Методы сбора и анализа информации в системе 

управления персоналом 

7. Кадровое обеспечение малого предприятия 

(организации): 

- Планирование потребности в персонале 

Набор, отбор и прием персонала. Организация процесса найма 

персонала 

- Трудовая адаптация работников 

- Профессиональное обучение персонала малого предприятия 

 маржинальный анализ, управленческий анализ, ценообразование): 

• Сущность, направления и основные категории 

управленческого учета 

• Учет затрат по центрам ответственности и калькуляция 

себестоимости. 

• Значение управленческой информации для принятия 

решений: влияние структуры расходов на прибыль 

(краткосрочный аспект); экономическая, бухгалтерская и 

математическая версии модели «Затраты - Выпуск - 

Прибыль» 3. Анализ производственно-хозяйственной 

деятельности 

• Роль и содержание комплексного анализа хозяйственной 

деятельности. 

• Метод,методика, способы и технические приемы 

экономического анализа; 

• Анализ объема производства и продаж. 

• Анализ технико-организационного уровня и других 

условий производства. 

• Анализ и управление затратами и себестоимостью 

продукции и услуг; 

• Финансовые результаты коммерческой организации и 

методы их анализа. 



31 

 

(организации) 

- Оценка персонала малого предприятия (организации). 

 

Б.Б.3.3.Теория менеджмента: теория организации 

Цель изучения 

дисциплины 

Приобретение теоретических знаний и практических навыков, 

позволяющих осуществлять обоснованный выбор типа 

организации, модели организационного поведения, необходимых 

изменений, направленных на выживание, сохранение и развитие 

копании, формирование и развитие эффективного управленческого 

и организационного мышления у будущих руководителей; 

формирование у слушателей целостного представления об 

организации как открытой системе, законах ее функционирования 

Место дисциплины в 

учебном процессе и 

трудоемкость 

учебных дисциплин 

Базовая часть гуманитарного, социального и экономического 

цикла (Б1). 

Изучение курса базируется на знании основных положений 

следующих дисциплин: философия, социология, психология, 

экономическая теория, теория управления. 

Трудоемкость в зачетных единицах 4. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знать: 

- последствия действия законов организации и их влияние на 

эффективность деятельности;  

- виды организационных патологий и дисфункций;  

- все виды организационных структур и пределы их 

эффективности; 

- специфику организационной культуры как 

организационного элемента и инструмента управления; 

- виды групповых эффектов, условия и интенсивность их 

проявления;  

- основные модели организационного поведения.  

Уметь: 

- оценить организационную эффективность структурной 

единицы по уровню соответствия законам организации;   

- прогнозировать поведение организации на основе 

концепции жизненного цикла и динамики внешней среды;  

- идентифицировать наличие организационных патологий и 

дисфункций и определять способы их устранения;   

- разрабатывать программу обеспечения организационной 

устойчивости компании в  кризисные периоды развития; 

- анализировать организационные структуры управления и 

осуществлять выбор организационной  структуры для конкретного 

объекта с учетом знания пределов ее  эффективности;  
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- диагностировать модели организационного поведения в 

компаниях; 

- разрабатывать программы осуществления организационных 

изменений и оценивать их. 

Владеть: 

- специальной терминологией в области современной теории 

организации; 

- современной научной методологией исследования проблем 

управления;  

- методами анализа и проектирования организационного 

порядка в организациях;  

- методикой   построения организационно-управленческих 

моделей; 

- технологией выбора организационной структуры для 

конкретной компании; 

- технологией изменения организационной культуры;  

- навыками применения моделей организационного 

поведения.  

Краткая 

характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

Введение в теорию организации. Сущность организации. Предмет 

и метод теории организации. Место и роль организации в системе 

знаний. 

Парадигма организации. Тезаурус парадигмы организации. 

Генезис организации. Система законов организации. 

Содержание организации. Принципы организации. Морфология 

организации. Свойства организации 

Организация как процесс. Динамическая организация. 

Инструментарий организации. Механизм организации. 

Организация как система. Строение организаций. Классификация 

организаций. Социально-экономические организации. 

Организация и управление. Место и роль организации в 

управлении. Организация управления. Организационные 

изменения и развитии организации. 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

Активные формы обучения: презентации по выбранным 

самостоятельным темам рефератов. 

 

Формы текущего Контрольная работа, тестирование, презентации. 
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контроля знаний 

Форма 

промежуточного 

контроля знаний 

Диф. зачет. 

 

Б.3.11. Маркетинг. 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

- формирование системы базовых понятий, ценностей, культуры 

потребления и рыночного взаимодействия; 

- знакомство слушателей с основными понятиями, процессами и 

явлениями в маркетинговой деятельности; 

- расширение способности систематизировать и анализировать, 

конкретизировать и обобщать явления и процессы, происходящие 

на рынке; 

- изучение места и роли маркетинга в общей совокупности 

управленческих решений. 

Место дисциплины 

в учебном процессе 

и трудоемкость 

учебных дисциплин 

Данная дисциплина относится к базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла (Б.1). 

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для 

изучения данной дисциплины, формируются в процессе изучения 

гуманитарного, социального и экономического цикла (Б.1): 

История, Экономическая теория. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

учебной 

дисциплины 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знать: 

- основные понятия маркетинга; 

- процесс маркетинговых исследований; 

- эволюцию концепций управления в маркетинге; 

- элементы комплекса маркетинга. 

Уметь: 

- применять понятийно-категориальный аппарат маркетинга 

- проводить маркетинговые исследования значимых объектов 

рынка; 

- достигать маркетинговые цели организации; 

- использовать разнообразные методы продвижения товаров и 

услуг; 

- разрабатывать комплекс маркетинга. 

Владеть: 

- современными методами управления в сфере маркетинга; 

- знаниями в области современных маркетинговых технологий по 

продвижению товаров, услуг, брендов; 
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методиками анализа рынка. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки, 

темы) 

Роль маркетинга в экономике и управлении. Основные понятия 

маркетинга. Концепции маркетинга. Рыночная среда. 

Управление маркетинговой деятельностью. Маркетинговые 

исследования. Сегментирование рынков. 

Комплекс маркетинга. Товар как элемент комплекса маркетинга. 

Цена как элемент комплекса маркетинга. Распределение как 

элемент комплекса маркетинга. Торговый маркетинг. 

Продвижение как элемент комплекса маркетинга. 

Виды учебной 

работы 

Аудиторные занятия (лекции, семинары, деловые игры, дискуссии, 

диспуты, тренинги, викторины). 

Внеаудиторные занятия (круглые столы, творческие работы, 

научно-исследовательские проекты, самостоятельная работа). 

Интерактивные формы проведения занятий (творческие задания, 

тестирования). 

Мастер-классы экспертов и специалистов в области маркетинга. 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и 

иных средств 

обучения, с 

указанием доли 

аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

Активные формы обучения: 

Кейс-стади. 

Коллоквиум. 

Конференция. 

Мозговой штурм. 

Презентация. 

Мастер-классы. 

Решение задач  

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах, 

составляет более 50%. 

 

Формы текущего 

контроля 

Написание эссе, тестирование, контрольная работа. 

Форма 

промежуточного 

контроля знаний 

Экзамен. 

 

Б.3.5. Безопасность жизнедеятельности 

Цель изучения 

дисциплины 

Приобретение знаний и умений: 

- необходимых для сохранения своей жизни и здоровья; 

- необходимых для обеспечения безопасности  человека в 

современных экономических и социальных условиях; 

- в области защиты населения и территорий в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени, необходимых для 

спасения людей и материальных ценностей. 

Место дисциплины 

в учебном процессе 

Данная дисциплина относится к базовой части 

профессионального цикла Б.3. 
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и трудоемкость 

учебных дисциплин 

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для 

изучения данного курса, формируются в процессе изучения 

циклами 

- гуманитарного, социального и экономического цикла 

(ГСЭ) (Б.1): История, Философия, Иностранный язык, 

Экономическая теория, Социология; 

- естественнонаучного цикла (Б.2), в частности, 

Математика, Информационные технологии (применительно 

безопасности жизнедеятельности), Концепции современного 

естествознания; Статистика; 

- общепрофессионального цикла (Б.З). Данную учебную 

дисциплину дополняет последующее или параллельное освоение 

следующих дисциплин: Теория организации, Управление 

персоналом и др. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

учебной 

дисциплины 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в процессе изучения 

дисциплины 

Знать:  

правовые, нормативно-технические и организационные 

основы обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

последствия воздействия на человека негативных факторов 

внешней среды; 

социальные и медицинские опасности; 

основы противодействия терроризму; 

средства и методы предупреждения, профилактики и 

обеспечения безопасности деятельности, в том числе пожарной 

безопасности; 

основы управления охраной труда на предприятии; 

основные понятия, термины и определения по вопросам 

прогнозирования, предотвращения и управления безопасностью в 

чрезвычайных ситуациях в процессе ликвидации их последствий;  

нормативные и правовые документы по ГО и РСЧС; 

классификацию чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера по характеру источника их возникновения 

и по размерам стихийного бедствия; 

поражающие факторы чрезвычайных ситуаций, их влияние 

на человека, здания и сооружения, технику, инфраструктуру 

региона и экономику в целом; 

нормы радиационной безопасности; 

очаги и зоны поражения в чрезвычайных ситуациях, степени 

поражения, предельно-допустимые нормы; 
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порядок организации эвакуации, защитные сооружения, 

средства индивидуальной и медицинские средства индивидуальной 

защиты; 

порядок формирования нештатных аварийно-спасательных 

формирований; 

технические средства радиационной и химической разведки, 

дозиметрического контроля; 

вопросы исследования и оценки устойчивости 

функционирования объектов экономики; 

организацию и проведение аварийно-спасательных и других 

неотложных работ. 

Уметь: 

использовать в профессиональной деятельности 

нормативные и правовые документы по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности, РСЧС и ГО; 

планировать и разрабатывать мероприятия по безопасности 

профессиональной деятельности, пожарной, социальной и 

медицинской безопасности; 

проводить обучение по нормам и правилам охраны труда; 

проводить расследование и учет несчастных случаев; 

использовать средства по тушению пожаров; 

осуществлять прогнозирование и оценку обстановки в 

чрезвычайных ситуациях; 

использовать средства индивидуальной и индивидуальной 

медицинской защиты,  а также подручные средства; 

работать с приборами радиационной и химической разведки 

и радиационного контроля; 

действовать по установленным сигналам оповещения; 

проводить оценку устойчивости работы объекта экономики 

в чрезвычайных ситуациях и определять мероприятия по 

повышению устойчивости. 

Владеть навыками: 

эффективного использования знаний и умений в области 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, защиты в 

чрезвычайных ситуациях, охраны труда; 

оказания первой помощи 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки, 

темы) 

Общие вопросы безопасности жизнедеятельности: 

Основные понятия, термины и определения безопасности 

жизнедеятельности. Законодательство, нормативная и нормативно-

техническая документация по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности. Природные опасности и угрозы. Техногенные 

опасности и защита от них. Пожарная безопасность. Социальная и 

медицинская безопасность. Управление охраной труда. 

Безопасность в чрезвычайных ситуациях (ЧС): Нормативная и 

правовая база РСЧС и ГО. ЧС мирного и военного времени. 
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Основы защиты населения и территорий в ЧС. Прогнозирование и 

оценка обстановки в ЧС. Устойчивость работы объекта экономики 

в ЧС. Ликвидация последствий ЧС. Основы противодействия 

терроризму. 

Виды учебной 

работы 
Лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и 

иных средств 

обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

Лекции с проблемным изложением, написание рефератов, 

кейсы. 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных 

формах, составляет 50%. 

Формы текущего 

контроля знаний 
Рефераты, контрольные работы, тестирование. 

Форма 

промежуточного 

контроля знаний 

Диф. зачет. 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

В.В..3.4. Управление персоналом 

Цель изучения 

дисциплины 

Дать студентам знания о роли человека в организации, 

современной концепции управления персоналом, основах 

формирования и организации системы управления персоналом, 

технологии управления персоналом и его развития, оценки 

эффективности системы управления персоналом, а также основные 

навыки практической реализации указанных направлений 

деятельности. 

Место дисциплины 

в учебном процессе 

и трудоемкость 

учебных дисциплин 

Данная дисциплина относится к вариативной части 

профессионального цикла (Б.3). 

Дисциплины, необходимые для освоения данной учебной 

дисциплины: Теория организации, Социология, Социальная 

психология. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных 

единиц. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

учебной 
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дисциплины 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в процессе изучения 

дисциплины 

Знать  

- место системы управления персоналом в общей системе 

управления организацией; 

- сущность и задачи управления персоналом; 

- основные методы управления персоналом и его развитием; 

 Уметь 

- выявлять проблемы в области управления персоналом при 

анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и 

оценивать их ожидаемые результаты; 

- анализировать информацию в сфере управления 

персоналом; 

 Владеть 

- навыками выбора приоритетов кадровой политики 

организации и стратегии управления персоналом; 

- навыками реализации управленческих решений по 

организации деятельности персонала, созданию комфортных 

условий его труда, реализации технологии управления персоналом. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки, 

темы) 

Персонал как объект управления, концепция, принципы и 

методы управления персоналом. Кадровая политика и стратегия 

управления персоналом. Маркетинг персонала. Кадровое 

планирование. Найм и отбор персонала. Деловая оценка персонала, 

его трудовая адаптация. Организация системы обучения, 

управление деловой карьерой. Мотивация трудовой деятельности. 

Управление конфликтами. Организация труда персонала. Оценка 

эффективности системы управления персоналом. 

Виды учебной 

работы 
Лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и 

иных средств 

обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

В процессе преподавания дисциплины проводятся лекции, 

решение ситуаций, деловые игры, сообщения, дискуссии. 

Практические занятия проводятся с использованием 

мультимедийных средств и других современных активных форм  

обучения. 

Аудиторные занятия тесно связаны с самостоятельной 

работой студентов, которая проходит как под контролем 

преподавателя в аудитории, так и в виде внеаудиторной работы 

студента. Комплексные задания для самостоятельной работы 

предусматривают возможности для продуктивно-творческой 

деятельности студентов. 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных 

формах, составляет 30%. 

Формы текущего 

контроля знаний 
Контрольная работа, тестирование, эссе. 

Форма 

промежуточного 
Экзамен. 
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контроля знаний 

 

В.В.3.3. Управление проектами 

Цель изучения дисциплины 

Основная цель дисциплины состоит 

в том, чтобы сформировать у студента 

целостное понимание организации и 

управления процессом реализации 

инвестиционного проекта в соответствии с 

приоритетами развития различных отраслей 

экономики. 

Место дисциплины в учебном 

процессе и трудоемкость учебных 

дисциплин 

Дисциплина входит в вариативную 

часть профессионального цикла. 

Для изучения дисциплины 

«Управление проектами» студенты должны 

успешно владеть знаниями, полученными 

при изучении предшествующих учебных 

дисциплин: история, философия, 

психология, основы права, экономическая 

теория, математика, информационные 

технологии в управлении, безопасность 

жизнедеятельности, теория организации, 

математика, маркетинг, статистики и др. 

Знания, полученные при изучении 

дисциплины «Управление проектами» 

создают основу для овладения 

общекультурными и профессиональными 

компетенциями, содержащимися в 

следующих учебных дисциплинах: методы 

принятия управленческих решений, 

стратегический менеджмент, а также 

учебных дисциплин по избранному 

профилю, подготовке выпускной работы и 

государственного экзамена по 

специальности. 

Трудоемкость составляет 6 зачетных 

единиц.  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения учебной дисциплины 
 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: Знать: 

• этапы разработки и 

осуществления, а также структуру 

построения проекта; 

• типы организационных 

структур, применяемых в проектах, их 
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основные параметры и принципы их 

проектирования; 

• принципы целеполагания, 

виды и методы планирования деятельности 

внутри проекта; 

• классификацию проектов и их 

специфические особенности; 

Уметь: 

• рассчитывать на основе 

типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы экономические 

и социально-экономические показатели, 

характеризующие проект; 

• использовать информацию, 

полученную в результате маркетинговых 

исследований; 

• использовать источники 

экономической, социальной, 

управленческой информации; 

• выявлять и оценивать риски 

проекта; 

• оценивать наличие или 

отсутствие воздействия проекта на 

социально-экономическую и экологическую 

ситуацию вокруг проекта 

Владеть: 

• современными методиками 

расчета и анализа социально-

экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы 

и явления на микро-, мезо- и макроуровне; 

навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации 

выполнения поручений, особенно важными 

для командной работы по выполнению 

проекта; 

• принципами отбора 

инвестиционных проектов на предприятии, 

оценкой жизнеспособности проекта. 

Краткая характеристика учебной 

дисциплины (основные блоки, темы) 

Тема 1. Цели и задачи управления 

проектами на современном этапе. 

Тема 2. Проектный цикл, 

структуризация проекта и его внешнее 

окружение. 

Тема 3. Методология подготовки, 
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согласования и реализации 

инвестиционного проекта. 

Тема 4. Планирование проекта. 

Тема 5. Управление 

проектированием. 

Тема 6. Юридические аспекты 

подготовки и разработки инвестиционного 

проекта. 

Тема 7. Управление реализацией 

проекта. 

Тема 8. Человеческий фактор в 

управлении проектами. 

Тема 9. Инвестиционная 

привлекательность проекта. 

Тема 10. Специальные вопросы 

управления проектами. 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа. 

Характеристика образовательных 

технологий, информационных, 

программных и иных средств обучения, с 

указанием доли аудиторных занятий, 

проводимых в интерактивных формах 

Презентации по отдельным темам 

курса. Использование программных 

продуктов таких как Microsoft Project 

Professional. 

Формы текущего контроля знаний 

Ответы на семинарах, тестирование, 

решение ситуационных задач, деловые 

игры, практические работы в программе 

Microsoft Project Professional, кейс-стади. 

Форма промежуточного контроля 

знаний 
Экзамен. 

 

В.3.1.  «Создание и организация деятельности малого предприятия» 

1. Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов знаний об организации 

предпринимательской деятельности, обучение студентов практическим методам и приемам 

работы по созданию и организации деятельности малого предприятия, дать комплексные 

знания о принципах  и методах ведения предпринимательской деятельности с целью 

выработки управленческих решений и повышения эффективности деятельности малого 

предприятия. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Создание и организация деятельности малого предприятия» относится к 

Профессиональному циклу дисциплин. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

• формирование и направление использования имущества малого предприятия, 

• организацию производственного процесса на малом предприятии, 
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• организацию экономической политики малого предприятия, 

• основные направления инновационной и инвестиционной деятельности 

предприятия, 

• особенности развития малого и среднего предпринимательства, 

• способы взаимодействия малого и крупного бизнеса, 

• законодательную базу по вопросам создания и прекращения деятельности малых 

предприятий; 

уметь: 

• разрабатывать учредительные документы для создания и регистрации малого 

предприятия; 

• разрабатывать организационную структуру малого предприятия; 

• выделять бизнес-процессы на малом предприятии; 

владеть: 

• инструментами разработки нового товара (услуги). 

 

В.3.7.  «Планирование деятельности малого предприятия» 

1. Цели и задачи дисциплины: является получение комплексных знаний о функциях, 

принципах, методах и видах планирования на предприятии с целью обоснования стратегии 

развития предприятия и выбора наиболее эффективных способов её достижения. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Планирование деятельности малого предприятия» относится к 

Профессиональному циклу дисциплин. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

• теоретические основы, задачи и принципы планирования на предприятии; 

• направления и виды планирования, классификацию системы планов и их 

характеристику; 

• методику, приемы и технологию планирования на предприятии, включая 

технологию сметного финансового планирования (бюджетирования); 

• основы построения системы плановых расчетов и показателей; 

• методы и формы организации плановой работы на предприятии; 

• теоретические и практические основы экономической эффективности 

производства; 

уметь: 

• разрабатывать систему бюджетов на малом предприятии; 

• разрабатывать систему ключевых показателей деятельности (KPI) на малом 

предприятии; 

владеть: 

• приемами и навыками технико-экономического и оперативно-производственного 

планирования на малом предприятии. 

 

 В.3.3. «Организация коммерческой деятельности» 

1. Цели и задачи дисциплины: дать основы знаний о принципах и закономерностях 
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коммерческой деятельности на малом предприятии, сформировать умение в области  

исследования товарных рынков, выбора товаров и формирования ассортимента, заключение 

договоров купли-продажи, формирования и планирования товарных запасов, организации 

сервисного обслуживания. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Организация коммерческой деятельности» относится к 

Профессиональному циклу дисциплин. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины «Организация коммерческой деятельности» направлен 

на формирование следующих компетенций: ПК-10.7; ПК-23.7; ПК-30.7; ПК-36; ПК-44.7. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

• инструменты изучения рынков товаров и услуг; 

• управление запасами и движением товаров; 

• основы использования системы управления взаимоотношениями с клиентами 

(CRM); 

уметь: 

• анализировать обеспеченность организации материальными ресурсами и 

определять уровень их использования; 

• применять модели управления запасами, планировать потребность организации в 

запасах; 

владеть: 

• навыками деловых коммуникаций. 

 

 В.3.5. «Оценка бизнеса и управление стоимостью фирмы» 

1. Цели и задачи дисциплины: Основной целью курса является формирование 

теоретических, методических и практических подходов к оценке бизнеса как 

самостоятельной дисциплины. В нем определены предмет и цели оценки бизнеса, 

рассмотрены различные подходы к методологии его оценки, особенно актуальные в 

условиях развития рыночной экономики. Объясняются методические основы организации и 

проведения работ по оценке стоимости отдельных активов предприятия, рассматриваются 

особенности оценки бизнеса для конкретных целей. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Оценка бизнеса и управление стоимостью фирмы» относится к 

Профессиональному циклу дисциплин. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

• Предмет, цели, принципы, специальные применения и стандарты оценки бизнеса  

• Принципы оценки недвижимости 

• Процесс оценки 

• Сложные проценты, дисконтирование, аннуитеты 

• Взнос на амортизацию единицы, накопления, фонды возмещения, соотношения 

между функциями 

• Коэффициенты капитализации и возврат капитала 
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• Ипотечно-инвестиционный анализ 

• Инструменты измерения в посленалоговой основе 

• Правовые основы оценки предприятий 

• Методические основы оценки предприятий 

• Налогообложение в процессе оценки бизнеса  

• Доходный подход к оценки бизнеса: методология, учет рисков бизнеса 

• Рыночный подход к оценки бизнеса 

• Имущественный (затратный) подход к оценке бизнеса 

• Информационное обеспечение методик доходного подхода к оценке предприятий 

• Финансовые отчеты и анализ коэффициентов 

• Влияние финансирование на цену 

• Капитализацию дохода по методам физического остатка 

• Традиционную технику ипотечно-инвестиционного анализа 

• Ипотечно-инвестиционную технику Эллвуда 

• Подход прямого сравнительного анализа продаж 

• Модель  капитализации постоянного дохода, модель Гордона   

уметь: 

• Оценивать отдельные виды имущества предприятия 

• Оценивать восстановительную стоимость  

• Оценивать стоимость земельного участка 

• Оценивать рыночную стоимость машин и оборудования 

• Оценивать интеллектуальную стоимость и нематериальные активы предприятия 

• Определять стоимость приобретения по прибыли 

• Определять стоимость товарного знака по прибыли 

• Определять стоимость объектов промышленной собственности, имеющих 

правовую защиту, по оценки фактически произведенных затрат 

• Оценивать финансовые активы предприятия 

• Оценивать пакет акция предприятия 

• Определять рыночную стоимость облигаций 

• Анализировать финансовые коэффициенты 

• Оценивать стоимость действующего предприятия 

• Оценивать ликвидационную стоимость предприятия 

• Оценивать стоимость предприятия в целях инвестирования 

• Прогнозировать денежный поток и определять рыночную стоимость оцениваемого 

предприятия 

• Анализировать ставки дисконта 

• Анализировать инструменты финансирования 

• Анализировать земельные участки и применять принципы наилучшего и наиболее 

эффективного использования 

•  Анализировать здания и сооружения и применять затратный подход 

владеть: 

• Методом дисконтирования денежного подхода 

• Методом расчета чистого приведенного эффекта 
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• Методом расчета индекса рентабельности инвестиций 

• Методом расчета нормы рентабельности инвестиций 

• Методом определения срока окупаемости инвестиций 

• Простыми статистическими методами 

• Методами расчета коэффициента капитализации дохода 

• Основными инструментами оценки недвижимости и методов капитализации 

• Затратным методом оценки недвижимости 

• Методами капитализации фактических и потенциальных дивидендов 

• Методами использования мультипликаторов 

• Методом связанных инвестиций заемного и собственного капитала. 

 

В.В.3.1.  «Бизнес-планирование» 

Цель освоения дисциплины 

Дисциплина «Бизнес-планирование» предназначена для студентов третьего курса, 

обучающихся по направлению 080200.62 «Менеджмент». Цель дисциплины состоит в  

формировании целостного  представления о процессах  бизнес-планирования и  принципах 

развития бизнеса  в целом. 

Задачами изучаемого курса являются: 

− изучение принципов и методов осуществления плановой деятельности на 

предприятии; 

− овладение приемами и навыками разработки бизнес-планов; 

− использование результатов планирования в целях обоснования принятия 

оптимальных управленческих решений. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины 

 Роль и значение планирования в экономике. Планирование как инструмент 

управления и отрасль научных знаний. Специфика планирования в России. 

Теория и методология планирования. Сущность и цели планирования. Процесс 

планирования и его фазы. Принципы и направления планирования. Методы планирования.  

Система планирования на предприятии. Формы планирования и виды планов. 

Классификация планирования. План предприятия, его разработка и оценка. Организация 

планирования на предприятии. Структура плановых органов. Функции плановых служб на 

предприятии. Основные плановые документы предприятия.  

Сущность, назначение и функции стратегического планирования. Особенности 

стратегического планирования. Содержание и функции тактического планирования. 

Содержание и структура тактического плана. Порядок разработки тактического плана. 

Зарубежный опыт тактического планирования. Оперативно-производственное планирование.  

Методологические основы разработки бизнес-плана. Сущность и типы бизнес-планов. 

Функции и принципы бизнес-планирования на предприятии. Этапы разработки бизнес-

плана. Процесс и организация бизнес-планирования на предприятии. Содержание и 

структура бизнес-плана. Методика составления разделов бизнес-плана. 

Планирование производственной программы. Структура и показатели 

производственной программы предприятия. Методика планирования производственной 

программы. 
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Планирование технического развития предприятия. Научно-технический потенциал 

предприятия. План технического развития производства. Планирование научно-

технологической подготовки производства. Планирование внедрения системы управления 

качеством продукции на предприятии. Анализ технологических эталонов (бенчмаркинг). 

Технологический портфель предприятия. 

Планирование потенциала предприятия. Планирование потребности в персонале. 

Планирование средств на оплату труда. Планирование потребности в материально 

технических ресурсах. 

Планирование издержек и результатов. Расчет плановой калькуляции себестоимости 

продукции. Планирование сметы затрат на производство продукции. Планирование доходов. 

План маркетинга. Планирование продвижения товаров и услуг. Планирование 

каналов сбыта. Планирование цен на товары и услуги. 

Оценка риска и страхование. Риски в предпринимательской деятельности. 

Планирование минимизации и защиты от рисков. 

Финансовое планирование. Содержание финансового плана. Методика разработки 

финансового плана. 

Информационное обеспечение бизнес-планирования. Источники и методы получения 

внешней и внутренней информации. Нормативная база планирования. Программные 

средства для обработки информации и разработки бизнес-плана. Автоматизация процесса 

планирования. 

 

В.3.6.  «Налоги и налогообложение малого предприятия» 

Цель освоения дисциплины 

Дисциплина предназначена для студентов, обучающихся по направлению 080200.62 

«Менеджмент». Система курса строится с учётом системы законодательства, регулирующего 

налоговые взаимоотношения. 

Конечной целью данной дисциплины является формирование у будущих бакалавров 

твердых теоретических знаний и практических навыков по налогообложению доходов и 

имущества населения и организаций. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает изучение следующих учебных модулей: 

• Экономическая сущность налогов и их роль в рыночной экономике. 

• Основы построения налогов. 

• Принципы налогообложения. 

• Налоговая система и налоговая политика государства. 

• Акциз. 

• Таможенные пошлины. 

• Налог на добавленную стоимость. 

• Налог на прибыль организации. 

• Налог на имущество организации. 

• НДПИ 

• Специальные налоговые режимы, состав и назначение обязательных страховых 

взносов. 

• Налогообложение доходов и имущества физических лиц. 
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Налогообложение субъектов малого предпринимательства: при общеустановленной 

традиционной системе; упрощенная система налогообложения; единый налог на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности, ЕСХН. 

 

В.3.8.  «Экономика организации (предприятия)» 

Цель освоения дисциплины 

Дисциплина «Экономика предприятия» предназначена для студентов второго курса, 

обучающихся по направлению 080200.62 «Менеджмент». 

Целью дисциплины является формирование у будущего бакалавра прочных 

теоретических знаний и практических навыков, необходимых для осуществления 

эффективной экономической деятельности предприятия. 

Основные задачи изучения дисциплины: способствовать формированию 

экономического образа мышления обучающегося; ознакомить студентов с базовыми 

экономическими категориями и усвоить взаимосвязи между ними; изучить конкретные 

формы проявления и использования общих экономических законов в специфических 

условиях деятельности предприятия с целью достижения положительных результатов; 

привить навыки сбора и анализа исходных данных для оценки эффективности хозяйственной 

деятельности предприятия; научить оценивать эффективность использования различных 

систем учета и распределения затрат, навыкам калькулирования и анализа себестоимости 

продукции, а также на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

Содержание дисциплины 

Предприятие как субъект и объект предпринимательской деятельности; нормативно-

правовые акты, регламентирующие деятельность предприятия. 

Организационно-правовые формы предпринимательства; среда функционирования 

предприятия: внешняя и внутренняя. Предприятие как производственно-экономическая 

система и виды его деятельности: производство, продукция предприятия, её 

конкурентоспособность; планирование, учет, анализ и контроль за деятельностью 

предприятия. Финансы предприятия. 

Управление предприятием. Организационная структура и механизм управления.  

Ресурсы предприятия: основные, оборотные средства; трудовые, финансовые, 

информационные ресурсы.  

Экономические затраты. Классификация текущих затрат. Себестоимость продукции и 

услуг. Виды себестоимости. Составление смет и калькулирование себестоимости продукции. 

Результаты хозяйственно-финансовой деятельности предприятия: показатели, их 

расчет и анализ, использование в управлении предприятием. Прибыль как абсолютный 

финансовый результат и показатель финансовой деятельности организации. Виды прибыли. 

Планирование и расчет показателей прибыли. Рентабельность как относительный показатель 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Виды рентабельности. 

Взаимосвязь между издержками и прибылью предприятия.  

Ценообразование и ценовая политика предприятия. Концепции ценообразования. 

Виды цен. Методы ценообразования. 

Налогообложение предприятия. Классификация налогов, уплачиваемых 

предприятием. 
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Управление развитием предприятия. Инвестиции и инвестиционная деятельность 

предприятия. Экономическое содержание инвестиций. Функции инвестиций. Классификация 

инвестиций. Расчет показателей доходности инвестиций.  

Оценка экономической эффективности предпринимательского проекта. 

Предпринимательский проект и его содержание. Статические и динамические показатели 

оценки эффективности проекта. Учет рисков при реализации инвестиционных проектов.  

Инновационная деятельность предприятия. Инновации как фактор экономического 

роста предприятия. 

 

В.3.4. Экономическая теория 

Цель изучения 

дисциплины: 

Цель дисциплины: дать студентам знания о закономерностях 

поведения экономических субъектов и механизме 

функционирования экономики.  

Задачи дисциплины: выработать у студентов способность к 

анализу причинно-следственных связей и модельной 

интерпретации поведения экономических  

Место дисциплины в 

учебном процессе и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

Дисциплина входит в вариативную часть профессионального 

цикла ООП подготовки бакалавров. Является обязательной и 

читается в 1-м и 2- м семестрах первого курса. 

Приступая к изучению «Экономической теории» студенты 

владеют ограниченным уровнем «входных» знаний. Он 

определяется школьной программой по обществознанию, 

истории, математике. 

В свою очередь курс «Экономическая теория» является 

непосредственной основой для изучения курса «Экономика 

организации» и др. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

учебной дисциплины 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  

- основные понятия и модели неоклассической 

институциональной микроэкономической теории, 

макроэкономики и мировой экономики;  

основные макроэкономические показатели и принципы их 

расчета;  

базовые законы и положения микроэкономической теории, 

основы предельного анализа;  

микроэкономические модели, описывающие принципы 

поведения экономических субъектов и закономерности 

функционирования рынков товаров и услуг, рынков факторов 

производства;  

основные направления государственного регулирования 

экономики на микроуровне.  
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Уметь:  

- анализировать основные экономические события в своей 

стране и за ее пределами, находить и использовать 

информацию, необходимую для ориентирования в основных 

текущих проблемах экономики;  

опираясь на базовые законы и положения микроэкономической 

теории, используя микроэкономические модели анализировать 

рыночные  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки, темы) 

Экономика: наука и хозяйство. Микроэкономика и 

макроэкономика. Экономическая теория и прикладная 

экономика. Прикладные экономические дисциплины. 

Экономический анализ и экономическая политика. 

Экономические институты. Экономическая модель. Методы 

исследования экономических явлений.  

Экономическая система: понятие и характеристики. Различные 

подходы к классификации экономических систем. 

Собственность: социально-экономические характеристики 

типов собственности. Субъекты и объекты собственности. 

Формы собственности. Роль собственности в формировании 

экономической системы. Социально-экономические типы 

производства. 

Модели поведения потребителя в экономике. Предпосылки 

анализа предпочтений. 

Рыночный механизм и его элементы. Рынок, его виды и 

структура. Субъекты рыночных отношений. Спрос, 

предложение, цена как основные элементы рыночного 

механизма. Взаимодействие спроса и предложения во времени. 

Модель Вальраса. Модель Маршалла.  

Производство в краткосрочном периоде. Различные 

теоретические подходы к понятию производства и затрат 

(политэкономический, маржинальный, институциональный). 

Производительность. Производительность факторов 

производства. Зависимость производительности от количества 

и качества производственных ресурсов. Закон убывающей 

предельной производительности переменного фактора 

производства.  

Затраты в краткосрочном периоде. Генезис категории 

«стоимость» в экономической теории. Стоимость и затраты. 

Эффект масштаба (положительный, постоянный, 

отрицательный). Выручка и доход фирмы. Валовая, средняя и 

предельная выручка фирмы. Бухгалтерская и экономическая 

прибыль. Условие максимизации прибыли.  

Совершенная и несовершенная конкуренция на рынке в 

коротком периоде. Конкуренция и структура рынка. 

Предложение фирмы совершенного конкурента. Монополия. 
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Естественная монополия. Модель монопольного рынка по 

сравнению с рынком совершенной конкуренции. Ценовая 

дискриминация: понятия и виды. Антимонопольное 

регулирование. Олигополия. Основные допущения 

моделирования олигополии. Модели олигополистического 

поведения. Неценовая конкуренция: дифференциация 

продукта, качество, гарантии, обслуживание и реклама. 

Равновесие ФМК при ценовой и при неценовой конкуренции. 

Рынок ресурсов. Особенности факторных рынков. Допущения 

построения модели рынка труда. Несовершенная конкуренция 

на рынке труда. Монопольная власть на рынке труда. Модель 

равновесия на монопольном рынке труда. Влияние 

профсоюзов на рынки труда. Монопсония на рынке труда. 

Двусторонняя монополия на рынке труда. Особенности рынка 

капитала и земли. 

Экономическая эффективность и теория благосостояния. 

Социальная справедливость. Неравенство доходов и 

перераспределение доходов государством; налоги и 

трансферты.  

Случаи несостоятельности рынка. Рыночный механизм и 

экологические проблемы. Способы нейтрализации 

отрицательных последствий внешних эффектов: 

административные и экономические. Основные направления 

экономической деятельности государства. 

Особенности макроэкономического анализа. Основные 

макроэкономические показатели. 

Модель макроэкономического равновесия AD-AS. Модели 

макроэкономической нестабильности. Экономический рост. 

Экономическое развитие. Уровень благосостояния. Качество 

жизни. Безработица. Экономические циклы. Инфляция и 

покупательная способность денег. Меры борьбы с инфляцией. 

Банковская система. Деньги и денежный рынок. Монетарная 

политика. Налоги. Бюджет. Фискальная политика.  

Равновесие на товарном рынке. Простая кейнсианская модель. 

Модель мультипликатора. Виды мультипликаторов. 

Инфляционный и рецессионный разрыв. Государственные 

расходы и чистый экспорт в кейнсианской модели. Модель 

равновесия товарного и денежного рынков IS-LM. Рынок труда 

и совокупное предложение. Спрос, предложение труда. 

Причины неравновесия на рынке труда. Кривая Филлипса. 

Виды учебной работы Лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

Основными видами аудиторной учебной работы являются 

лекции, семинары. Лекции составляют около 45% аудиторных 

занятий. Самостоятельная работа предполагает подготовку 

теоретического материала и выполнение письменных 
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программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

домашних работ – упражнений, тестов, задач.  

Реализация компетентностного подхода предусматривает 

широкое использование в учебном процессе интерактивных 

форм проведения занятий. В частности, разработка конкретных 

ситуаций (кейсов) в виде их письменного анализа и устного 

обсуждения. 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных 

формах составляет более 50%. 

Формы текущего 

контроля знаний 

Контрольная работа, тестирование, реферат, опросы. 

 

Форма промежуточного 

контроля знаний по 

дисциплине 

Зачет, экзамен, курсовая работа. 

 

В.В.3.3. Инновационный менеджмент 

Цель изучения дисциплины 

Цель учебной дисциплины 

«Инновационный менеджмент» – является 

формирование у студентов, будущих 

специалистов области менеджмента 

организации, теоретических знаний в 

области экономики инноваций и освоение 

практических навыков решения проблем в 

области организации и управления 

процессами создания и коммерциализации 

инноваций. 

 

Место дисциплины в учебном 

процессе и трудоемкость учебных 

дисциплин 

Дисциплина относится к 

вариативной части профессионального 

цикла. Изучение курса базируется на 

знании основных положений 

экономической теории, маркетинга, 

налогообложения и др. 

Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 6 зачетных единиц. 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения учебной дисциплины 
 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения материалов 

дисциплины у обучающегося формируются 

следующие компетенции: 

• способность находить 

организационно-управленческие решения и 

готовность нести за них ответственность; 

• уметь вырабатывать решения, 

учитывающие правовую и нормативную 

базу; 
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• владеть современными 

методами диагностики, анализа и решения 

проблем, а также методами принятия 

решений и их реализации на практике; 

• владеть методами управления 

проектами и готовностью к их реализации с 

использованием современного 

программного обеспечения; 

• готовностью участвовать во 

внедрении технологических и продуктовых 

инноваций; 

• способностью проводить 

оценку инвестиционных проектов при 

различных условиях инвестирования и 

финансирования; 

• понимание связи между 

теоретическими положениями в области 

управления инновациями и их 

практической реализацией в 

управленческой деятельности; 

• умение анализировать 

эффективность управления инновационным 

развитием организации;  

• владение методами и 

формами управления инновационными 

процессами. 

 

Краткая характеристика учебной 

дисциплины (основные блоки, темы) 

Методологические основы 

инновационного менеджмента. 

Инновационная система как форма 

организации инновационной деятельности. 

Стратегическое управление 

инновационным развитием. 

Формы и источники финансирования 

инновационной деятельности, и анализ ее 

эффективности. 

Управление инновационным 

проектом. 

Правовое обеспечение 

инновационной деятельности. 

Виды учебной работы 
Лекции, семинарские занятия, 

самостоятельная работа. 

Характеристика образовательных 

технологий, информационных, 

программных и иных средств обучения, с 

Работа с текстами лекций. 

Проведение дискуссий. Анализ case-study 

(конкретных ситуаций). Решение задач. 
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указанием доли аудиторных занятий, 

проводимых в интерактивных формах 

Доля аудиторных занятий, 

проводимых в интерактивных формах, 

составляет 40%. 

 

Формы текущего контроля знаний 
Обсуждение конкретных ситуаций. 

Тестирование. Контрольная работа. 

Форма промежуточного контроля 

знаний 
Экзамен. 

 

 

Б.3.12. Стратегический менеджмент 

Цель изучения дисциплины 

Цель учебной дисциплины 

«Стратегический менеджмент» - дать  

будущим бакалаврам совокупность 

теоретических и практических знаний в 

области стратегического менеджмента в 

условиях постоянных изменений внешней 

среды.  

 

Место дисциплины в учебном 

процессе и трудоемкость учебных 

дисциплин 

Дисциплина относится к базовой 

части профессионального цикла.  

Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 4 зачетные единицы. 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения учебной дисциплины 
 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изучения 

дисциплины 

знать: 

- принципиальные различия 

оперативного и долгосрочного 

планирования, стратегического управления, 

сущность стратегических процессов в 

организации, муниципальном 

образовании, регионе и государстве; 

-  теоретические, методологические 

основы принятия стратегических 

управленческих решений, базовые модели и 

инструменты стратегического управления и 

планирования;  

- методический инструментарий, 

используемый при анализе стратегических 

альтернатив и выборе стратегии; 

- стратегию управления 

социально – экономическим развитием 

государства, региона и муниципальных 

образований, 

уметь: 
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- использовать полученные знания по 

обоснованию и разработке стратегии в 

управленческой (служебной) практике; 

- анализировать внешнюю и 

внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние 

на организацию; 

- анализировать стратегический набор, 

стратегические альтернативы, выбирать 

критерии и альтернативный вариант и 

применять системы поддержки принятия 

стратегических решений, 

владеть: 

- навыками по разработке и 

осуществлению стратегии как 

необходимого элемента управления в 

современных условиях методами выбора 

стратегических альтернатив; 

- стратегическим инструментарием, 

используемым при анализе стратегических 

альтернатив и выборе стратегии; 

- навыками стратегического 

планирования; 

- навыками выбора приоритетов при 

проектировании стратегии. 

 

Краткая характеристика учебной 

дисциплины (основные блоки, темы) 

Понятие, сущность и принципы 

стратегического менеджмента.  

Выбор стратегических позиций.  

Стратегия организации по 

отношению к обществу.  

Модели стратегического управления.  

Приведение организации в 

соответствие с изменчивостью ее среды.  

Стратегическое планирование.  

Стратегическое управление в 

условиях реформенных преобразований.  

Стратегическое управление в 

государственных организациях, НКО, 

муниципальных образованиях и на 

региональном уровне. 

Виды учебной работы 
Лекции, семинарские занятия, 

самостоятельная работа. 

Характеристика образовательных 

технологий, информационных, 

Работа с текстами лекций. 

Проведение дискуссий. Анализ case-study 
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программных и иных средств обучения, с 

указанием доли аудиторных занятий, 

проводимых в интерактивных формах 

(конкретных ситуаций). Решение задач. 

Доля аудиторных занятий, 

проводимых в интерактивных формах, 

составляет 30%. 

 

Формы текущего контроля знаний 
Обсуждение конкретных ситуаций. 

Тестирование. Контрольная работа. 

Форма промежуточного контроля 

знаний 
Экзамен. 

 

Б.4. Физическая культура 

Цель изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Физическая 

культура» является формирование 

физической культуры личности и 

способности направленного использования, 

разнообразных средств физической 

культуры и спорта для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в учебном процессе и 

трудоемкость учебных дисциплин 

Дисциплина является дисциплиной 

самостоятельного цикла Б.4 и не 

предполагает наличие входных знаний 

помимо знаний, полученных в ходе 

получения среднего образования. 

Общая трудоёмкость дисциплины - 2 з.е. 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения учебной дисциплины 
 

Знания, умения и навыки, получаемые в 

процессе изучения дисциплины 

знать: 

- основы здорового образа жизни в области 

теории и методики физической культуры и 

спорта. 

уметь: 

 - освоить практические умения и навыки 

самостоятельного занятия физической 

культурой; 

 - сформировать навыки технико-

тактической подготовки по видам спорта; 

- беречь и укреплять свое здоровье, 

психическое благополучие. 

владеть: 

 - знаниями по организации и проведению 

групповых занятий, судейству спортивных 

соревнований по видам спорта; 

 - знаниями творчески использовать 
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полученные знания, навыки и умения в 

процессе своей жизни и профессиональной 

деятельности; 

- осуществлять индивидуальный выбор для 

занятий физической культурой и спортом. 

Краткая характеристика учебной 

дисциплины (основные блоки, темы) 

Теоретический раздел. 

Практический раздел. 

Виды учебной работы 
Лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

Характеристика образовательных 

технологий, информационных, 

программных и иных средств обучения, с 

указанием доли аудиторных занятий, 

проводимых в интерактивных формах 

− учебный мульти-медийный 

комплекс по физической культуре 

(расчетная программа, обучение, контроль); 

− применение инновационных 

технологий оздоровительной и адаптивной 

физической культуры, видеопрограммы по 

обучению технических и тактических 

действий по видам спорта. 

Формы текущего контроля знаний 

Тесты: по физической подготовке по видам 

спорта; общефизической подготовке; 

технической подготовке по видам спорта; 

тактической подготовке по видам спорта; 

теоретические знания по ФК. 

Форма промежуточного контроля знаний Зачет. 

 

 



Аɧɧɨɬɚɰɢɹ ɪɚɛɨɱɟɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ 

«Ɏɢɡɢɱɟɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ» ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ 

ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ 38.03.02 Мɟɧɟɞɠɦɟɧɬ 

 

ɍɱɟɛɧɚɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ «Ɏɢɡɢɱɟɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ» ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɛɚɡɨɜɨɣ ɱɚɫɬɢ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ – Ȼ1.Ȼ.19 

Цɟɥɢ ɢ ɡɚɞɚɱɢ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ: 
- ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɪɨɥɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ 

ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɟɟ ɤ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
- ɡɧɚɧɢɟ ɧɚɭɱɧɨ-ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɧɨɜ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ 

ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɠɢɡɧɢ; 
- ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨ-ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ  ɤɭɥɶɬɭɪɟ, 

ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɧɚ ɡɞɨɪɨɜɵɣ ɫɬɢɥɶ ɠɢɡɧɢ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ ɫɚɦɨɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɢ 
ɫɚɦɨɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ, ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɹɯ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹɦɢ ɢ 
ɫɩɨɪɬɨɦ; 

- ɜɥɚɞɟɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ 
ɢ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɡɞɨɪɨɜɶɹ, ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɟ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ 
ɩɫɢɯɨɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ, ɤɚɱɟɫɬɜ ɢ ɫɜɨɣɫɬɜ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɜ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ; 

- ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɨɛɳɟɣ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɣ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɫɬɢ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɟɣ ɩɫɢɯɨɮɢɡɢɱɟɫɤɭɸ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɤ ɛɭɞɭɳɟɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ; 

- ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɨɩɵɬɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɰɟɥɟɣ. 

Кɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɮɨɪɦɢɪɭɟɦɵɟ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ:  ɈК-8.  

ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɫɬɭɞɟɧɬ ɞɨɥɠɟɧ:  
Зɧɚɬɶ: ɧɚɭɱɧɨ-ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ 

ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɠɢɡɧɢ; ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜ ɨɛɳɟɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦ, 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. 

ɍɦɟɬɶ: ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɪɟɚɥɢɡɨɜɵɜɚɬɶ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɤɨɪɪɟɤɰɢɨɧɧɨɣ ɢ ɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ. 

Вɥɚɞɟɬɶ: ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɢ 
ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɡɞɨɪɨɜɶɹ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɩɫɢɯɨɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ  ɤɚɱɟɫɬɜ (ɫ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ ɩɨ ɨɛɳɟɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɢ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɣ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ); ɨɩɵɬɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ. 

Сɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ: ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ. Ɏɢɡɢɱɟɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɢ ɫɩɨɪɬ ɤɚɤ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɮɟɧɨɦɟɧɵ ɨɛɳɟɫɬɜɚ. 
Ɂɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɟ. Ɏɢɡɢɱɟɫɤɚɹ 
ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɪɟɞɫɬɜ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɞɥɹ 
ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ. Ɉɛɳɚɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɚɹ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɚɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɜɵɛɨɪ ɜɢɞɨɜ ɫɩɨɪɬɚ ɢɥɢ ɫɢɫɬɟɦ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ 
ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ. ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɚɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ.  



Аɧɧɨɬɚɰɢɹ ɪɚɛɨɱɟɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «Пɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɚɥɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ» ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ 

38.03.02 Мɟɧɟɞɠɦɟɧɬ 

Дɢɫɰɢɩɥɢɧɚ «Пɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɚɥɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ» ɜɯɨɞɢɬ ɜ 
ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɭɸ ɱɚɫɬɶ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ – ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ - 

ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɛɚɤɚɥɚɜɪɨɜ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ «Мɟɧɟɞɠɦɟɧɬ» - Ȼ1.ȼ.ОД.6. 

Цɟɥɶ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ - - ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɨɛɭɱɚɟɦɵɦɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɨ ɮɭɧɤɰɢɹɯ, 
ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ, ɦɟɬɨɞɚɯ ɢ ɜɢɞɚɯ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ 

Кɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɮɨɪɦɢɪɭɟɦɵɟ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ:  
ПК- 18. 

ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɫɬɭɞɟɧɬ ɞɨɥɠɟɧ: 

Зɧɚɬɶ: ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɛɢɡɧɟɫ-

ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ (ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ); ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɢ ɩɨɧɹɬɢɹ 
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ (ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ) ɩɪɢ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɧɨɜɵɯ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 

Уɦɟɬɶ: ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɢ ɩɨɧɹɬɢɹ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ (ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ) ɩɪɢ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɧɨɜɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɛɢɡɧɟɫ-

ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ (ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ) ɢ ɜɵɛɢɪɚɬɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸщɢɟ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ 

Вɥɚɞɟɬɶ: ɭɦɟɧɢɟɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɢ ɩɨɧɹɬɢɹ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ (ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ) ɩɪɢ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɧɨɜɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɟɬɨɞɢɤ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ 
ɛɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ (ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ) ɢ ɜɵɛɨɪɚ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸщɟɣ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ.  



Аɧɧɨɬɚɰɢɹ ɪɚɛɨɱɟɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ  
«Пɪɚɜɨɜɟɞɟɧɢɟ» ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ 38.03.02 Мɟɧɟɞɠɦɟɧɬ 

 

ɍɱɟɛɧɚɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ «ɉɪɚɜɨɜɟɞɟɧɢɟ» ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɛɚɡɨɜɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ – Ȼ.1.Ȼ.2. 

Цɟɥɢ ɢ ɡɚɞɚɱɢ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ: 
Зɚɞɚɱɚɦɢ ɤɭɪɫɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ:  

- ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ ɫ ɨɛɳɟɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɨɫɧɨɜɚɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɢ ɩɪɚɜɚ,  

- ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɫɜɨɛɨɞɧɨɣ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ ɢɡɭɱɚɟɦɵɯ ɜɟɞɭɳɢɯ 
ɨɬɪɚɫɥɟɣ, 

- ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ.  

Кɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɮɨɪɦɢɪɭɟɦɵɟ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ: 
ɈɉК-1 

ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɫɬɭɞɟɧɬ ɞɨɥɠɟɧ:  
Зɧɚɬɶ: ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɢ ɩɪɚɜɚ, ɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢ ɪɨɥɶ ɜ ɠɢɡɧɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ; 

ɩɨɧɹɬɢɟ ɧɨɪɦɵ ɩɪɚɜɚ ɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɚ; ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ; ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ; ɩɨɧɹɬɢɟ ɡɚɤɨɧɚ ɢ ɩɨɞɡɚɤɨɧɧɨɝɨ ɚɤɬɚ; 
ɫɢɫɬɟɦɭ ɢ ɨɬɪɚɫɥɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ; ɩɨɧɹɬɢɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɣ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɡɚɤɨɧɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɚɜɨɩɨɪɹɞɤɚ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ; 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ;  ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ Кɨɧɫɬɢɬɭɰɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ; ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɮɟɞɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɢ, ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɪɝɚɧɨɜ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ; ɩɨɧɹɬɢɟ ɢ ɫɨɫɬɚɜ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ 
ɩɪɚɜɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ; ɩɨɧɹɬɢɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ; ɩɨɧɹɬɢɟ ɩɪɚɜɚ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ; ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɦ ɩɪɚɜɟ ɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɢɯ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ; 
ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɢ ɩɪɚɜɚ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ; 
ɩɪɚɜɨɜɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɟɦɟɣɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɜɡɚɢɦɧɵɟ ɩɪɚɜɚ ɢ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɫɭɩɪɭɝɨɜ, 
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɢ ɞɟɬɟɣ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨ ɫɟɦɟɣɧɨɦɭ ɩɪɚɜɭ; ɩɨɧɹɬɢɟ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ 
(ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ), ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɟɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ; ɨɫɧɨɜɵ 
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ, ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ, ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ, ɭɝɨɥɨɜɧɨɝɨ, ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɢ 
ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ; ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɮɟɪɵ ɫɜɨɟɣ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ;  

Уɦɟɬɶ: ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɬɨɥɤɨɜɚɬɶ ɡɚɤɨɧɵ ɢ ɢɧɵɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ;  
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɮɚɤɬɵ ɢ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ; ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɪɟɲɟɧɢɹ ɢ 
ɫɨɜɟɪɲɚɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɬɨɱɧɨɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɤɨɧɨɦ; ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ 
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ; ɱɟɬɤɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ ɫɭɳɧɨɫɬɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ 
ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɹɜɥɟɧɢɣ; ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɚɜ ɢ ɫɜɨɛɨɞ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ; ɪɟɚɥɢɡɨɜɵɜɚɬɶ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨ-ɷɬɢɱɟɫɤɢɟ ɧɨɪɦɵ ɜ ɫɮɟɪɟ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ, 
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ; ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɩɪɨɫɬɵɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɜ 
ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ;  

Вɥɚɞɟɬɶ ɧɚɜɵɤɚɦɢ: ɫɛɨɪɚ, ɚɧɚɥɢɡɚ, ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ; ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦɢ ɩɪɚɜɨɜɵɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ; 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦ ɹɡɵɤɨɦ.  

Сɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ: Иɫɬɨɱɧɢɤɢ ɩɪɚɜɚ: ɩɨɧɹɬɢɟ ɢ ɜɢɞɵ; ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-

ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ, ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɩɪɟɰɟɞɟɧɬ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɞɨɝɨɜɨɪ, ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɨɛɵɱɚɣ; ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-

ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ: ɩɨɧɹɬɢɟ ɢ ɜɢɞɵ; ɇɨɪɦɵ ɩɪɚɜɚ. ɉɨɧɹɬɢɟ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ: 
ɝɢɩɨɬɟɡɚ, ɞɢɫɩɨɡɢɰɢɹ, ɫɚɧɤɰɢɹ; ɉɪɚɜɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ: ɩɨɧɹɬɢɟ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ. Юɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ 
ɮɚɤɬɵ; Ɍɨɥɤɨɜɚɧɢɟ ɩɪɚɜɚ; ɉɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɟ: ɩɨɧɹɬɢɟ ɢ ɜɢɞɵ; Юɪɢɞɢɱɟɫɤɚɹ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ: ɩɨɧɹɬɢɟ ɢ ɜɢɞɵ. 



Аɧɧɨɬɚɰɢɹ ɪɚɛɨɱɟɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «Пɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ» ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ 38.03.02 Мɟɧɟɞɠɦɟɧɬ 

 

Дɢɫɰɢɩɥɢɧɚ «Пɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ» ɜɯɨɞɢɬ ɜ ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɭɸ ɱɚɫɬɶ 
ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ – ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ - ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɛɚɤɚɥɚɜɪɨɜ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ «Мɟɧɟɞɠɦɟɧɬ» - Ȼ1.ȼ.ɈД.3. 

Цɟɥɶ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ - ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɢ ɫɥɭɲɚɬɟɥɹɦɢ ɢɡɭɱɟɧɢɟ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɧɨɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ, ɚɞɚɩɬɢɜɧɵɯ ɤ ɞɢɧɚɦɢɱɧɨ ɦɟɧɹɸɳɢɦɫɹ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣ ɪɵɧɨɱɧɨɣ 
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ  ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ  ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. 

Кɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɮɨɪɦɢɪɭɟɦɵɟ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ:  
ɉК- 13, ɈɉК-6. 

ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɫɬɭɞɟɧɬ ɞɨɥɠɟɧ: 
Зɧɚɬɶ: ɡɧɚɟɬ ɬɟɪɦɢɧɵ, ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɧɹɬɢɹ ɞɥɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɜ 

ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɣ (ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ) ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɡɧɚɟɬ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ 
ɩɨɧɹɬɢɹɦɢ ɢ ɫɨɛɵɬɢɹɦɢ, ɡɧɚɟɬ, ɤɚɤ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɜ ɡɚɞɚɧɧɵɯ 
ɭɫɥɨɜɢɹɯ; ɨɛɳɢɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɜ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ; ɡɧɚɬɶ ɦɟɬɨɞɵ ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ.  

Уɦɟɬɶ: ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɜ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɥɸɞɟɣ; ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɢ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦ ɡɚɞɚɱɚɦ; ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɨɛɳɢɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ; 
ɡɧɚɬɶ ɫɩɨɫɨɛɵ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ 

Вɥɚɞɟɬɶ: ɧɚɜɵɤɚɦɢ  ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɣ ɩɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɩɪɢ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ; ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ  ɤ ɦɚɥɨɣ ɝɪɭɩɩɟ,  
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɨɬɛɨɪɚ ɤɚɞɪɨɜ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ; ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ 
ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɜ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ; ɡɧɚɬɶ ɫɩɨɫɨɛɵ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ.  



Аɧɧɨɬɚɰɢɹ ɪɚɛɨɱɟɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «Пɫɢɯɨɥɨɝɢɹ» 

ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ 38.03.02 Мɟɧɟɞɠɦɟɧɬ 

 

 

ɍɱɟɛɧɚɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ «ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɹ» ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɛɚɡɨɜɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ – Ȼ.1.Ȼ.25. 

Цɟɥɢ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ: 
Дɚɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 

ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɹɯ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɥɸɞɟɣ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ 
ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ, ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɧɚ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɥɸɞɟɣ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.  

Кɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɮɨɪɦɢɪɭɟɦɵɟ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ: ɈК-

7, ɉК-2. 

ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɤɭɪɫɚ ɫɬɭɞɟɧɬ ɞɨɥɠɟɧ: 
ɡɧɚɬɶ: 
-ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɧɹɬɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ, ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɨɫɧɨɜɭ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ,  
-ɦɟɬɨɞɵ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ,  ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɩɪɨɬɟɤɚɧɢɹ 

ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, 
- ɨɫɧɨɜɵ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ,   
-ɨɫɧɨɜɵ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ  ɢ ɬ.ɞ. 
ɭɦɟɬɶ: 
-ɧɚɣɬɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɤɚɠɞɨɦɭ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɭ,  
- ɜɵɛɪɚɬɶ ɚɞɟɤɜɚɬɧɵɣ ɫɬɢɥɶ ɨɛɳɟɧɢɹ ɫ ɤɨɥɥɟɝɚɦɢ, ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ 

ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɢ ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɦɢ,  
-ɨɰɟɧɢɬɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɫɬɚɬɭɫ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ,  
-ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɩɪɢɱɢɧɵ ɬɪɭɞɧɨɫɬɟɣ ɜɨ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ. 
Вɥɚɞɟɬɶ ɧɚɜɵɤɚɦɢ: 
 ɛɟɫɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ 

ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ, ɩɨɞɛɨɪɚ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɢɯ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤ 

Сɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ: 
ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɹ: ɩɪɟɞɦɟɬ, ɨɛɴɟɤɬ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ. Мɟɫɬɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ 

ɧɚɭɤ. Иɫɬɨɪɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ. 
Иɧɞɢɜɢɞ, ɥɢɱɧɨɫɬɶ, ɫɭɛɴɟɤɬ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɶ. ɉɫɢɯɢɤɚ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɦ. ɉɫɢɯɢɤɚ, ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ 
ɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɫɢɯɢɤɢ. Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɩɫɢɯɢɤɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɧɬɨɝɟɧɟɡɚ ɢ 
ɮɢɥɨɝɟɧɟɡɚ. Мɨɡɝ ɢ ɩɫɢɯɢɤɚ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɫɢɯɢɤɢ. ɋɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɢ 
ɛɟɫɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɝɨ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɨɡɧɚɧɢɹ. ɉɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɟ 
ɩɪɨɰɟɫɫɵ. Ɉɳɭɳɟɧɢɟ. ȼɨɫɩɪɢɹɬɢɟ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ. ȼɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟ. Мɵɲɥɟɧɢɟ ɢ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ. 
Ɍɜɨɪɱɟɫɬɜɨ. ȼɧɢɦɚɧɢɟ. Мɧɟɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ. Эɦɨɰɢɢ ɢ ɱɭɜɫɬɜɚ. ɉɫɢɯɢɱɟɫɤɚɹ 
ɪɟɝɭɥɹɰɢɹ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɉɛɳɟɧɢɟ ɢ ɪɟɱɶ. ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. 
Мɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ. ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɦɚɥɵɯ ɝɪɭɩɩ. Мɟɠɝɪɭɩɩɨɜɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɢ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ.  



Аɧɧɨɬɚɰɢɹ  
ɪɚɛɨɱɟɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «Ɋɭɫɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɪɟɱɢ» 

ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ 38.03.02 Мɟɧɟɞɠɦɟɧɬ 

 

 

Дɢɫɰɢɩɥɢɧɚ «Ɋɭɫɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɪɟɱɢ» ɜɯɨɞɢɬ ɜ ɛɚɡɨɜɭɸ ɱɚɫɬɶ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ – ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɩɨ ɜɵɛɨɪɭ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɛɚɤɚɥɚɜɪɨɜ ɩɨ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ «Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ» - Ȼ1.Ȼ.20. 

Цɟɥɶ: ɭɝɥɭɛɥɟɧɢɟ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ, 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɪɟɱɟɜɨɣ ɢ ɨɛɳɟɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ.  

Кɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɮɨɪɦɢɪɭɟɦɵɟ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ: ɈК-5 

ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɫɬɭɞɟɧɬ ɞɨɥɠɟɧ:  
Зɧɚɬɶ: ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ, ɢɦɟɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɝɪɚɧɢɰɚɯ 

ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɹɡɵɤɚ; ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɧɨɪɦɵ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɹɡɵɤɚ  
Уɦɟɬɶ ɢ ɜɥɚɞɟɬɶ: ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɫɥɨɜɚɪɹɦɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɣ 

ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɣ ɩɨ ɪɭɫɫɤɨɦɭ ɹɡɵɤɭ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɪɟɱɢ; ɫɬɪɨɢɬɶ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ ɢ ɬɟɤɫɬɵ ɜ ɪɚɡɧɵɯ 
ɫɬɢɥɹɯ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɹɡɵɤɚ. ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɬɟɪɦɢɧɚɦɢ; ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ 
ɧɨɪɦɚɦɢ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɤɚɤ ɜ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɭɫɬɧɨɣ ɪɟɱɢ, ɭɦɟɬɶ 
ɪɚɫɩɨɡɧɚɜɚɬɶ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɧɨɪɦ ɢ ɜɵɹɜɥɹɬɶ ɩɪɢɱɢɧɵ ɷɬɢɯ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ. ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ 
ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɸ, ɨɛɨɛɳɟɧɢɸ ɢ ɚɧɚɥɢɡɭ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɟ 
ɰɟɥɢ ɢ ɜɵɛɨɪɭ ɩɭɬɟɣ ɟɺ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ; ɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɜɟɪɧɨ, ɚɪɝɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɨ ɢ ɹɫɧɨ ɫɬɪɨɢɬɶ 
ɭɫɬɧɭɸ ɢ ɩɢɫɶɦɟɧɧɭɸ ɪɟɱɶ; ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɤ ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɢ ɫ ɤɨɥɥɟɝɚɦɢ, ɪɚɛɨɬɟ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ; 
ɭɦɟɧɢɟ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɥɢɱɧɵɟ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ; ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɞɟɥɨɜɨɟ ɨɛɳɟɧɢɟ: ɩɭɛɥɢɱɧɵɟ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹ, ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ 
ɫɨɜɟɳɚɧɢɣ, ɞɟɥɨɜɭɸ ɩɟɪɟɩɢɫɤɭ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ; ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ 
ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɬɶɫɹ ɷɬɢɱɟɫɤɢɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɠɢɡɧɢ; ɜɥɚɞɟɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ 
ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ; ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɚɧɚɥɢɡɭ ɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɸ 
ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ, ɝɪɭɩɩɨɜɵɯ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ. 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ: 
ɉɨɧɹɬɢɟ ɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɪɭɫɫɤɨɦ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɦ ɹɡɵɤɟ. Ɉɪɮɨɷɩɢɱɟɫɤɢɟ ɧɨɪɦɵ 

ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɹɡɵɤɚ. ɇɨɪɦɵ ɭɞɚɪɟɧɢɹ. ɇɨɪɦɵ 
ɫɥɨɜɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ (ɦɧɨɝɨɡɧɚɱɧɨɫɬɶ ɫɥɨɜ, ɜɵɛɨɪ ɫɥɨɜɚ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚ, 
ɫɢɧɨɧɢɦɵ, ɨɦɨɧɢɦɵ, ɩɚɪɨɧɢɦɵ ɢ ɬ. ɞ.). Ɇɨɪɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɧɨɪɦɵ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɪɭɫɫɤɨɝɨ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɹɡɵɤɚ (ɢɦɹ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɟ, ɢɦɹ ɩɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɨɟ, ɦɟɫɬɨɢɦɟɧɢɟ, 
ɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɨɟ, ɝɥɚɝɨɥ). ɋɢɧɬɚɤɫɢɱɟɫɤɢɟ ɧɨɪɦɵ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ 
ɹɡɵɤɚ. ɉɨɧɹɬɢɟ ɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɬɢɥɹɯ. Ɏɭɧɤɰɢɢ ɹɡɵɤɚ ɢ ɢɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɫɬɢɥɹɯ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɭɱɧɨɝɨ, ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɥɨɜɨɝɨ, ɩɭɛɥɢɰɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɢ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨ-ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɬɢɥɟɣ. Ɋɚɡɝɨɜɨɪɧɚɹ ɪɟɱɶ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɟɣ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɹɡɵɤɚ. ɍɫɥɨɜɢɹ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɚɡɝɨɜɨɪɧɨɣ 
ɪɟɱɢ, ɪɨɥɶ ɜɧɟ-ɹɡɵɤɨɜɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ. ɋɥɨɜɚɪɢ ɢ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɢ ɩɨ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɪɟɱɢ, ɢɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ.  



Б.2.3. Статистика: социально-экономическая статистика 

Цель изучения 

дисциплины 

Применение статистической методологии в исследовании 

социально-экономических процессов на микро, региональном и 

федеральном уровне. 

Место дисциплины 

в учебном процессе 

и трудоемкость 

учебных дисциплин 

Данная дисциплина относится к базовой части математического и 

естественнонаучного цикла Б.2. 

Обучение дисциплине «Статистика: социально-экономическая 

статистика» целесообразно после изучения: математики, 

экономической теории, 

философии. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

учебной 

дисциплины 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в процессе изучения 

дисциплины 

«Знать» 

основные методы статистического исследования социально-

экономических процессов; 

«Уметь» 

интерпретировать и использовать результаты статистического 

исследования 

«Владеть» 

методами анализа влияния факторов на результаты; 

методами интерпретации и использования результатов 

статистического исследовании. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки, 

темы) 

Дисциплина включает темы по методологии экономико-

статистического анализа процессов, изучения связей, динамики. 

Виды учебной 

работы 

Лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и 

иных средств 

обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

Лекции с проблемным изложением, аналитический метод. 

Используемые инструментальные и программные средства: Excel, 

SPSS. 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах, 

составляет 40%. 

 



формах 

Формы текущего 

контроля знаний 

Контрольные работы, тестирование. 

Форма 

промежуточного 

контроля знаний 

Экзамен 

 

 



Аɧɧɨɬɚɰɢɹ ɪɚɛɨɱɟɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «Сɨɰɢɨɥɨɝɢɹ» 

ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ 38.03.02 Мɟɧɟɞɠɦɟɧɬ 

 

ɍɱɟɛɧɚɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɛɚɡɨɜɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ – Ȼ.1.Ȼ.5. 
ȼ ɩɨɥɧɨɣ ɦɟɪɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɱɟɫɤɚɹ ɢ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ 

ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɩɨ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ «ɋɨɰɢɨɥɨɝɢɹ». 
ɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɛɚɡɨɜɵɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɢ 

ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ: «Иɫɬɨɪɢɹ», «Ʉɭɥɶɬɭɪɚ ɪɟɱɢ ɢ ɞɟɥɨɜɨɟ ɨɛɳɟɧɢɟ», 
«Ʌɨɝɢɤɚ», «Эɤɨɧɨɦɢɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ». 

Цɟɥɢ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ: ɞɚɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɡɧɚɧɢɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɧɨɜ 
ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɢ ɜɨ ɜɫɟɦ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɢ ɧɚɭɱɧɵɯ ɲɤɨɥ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ, 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɲɢɪɨɤɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɵɯ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɢ ɢ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢ ɦɵɫɥɹɳɢɯ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ, ɫɩɨɫɨɛɧɵɯ ɤ ɚɧɚɥɢɡɭ ɢ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɸ ɫɥɨɠɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, 
ɜɥɚɞɟɸɳɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤɨɣ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ.  

Кɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɮɨɪɦɢɪɭɟɦɵɟ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ: ɈɄ-

1, ɈɄ-2. 

ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɫɬɭɞɟɧɬ ɞɨɥɠɟɧ:  
Зɧɚɬɶ: ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚɭɤɢ ɨɛ 

ɨɛɳɟɫɬɜɟ; ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɤɚɤ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɹɜɥɟɧɢɹ, ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɟ, ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɢ ɟɟ 
ɛɚɡɨɜɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ; ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɚɤɬɨɜɤɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ 
ɠɢɡɧɢ, ɩɨɧɹɬɢɹ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ; ɩɨɧɹɬɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɨɫɧɨɜɧɵɟ 
ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ ɟɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɢ ɬɢɩɨɥɨɝɢɸ; ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɬɢɩɵ ɢ ɮɨɪɦɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɢ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɢɯ ɞɜɢɠɭɳɢɟ ɫɢɥɵ; ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɟɟ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ; ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɜɢɞɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɨɛɳɧɨɫɬɟɣ, ɝɪɭɩɩ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ; ɫɭɳɧɨɫɬɶ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɬɪɚɬɢɮɢɤɚɰɢɢ, ɟɟ ɬɢɩɵ ɩɪɢɪɨɞɭ ɢ ɜɢɞɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɧɟɪɚɜɟɧɫɬɜɚ, 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɢ ɫɬɪɚɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ 
ɨɛɳɟɫɬɜɚ; ɛɚɡɨɜɵɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɢɧɫɬɢɬɭɬɵ ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɢɯ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ; ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɚɜɢɥɚ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢ ɢ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ.  

Уɦɟɬɶ: ɨɩɟɪɢɪɨɜɚɬɶ ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɨ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɹɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɜ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɟ ɜ ɦɢɪɟ ɢ ɫɬɪɚɧɟ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ; ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶ, ɨɛɨɛɳɚɬɶ ɢ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɭɸ ɢɡ ɪɚɡɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ; ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɫɟɛɹ ɤɚɤ 
ɥɢɱɧɨɫɬɶ, ɫɜɨɢ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ; ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ ɩɭɛɥɢɱɧɵɟ 
ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹ, ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɞɟɥɨɜɵɯ ɞɢɫɤɭɫɫɢɹɯ, ɨɬɫɬɚɢɜɚɬɶ ɫɜɨɸ ɬɨɱɤɭ ɡɪɟɧɢɹ; ɪɚɛɨɬɚɬɶ 
ɤɚɤ ɱɥɟɧ ɦɚɥɨɣ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɩɪɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ 
ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ.  

Вɥɚɞɟɬɶ: ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ; ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ, ɚɧɚɥɢɡɚ ɨɰɟɧɤɢ ɢ ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 
ɨɛ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ; ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ; 
ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɝɨ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ; ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ ɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɠɢɡɧɢ. 

Сɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ:  
ɉɪɟɞɵɫɬɨɪɢɹ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɟ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɢ ɤɚɤ ɧɚɭɤɢ. 

ɋɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɟɤɬ Ɉ. Ʉɨɧɬɚ. Ʉɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɟ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɬɟɨɪɢɢ. ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ 
ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɬɟɨɪɢɢ. Ɋɭɫɫɤɚɹ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɦɵɫɥɶ. Ɉɛɳɟɫɬɜɨ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ 
ɢɧɫɬɢɬɭɬɵ. Ɇɢɪɨɜɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢɢ. ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɝɪɭɩɩɵ ɢ ɨɛɳɧɨɫɬɢ. 
ȼɢɞɵ ɨɛɳɧɨɫɬɟɣ. Ɉɛɳɧɨɫɬɶ ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɶ. Ɇɚɥɵɟ ɝɪɭɩɩɵ ɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɵ. ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ. ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɞɜɢɠɟɧɢɹ. ɋɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɧɟɪɚɜɟɧɫɬɜɨ, ɫɬɪɚɬɢɮɢɤɚɰɢɹ ɢ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɦɨɛɢɥɶɧɨɫɬɶ. ɉɨɧɹɬɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɚ. ɋɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɢ 



ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ. Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɦɧɟɧɢɟ ɤɚɤ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ. 
Ʉɭɥɶɬɭɪɚ ɤɚɤ ɮɚɤɬɨɪ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ. ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. Ʌɢɱɧɨɫɬɶ ɤɚɤ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɬɢɩ. ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɢ ɞɟɜɢɚɰɢɹ. 
Ʌɢɱɧɨɫɬɶ ɤɚɤ ɞɟɹɬɟɥɶɧɵɣ ɫɭɛɴɟɤɬ. ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ. ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɪɟɜɨɥɸɰɢɢ ɢ 
ɪɟɮɨɪɦɵ. Ʉɨɧɰɟɩɰɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɫɫɚ. Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɢɪɨɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ. Ɇɟɫɬɨ 
Ɋɨɫɫɢɢ ɜ ɦɢɪɨɜɨɦ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɟ. Ɇɟɬɨɞɵ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ.  



Аɧɧɨɬɚɰɢɹ ɪɚɛɨɱɟɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «Сɨɡɞɚɧɢɟ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɚɥɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ» ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ 

38.03.02 Мɟɧɟɞɠɦɟɧɬ 

 

Дɢɫɰɢɩɥɢɧɚ «Сɨɡɞɚɧɢɟ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɚɥɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ» 

ɜɯɨɞɢɬ ɜ ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɭɸ ɱɚɫɬɶ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ – ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ - ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɛɚɤɚɥɚɜɪɨɜ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ «Мɟɧɟɞɠɦɟɧɬ» - Ȼ1.ȼ.ɈД.2. 

Цɟɥɶ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ - ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɨɛɭɱɚɟɦɵɦɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɨ 
ɮɭɧɤɰɢɹɯ, ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ, ɦɟɬɨɞɚɯ ɢ ɜɢɞɚɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɦɚɥɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ. 

Зɚɞɚɱɢ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ: ɞɚɬɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɨ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ  ɢ ɦɟɬɨɞɚɯ ɜɟɞɟɧɢɹ 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫ ɰɟɥɶɸ ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɢ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɚɥɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ; ɧɚɭɱɢɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ 
ɨɛɨɫɧɨɜɵɜɚɬɶ ɩɭɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɜɵɛɢɪɚɬɶ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɵ ɢɯ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ. 

Кɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɮɨɪɦɢɪɭɟɦɵɟ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ:  
ɉК- 8, ɉК-12, ɉК – 20. 

ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɨɛɭɱɚɸɳɢɣɫɹ ɞɨɥɠɟɧ: 
Зɧɚɬɶ: ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɟ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɧɨɜɵɯ 

ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ, ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɜɢɞɵ ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɪɚɫɩɨɪɹɞɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ; ɫɩɨɫɨɛɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ (ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ), ɩɪɢɧɰɢɩɵ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɨɪɨɬɚ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ; 

ɫɩɨɫɨɛɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ (ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ), ɩɪɢɧɰɢɩɵ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɨɪɨɬɚ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ; 

ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɟ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɧɨɜɵɯ 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ, ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɜɢɞɵ ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɪɚɫɩɨɪɹɞɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 

ɭɦɟɬɶ: 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɩɨɢɫɤ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɟ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɧɨɜɵɯ 

ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ, ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɶɧɵɟ ɢ ɪɚɫɩɨɪɹɞɢɬɟɥɶɧɵɟ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ (ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ); ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɪɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 

ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɨɪɨɬ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ; 

ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɩɨɢɫɤ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɟ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɧɨɜɵɯ 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ, ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɶɧɵɟ ɢ ɪɚɫɩɨɪɹɞɢɬɟɥɶɧɵɟ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ (ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ) 

ɜɥɚɞɟɬɶ: 
ɨɩɵɬɨɦ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɩɨɢɫɤɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ 

ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ, ɚɧɚɥɢɡɚ ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢ 
ɪɚɫɩɨɪɹɞɢɬɟɥɶɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ (ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ); ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɩɪɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 

ɭɦɟɧɢɟɦ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɨɪɨɬ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ; 

ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɫɛɨɪɚ ɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ, ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɪɚɫɩɨɪɹɞɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɩɪɢ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ; 
  



Аɧɧɨɬɚɰɢɹ ɪɚɛɨɱɟɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «Сɬɚɬɢɫɬɢɤɚ» 

ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ 38.03.02 Мɟɧɟɞɠɦɟɧɬ 

 

 

ɍɱɟɛɧɚɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ «Сɬɚɬɢɫɬɢɤɚ» ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɛɚɡɨɜɨɣ ɱɚɫɬɢ  ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ – Ȼ1.Ȼ.7. 

Цɟɥɶ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɤɭɪɫɚ «ɋɬɚɬɢɫɬɢɤɚ» ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɫɢɫɬɟɦɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ 
ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɢ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɜ ɪɚɫɱɟɬɚɯ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɢ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɢ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɬɚɛɥɢɰ ɢ ɝɪɚɮɢɤɨɜ, ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɦɵɫɥɚ ɢɫɱɢɫɥɟɧɧɵɯ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɭɦɟɧɢɢ ɢɯ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ.   

Кɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɮɨɪɦɢɪɭɟɦɵɟ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ: ОК-

3; ОК-4  

ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɫɬɭɞɟɧɬ ɞɨɥɠɟɧ: 
ɡɧɚɬɶ: 
 ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ; 
 ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɹɜɥɟɧɢɣ; 
 ɭɦɟɬɶ: 
 ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɫɱɟɬɵ; 
 ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ 

ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ; 
 ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɧɚɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ 

ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ: 
 ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɜ ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ. 
 ɜɥɚɞɟɬɶ:  
 ɨɛɲɟɣ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɫ ɱɢɫɥɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ:  
 ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɟɣ ɢ ɥɟɤɫɢɤɨɣ ɞɚɧɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ; 
 ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɜɥɚɞɟɧɢɹ ɧɨɜɵɦɢ ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɹ ɨɛɥɚɫɬɢ 

ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɟ. 
Сɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ:  
Ɍɟɨɪɢɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ: ɩɪɟɞɦɟɬ, ɦɟɬɨɞ, ɡɚɞɚɱɢ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ, ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟ 

ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ, ɦɟɬɨɞɵ ɫɩɥɨɲɧɨɝɨ ɢ ɜɵɛɨɪɨɱɧɨɝɨ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ 
ɹɜɥɟɧɢɣ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɤɢ, ɦɟɬɨɞɵ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɚɧɚɥɢɡɚ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɦɟɬɨɞɵ ɫɪɟɞɧɢɯ ɜɟɥɢɱɢɧ, ɜɚɪɢɚɰɢɨɧɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ, 
ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɵɣ, ɢɧɞɟɤɫɧɵɣ ɦɟɬɨɞɵ ɚɧɚɥɢɡɚ, ɚɧɚɥɢɡ ɪɹɞɨɜ ɞɢɧɚɦɢɤɢ, ɦɧɨɝɨɦɟɪɧɵɣ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ, ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɹɜɥɟɧɢɣ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ; ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ: 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɫɢɫɬɟɦɵ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɢ ɫɟɤɬɨɪɨɜ 
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ, ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ ɪɵɧɤɚ ɬɪɭɞɚ, ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɛɨɝɚɬɫɬɜɚ, ɚɧɚɥɢɡ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ 
ɤɨɧɴɸɧɤɬɭɪɵ, ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɠɢɡɧɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ; ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɱɺɬɨɜ: ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɱɟɬɨɜ, 
ɛɚɥɚɧɫɨɜ ɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɧɚ 
ɦɚɤɪɨɭɪɨɜɧɟ; ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜ: ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɫɱɺɬɨɜ ɢ ɢɯ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦ ɚɧɚɥɢɡɟ, ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɮɢɧɚɧɫɨɜ, ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɞɟɧɟɠɧɨɝɨ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ, ɢɧɮɥɹɰɢɢ ɢ ɰɟɧ, ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ ɢ 
ɛɢɪɠɟɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ, ɧɚɥɨɝɨɜ ɢ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ, ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɵɧɤɨɜ.  
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У̸е̦̍̌я д̶̛̛̭пл̛̦̌ «Ст̬ате̛̐че̭к̛̜ ̥е̦ед̙̥е̦т» от̦о̛̭т̭я к ̛̬̏̌̌т̛̦̏о̜ ̸̭̌т̛ 
о̬̍̌̚о̏̌тел̦̽о̜ п̬о̬̥̥̼̐̌ – о̍я̌̚тел̦̼̽е д̶̛̛̭пл̛̦̼  ʥ1.ʦ.ОД.8. 

Цел̽̀ о̭̏ое̛̦́ д̛̭ц̛пл̛̦̼ Ст̬ате̛̐че̭к̛̜ ̥е̦ед̙̥е̦т» я̏ляет̭я ̛̚у̸е̛̦е ̭туде̦т̛̥̌ 
̛ ̭лу̹̌теля̛̥ о̭̦о̵̦̼̏ ко̶̦еп̶̛̜ ̭т̬̌те̸̛̐е̭ко̐о ̥е̦ед̙̥е̦т̌.  

Ко̥пете̦ц̛̛ ̭туде̦та, фо̛̬̥̬уе̥̼е ̏ ̬е̚ул̽тате о̭̏ое̛̦́ д̛̭ц̛пл̛̦̼: ПК-3, ПК-5  
В ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɨɛɭɱɚɸɳɢɣɫɹ ɞɨɥɠɟɧ:  
Зɧɚɬɶ: ɡɧɚɟɬ ɬɟɪɦɢɧɵ ɢ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɧɹɬɢɹ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɫ 

ɰɟɥɶɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɩɪɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ, 
ɡɧɚɟɬ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ ɩɨɧɹɬɢɹɦɢ ɢ ɫɨɛɵɬɢɹɦɢ, ɡɧɚɟɬ ɤɚɤ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɣ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɜ ɡɚɞɚɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ; ɨɛɳɢɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ ɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ. 

Уɦɟɬɶ: ɭɦɟɟɬ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɢ ɨɛɴɹɫɧɹɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɫ ɬɪɟɛɭɟɦɨɣ 
ɫɬɟɩɟɧɶɸ ɧɚɭɱɧɨɣ ɬɨɱɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨɥɧɨɬɵ, ɭɦɟɟɬ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɬɶ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɬɚɤ, ɱɬɨ ɛɵ 
ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɰɟɥɨɟ, ɭɦɟɟɬ ɪɟɲɚɬɶ ɬɢɩɢɱɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ  ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ 
ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɜ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɭɦɟɟɬ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɭɦɟɟɬ ɪɟɲɚɬɶ ɭɫɥɨɠɧɟɧɧɵɟ 
ɡɚɞɚɱɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ  ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ, ɫ ɢɯ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɜ 
ɧɟɬɢɩɢɱɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ; ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɨɛɳɢɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɞɥɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, 

ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ ɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ.  

Вɥɚɞɟɬɶ: ɜɥɚɞɟɟɬ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɧɚɜɵɤɚɦɢ, ɭɦɟɧɢɹɦɢ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɦɟɬɨɞɢɤɢ 
ɚɧɚɥɢɡɚ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɫ ɟɟ ɰɟɥɹɦɢ; ɜɥɚɞɟɟɬ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɧɚɜɵɤɚɦɢ, 
ɭɦɟɧɢɹɦɢ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɦɟɬɨɞɢɤɢ, ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɪɚɫɲɢɪɟɧɧɵɣ ɨɛɴɟɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, 
ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟɦ ɤ ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɸ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɫɜɨɟɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ; ɧɚɜɵɤɚɦɢ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɞɥɹ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ ɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ.   
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ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɛɚɡɨɜɨɣ ɱɚɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ  Ȼ1.Ȼ.9 

Цɟɥɶ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ: ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɭ ɛɚɤɚɥɚɜɪɨɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛ 
ɢɫɬɨɪɢɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɣ ɦɵɫɥɢ, ɷɜɨɥɸɰɢɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɣ ɦɵɫɥɢ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
ɨɛɳɟɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɜɫɟɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ. 

Зɚɞɚɱɢ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ:   
- ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɨɫɜɨɟɧɢɟ ɛɚɤɚɥɚɜɪɚɦɢ ɨɛɳɢɯ ɢ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɯ 

ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɡɧɚɧɢɣ ɜ ɫɮɟɪɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ;  

- ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɦɟɫɬɚ ɢ ɪɨɥɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɬɟɨɪɢɣ ɜ ɨɛɳɟɣ ɫɢɫɬɟɦɟ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ; 

- ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɜɵɤɨɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɢ. 

Кɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɮɨɪɦɢɪɭɟɦɵɟ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ:  
ПК-1. 

ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɨɛɭɱɚɸɳɢɣɫɹ ɞɨɥɠɟɧ ɡɧɚɬɶ: 

- ɫɩɨɫɨɛɵ ɫɛɨɪɚ ɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɞɚɧɧɵɯ; 
- ɦɟɬɨɞɵ ɚɧɚɥɢɡɚ ɞɚɧɧɵɯ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ 

ɡɚɞɚɱ.  
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɨɛɭɱɚɸɳɢɣɫɹ ɞɨɥɠɟɧ ɭɦɟɬɶ: 

- ɫɨɛɢɪɚɬɶ, ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɨɜɚɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, 
ɫɨɞɟɪɠɚɳɭɸɫɹ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ;  

- ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɨɜɚɬɶ ɞɚɧɧɵɟ ɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɹɜɥɟɧɢɹɯ ɢ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ. 

ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɨɛɭɱɚɸɳɢɣɫɹ ɞɨɥɠɟɧ ɜɥɚɞɟɬɶ: 

- ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɫɛɨɪɚ ɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ; 
- ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɣɫɹ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 

ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ; 
- ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ; 
- ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢ 

ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɵɜɨɞɨɜ ɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ.  



Аɧɧɨɬɚɰɢɹ ɪɚɛɨɱɟɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ 

«Тɟɨɪɢɹ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ: ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ» ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ 

ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ 38.03.02 Мɟɧɟɞɠɦɟɧɬ 

ɍɱɟɛɧɚɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ «Ɍɟɨɪɢɹ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ: ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ» ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ 
ɤ ɛɚɡɨɜɨɣ ɱɚɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ  Ȼ1.Ȼ.11 

 

Цɟɥɢ ɢ ɡɚɞɚɱɢ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ 

Цɟɥɶ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ: ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɵɯ ɮɨɪɦ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɢɯ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɞɥɹ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ ɜɫɟɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 

Зɚɞɚɱɢ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ:   
- ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɢ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɟɨɪɢɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ; 
-  ɢɡɭɱɢɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɚɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤ, ɟɝɨ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɰɟɧɬɪ ɜɧɢɦɚɧɢɹ; 
- ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ ɬɪɭɞɚ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɢ ɧɚɭɱɢɬɶɫɹ 
ɜɧɨɫɢɬɶ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɦ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɝɪɭɩɩɵ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ; 
- ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɢɱɢɧɵ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɢɡɭɱɢɬɶ ɦɟɬɨɞɵ, ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɨɩɢɫɚɧɢɹ 
ɢɯ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɢɡɦɟɧɹɸɳɟɣɫɹ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵ; 
- ɪɚɡɜɢɬɶ ɧɚɜɵɤɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɦ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɢ ɪɚɛɨɱɟɣ ɝɪɭɩɩɵ ɜ 
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 

Кɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɮɨɪɦɢɪɭɟɦɵɟ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ:  ПК-1. 

ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɨɛɭɱɚɸɳɢɣɫɹ ɞɨɥɠɟɧ ɡɧɚɬɶ: 
- ɬɟɨɪɢɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢ 

ɦɟɬɨɞɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɨɬɢɜɚɰɢɟɣ ɢ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ;  
- ɩɪɢɱɢɧɵ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚɦɢ ɢ ɫɬɪɟɫɫɚɦɢ ɜ 

ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ; ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɢɯ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ;  

- ɦɟɬɨɞɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɟ ɥɭɱɲɟɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ; ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ 
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɸ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɰɟɥɨɦ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɜɥɢɹɧɢɹ 
ɫɤɥɚɞɵɜɚɸɳɟɣɫɹ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɧɚ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 

ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɨɛɭɱɚɸɳɢɣɫɹ ɞɨɥɠɟɧ ɭɦɟɬɶ: 
- ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɦɟɬɨɞɵ ɧɚɭɱɟɧɢɹ ɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ;  
- ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɜɥɢɹɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɧɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ;  
- ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɢɡɭɱɟɧɧɵɟ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɢ ɦɨɞɟɥɢ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 

ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɨɛɭɱɚɸɳɢɣɫɹ ɞɨɥɠɟɧ ɜɥɚɞɟɬɶ: 
- ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɞɟɥɨɜɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɜ ɫɮɟɪɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, 

ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɢ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜ;  
- ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɣ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ 

ɩɥɚɧɚ ɢɯ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ;  
- ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɨɬɢɜɚɰɢɟɣ ɢ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟɦ 

ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ;  
- ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ ɜ 

ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.  



Аɧɧɨɬɚɰɢɹ ɪɚɛɨɱɟɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ 

«Тɟɨɪɢɹ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ: ɬɟɨɪɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ» ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ ɩɨ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ 38.03.02 Мɟɧɟɞɠɦɟɧɬ 

ɍɱɟɛɧɚɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ «Ɍɟɨɪɢɹ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ: ɬɟɨɪɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ» ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ 
ɛɚɡɨɜɨɣ ɱɚɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ  Ȼ1.Ȼ.10 

 

Цɟɥɢ ɢ ɡɚɞɚɱɢ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ 

Цɟɥɶ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ: ɞɚɬɶ ɨɫɧɨɜɵ ɡɧɚɧɢɣ ɨ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ, ɦɟɬɨɞɚɯ ɢ ɩɨɞɯɨɞɚɯ ɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ 
ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɢɯ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɨ ɪɚɡɧɵɦ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ ɢ ɜɵɹɜɥɟɧɢɸ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ 
ɤɚɠɞɨɝɨ ɬɢɩɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ. 

 Зɚɞɚɱɢ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ:   
- ɞɚɬɶ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɩɨɧɹɬɢɹ ɢ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɢ ɢɯ 

ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ; 
- ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɢ ɢɯ 

ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ; 
- ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɪɵɧɨɱɧɨɣ 

ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ; 
- ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɪɵɱɚɝɢ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ, ɩɪɢɜɨɞɹɳɢɟ ɜ 

ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɵ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɟ ɢɯ ɭɫɬɨɣɱɢɜɭɸ ɪɚɛɨɬɭ; 
- ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨɧɹɬɢɟ ɨ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɚɤɬɢɜɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ; ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ   

ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɟ   ɜɨɩɪɨɫɵ   ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ   ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ   ɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɦɚɥɨɝɨ 
ɛɢɡɧɟɫɚ;   

 - ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɦɚɥɨɦɭ ɛɢɡɧɟɫɭ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ, ɟɝɨ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹ ɢɯ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɦ ɩɥɚɧɟ. 

Кɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɮɨɪɦɢɪɭɟɦɵɟ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ:  ПК-1. 

 

ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɨɛɭɱɚɸɳɢɣɫɹ ɞɨɥɠɟɧ ɡɧɚɬɶ: 

- ɬɢɩɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɟɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ; 
- ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɬɟɨɪɢɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ; 
- ɦɨɞɟɥɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɜ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ; 
- ɜɢɞɵ ɢ ɮɨɪɦɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ; 
- ɜɥɢɹɧɢɟ ɜɧɟɲɧɢɯ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ;  
- ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɢɦɟɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 

ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɯ; 
- ɭɫɥɨɜɢɹ ɢ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ; 
- ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ  ɨɫɧɨɜɵ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ,  ɢɦɟɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 

ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɯ  ɪɵɧɤɨɜ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɚɧɚɥɢɡ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɨɬɪɚɫɥɢ; 
- ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɨɰɟɧɤɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɯ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ 

ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɢ ɨɬɛɨɪɚ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɯ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ; 
- ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ  ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ 

ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɢɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɨɛɭɱɚɸɳɢɣɫɹ ɞɨɥɠɟɧ ɭɦɟɬɶ: 

- ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɬɪɭɞɚ, ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ ɢɦɢɞɠɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɤɚɤ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ; 

- ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɯ, ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɯ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ; 

- ɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ, ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɪɚɧɠɢɪɨɜɚɬɶ ɨɠɢɞɚɧɢɹ 

ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ ɫɬɨɪɨɧ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ; 



- ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɪɨɜɚɬɶ ɷɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɦɨɞɟɥɢ 
ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɷɬɢɱɧɵɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ; 

- ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɢ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ  ɧɨɜɵɟ  ɪɵɧɨɱɧɵɟ  ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɛɢɡɧɟɫ-

ɢɞɟɸ ɢ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɧɨɜɭɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɞɥɹ ɟɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ; 
- ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɜɥɢɹɧɢɟ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵ ɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɢɦɢɞɠ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ; 
- ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ  ɩɪɚɜ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, 

ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ; ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. 

ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɨɛɭɱɚɸɳɢɣɫɹ ɞɨɥɠɟɧ ɜɥɚɞɟɬɶ: 

- ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ 
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɯ ɞɟɥɟɝɢɪɨɜɚɧɢɹ; 

- ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɤ ɚɧɚɥɢɡɭ ɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɸ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ, ɝɪɭɩɩɨɜɵɯ ɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ; 

- ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶɸ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɢɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ; 

- ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ 

ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ; 
- ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ 

ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ; 

- ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹ ɷɬɢɱɧɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ; 
- ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɜɫɟɯ ɜɢɞɨɜ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ; 
- ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɨɰɟɧɤɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ 

ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.  



 

Б.3.6. Б.3.7. Учет и анализ 

Учет и анализ 

(финансовый учет, 

управленческий учет) 

Программа учебной дисциплины «Учет и анализ» включает 

изучение следующих учебных модулей: 

1. Финансовый, операционный и инвестиционный анализ 

• Сущность и содержание финансового анализа. Сущность и 

содержание производственно-хозяйственной деятельности 

(операционного анализа). Сущность и содержание 

инвестиционного анализа. Показатели оборачиваемости 

инвестированного капитала как показатели деловой активности. 

Относительное высвобождение (дополнительное вовлечение) 

оборотных средств. Значение показателей оборачиваемости в 

оценке финансового состояния малых и средних предприятий. 

• Показатели отчета о прибылях и убытках в оценке 

эффективности хозяйственной деятельности. Нераспределенная 

прибыль как показатель прироста капитала. 

• Показатели рентабельности продаж, инвестированного 

капитала (активов) и собственного капитала малых и средних 

предприятий. 

• Оценка финансового состояния на основе анализа 

бухгалтерского баланса. Показатели ликвидности и структуры 

капитала. 

• Оценка платежеспособности по данным отчета о движении 

денежных средств 

Управленческий учет (рассматриваются задачи управленческого 

учета, себестоимость в управленческом учете, учет затрат, 

бюджетирование, точка безубыточности и 



 

 

 

 маржинальный анализ, управленческий анализ, ценообразование): 

• Сущность, направления и основные категории 

управленческого учета 

• Учет затрат по центрам ответственности и калькуляция 

себестоимости. 

• Значение управленческой информации для принятия 

решений: влияние структуры расходов на прибыль 

(краткосрочный аспект); экономическая, бухгалтерская и 

математическая версии модели «Затраты - Выпуск - 

Прибыль» 3. Анализ производственно-хозяйственной 

деятельности 

• Роль и содержание комплексного анализа хозяйственной 

деятельности. 

• Метод,методика, способы и технические приемы 

экономического анализа; 

• Анализ объема производства и продаж. 

• Анализ технико-организационного уровня и других 

условий производства. 

• Анализ и управление затратами и себестоимостью 

продукции и услуг; 

• Финансовые результаты коммерческой организации и 

методы их анализа. 



Аɧɧɨɬɚɰɢɹ ɪɚɛɨɱɟɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «ɍɱɟɬ ɢ ɚɧɚɥɢɡ: Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɣ 
ɭɱɟɬ» ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ 

38.03.02 Мɟɧɟɞɠɦɟɧɬ 

У̸е̦̍̌́ д̶̛̛̭пл̛̦̌ «Учет ̛ анал̛̚: Ф̛нансовы̜ учет» от̦о̛̭т̭́ к ̍̌̚о̏о̜ ̸̭̌т̛ 
о̬̍̌̚о̏̌тел̦̽о̜ п̬о̬̥̥̼̐̌– Б1.Б.13. 

Цɟɥɶɸ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ:  
ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɜɟɞɟɧɢɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ. 

Зɚɞɚɱɢ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ: 
̴о̛̬̥̬о̛̦̏̌е ̛̦̦̜̌̚ о ̭оде̛̛̬̙̦̌ ̍у̵̐̌лте̬̭ко̐о ̴̛̦̦̭̌о̏о̐о у̸ет̌ к̌к ̭те̬̙̦е̏о̐о ̛ 

̍̌̚о̏о̐о ̏ ̛̭̭те̥е ̭пе̶̛̌л̵̦̼̽ д̶̛̛̭пл̛̦, е̐о п̶̛̛̬̦п̵̌ ̛ ̸̦̦̌̌̚е̵̛̦́; - п̛̬о̬̍ете̛̦е ̛̭̭те̥̼ ̛̦̦̜̌̚ о ̍у̵̐̌лте̬̭ко̥ ̴̛̦̦̭̌о̏о̥ у̸ете к̌к од̦о̜ ̛̚ ̴у̦к̶̛̜ 
п̬едп̛̛̬̦̥̌тел̭̽ко̜ де́тел̦̽о̭т̛, ̦̌п̬̌̏ле̦̦о̜ ̦̌ полу̸е̛̦е п̛̬̼̍л̛ п̛̬ ̭о̵̬̦̌е̛̛̦ 
̛̭то̸̛̦к̌ до̵од̌ ;̭о̭̍т̏е̦̦о̐о к̌п̛т̌л̌Ϳ ̛ п̛̬̦̦̏̌̚о̜ ̭по̭о̭̍т̏о̏̌т̽ до̭т̛̙ѐ̛̦ ̶еле̜ ̦̌ 
̬̼̦ке то̬̏̌о̏ ̛ у̭лу̐; - о̶̛̛̬̦̐̌̌́̚ ̴̛̦о̶̛̬̥̌о̦̦о̜ ̛̭̭те̥̼ дл́ ̛̹̬око̐о к̬у̐̌ ̦̏ут̬е̵̛̦̦ ̛ ̦̏е̵̛̹̦ 
пол̽̚о̏̌теле̜; - под̐ото̏к̌ ̛ п̬ед̭т̌̏ле̛̦е ̴̛̦̦̭̌о̏о̜ ̴̛̦о̶̛̛̬̥̌, ̍у̵̐̌лте̬̭ко̜ от̸ет̦о̭т̛, 
удо̏лет̏о̬̺́̀е̜ т̬е̍о̛̦̥̏̌́ ̦̏ут̬е̵̛̦̦ ̛ ̦̏е̵̛̹̦ пол̽̚о̏̌теле̜; - у̭̏ое̛̦е тео̬ет̸̛е̭к̵̛ о̭̦о̏ от̬̙̌е̛̦́ ̵о̜̭́̚т̏е̵̦̦̼ опе̶̛̬̜̌, ̦̌ о̭̦о̏е кото̵̬̼ 
̴о̛̬̥̬у̀т̭́ пок̌̌̚тел̛ о̍ ̛̥у̺е̭т̏е̦̦о̥ ̭о̭то̛̛̦́ ̛ ̴̛̦̦̭̌о̵̼̏ ̬е̚ул̽т̌т̵̌ де́тел̦̽о̭т̛ 
̵о̜̭́̚т̏у̺̀е̐о ̭у̻̍ект̌; - п̬ед̭т̌̏ле̛̦е о ̭о̬̏е̥е̵̦̦̼ под̵од̵̌ ̍у̵̐̌лте̬̭ко̐о ̴̛̦̦̭̌о̏о̐о у̸ет̌ к у̭ло̛̥̏́ 
̥е̦̺́̀е̜̭́ ̦̏е̹̦е̜ ̛ ̦̏ут̬е̦̦е̜ ̾ко̦о̸̛̥е̭ко̜ ̭̬еду, п̬̌̏о̏о̜ ̼̍̌̚ ̛ ̛̭̭те̥̼ 
̦̌ло̐оо̍ло̙е̛̦́;  - ̛̭пол̽̚о̛̦̏̌е ̴̛̦о̶̛̛̬̥̌ ̍у̵̐̌лте̬̭ко̐о ̴̛̦̦̭̌о̏о̐о у̸ет̌ дл́ п̛̬̦́т̛́ 
̭оот̏ет̭т̏у̵̛̺̀ п̬о̴е̛̭̭о̦̌л̵̦̼̽ ̬е̹е̛̦̜ ̭ ̶ел̽̀ о̶е̦к̛ ̴̴̾ект̛̦̏о̭т̛ де́тел̦̽о̭т̛ 
̵о̜̭́̚т̏у̺̀е̐о ̭у̻̍ект̌. 

Кɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɮɨɪɦɢɪɭɟɦɵɟ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ: ПК-

14. 

 

В ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɨɛɭɱɚɸщɢɣɫɹ ɞɨɥɠɟɧ ɡɧɚɬɶ: 
о̭̦о̦̼̏е п̶̛̛̬̦п̼ ̍у̵̐̌лте̬̭ко̐о ;̴̛̦̦̭̌о̏о̐оͿ у̸ет̌ ̛ ̍̌̚о̼̏е о̺̍еп̛̬̦́т̼е 

п̛̬̌̏л̌ ̏еде̛̦́ ̍у̵̐̌лте̬̭ко̐о у̸ет̌ ̌кт̛̏о̏, о̍́̌̚тел̭̽т̏, к̌п̛т̌л̌, до̵одо̏, ̵̬̭̌одо̏ ̏ 
о̶̵̛̛̬̦̐̌̌́̚; - ̛̭̭те̥у ̭̍о̬̌, о̬̍̌̍отк̛, под̐ото̏к̛ ̴̛̦о̶̛̛̬̥̌ ̴̛̦̦̭̌о̏о̐о ̵̬̌̌кте̬̌; - п̬о̍ле̥̼, ̬е̹̌е̥̼е ̍у̵̐̌лте̛̬̥̌ ̴̛̦̦̭̌о̏о̐о у̸ет̌ ̏ п̬о̶е̭̭е ̴о̛̬̥̬о̛̦̏̌́ 
̴̛̦о̶̛̛̬̥̌ дл́ ̵̬̌̌кте̛̬̭т̛к̛ ̭о̭то̛̦́́ ̛ ̛̥̚е̦е̛̦̜ о̭̦о̦̏о̐о ̛ о̍о̬от̦о̐о к̌п̛т̌л̌, 
̭о̭̍т̏е̵̦̦̼ ̛ ̌̚е̵̥̦̼ ̛̭то̸̛̦ко̏ ̴о̛̬̥̬о̛̦̏̌́ ̌кт̛̏о̏ о̶̛̛̛̬̦̐̌̌̚, до̵одо̏, ̵̬̭̌одо̏, 
по̬́док ̴о̛̬̥̬о̛̦̏̌́ ̴̛̦̦̭̌о̏о̐о ̬е̚ул̽т̌т̌ д̛̙̏е̛̦́ ̴̛̦̦̭̌о̵̼̏ потоко̏ ̌̚ от̸ет̦̼̜ ̐од, ̌ 
т̌к̙е ̛̥̏̌̚о̭̏́̽̚ ̍у̵̐̌лте̬̭ко̐о у̸ет̌ ̭ ̦̌ло̐о̼̥̏ у̸ето̥; 

В ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɨɛɭɱɚɸщɢɣɫɹ ɞɨɥɠɟɧ ɨɛɥɚɞɚɬɶ ɭɦɟɧɢɹɦɢ: - ̛̭пол̽̚о̏̌т̽ ̛̭̭те̥у ̛̦̦̜̌̚ о п̶̛̛̬̦п̵̌ ̍у̵̐̌лте̬̭ко̐о ;̴̛̦̦̭̌о̏о̐оͿ у̸ет̌ дл́ ̬̬̌̌̍̚отк̛ ̛ 
о̍о̭̦о̛̦̏̌́ у̸ет̦о̜ пол̛т̛к̛ о̶̛̛̛̬̦̐̌̌̚; - ̬е̹̌т̽ ̦̌ п̛̬̥е̬е ко̦к̬ет̵̦̼ ̛̭ту̶̛̜̌ ̏оп̬о̭̼ о̶е̦к̛, у̸ет̦о̜ ̬е̛̭̐т̶̛̛̬̌ ̛ ̦̌копле̛̦́ 
̴̛̦о̶̛̛̬̥̌ ̴̛̦̦̭̌о̏о̐о ̵̬̌̌кте̬̌ ̭ ̶ел̽̀ по̭леду̺̀е̐о ее п̬ед̭т̌̏ле̛̦́ ̏ ̍у̵̐̌лте̬̭к̵̛ 
̴̛̦̦̭̌о̵̼̏ от̸ет̵̌; 



- п̛̬̥е̦́т̽ ̏ ̬̌̍оте ʿл̦̌ ̸̭ето̏ ̍у̵̐̌лте̬̭ко̐о у̸ет̌, ут̏е̬̙де̦̦̼̜ М̴̛̛̦̦о̥ ˀФ, ̛ е̐о 
̥од̴̛̛к̶̛̛̌ ̏ ̛̏де ̬̌̍о̸̵̛ пл̦̌о̏ ̸̭ето̏ отдел̵̦̼̽ о̶̛̛̬̦̜̐̌̌̚, к̌к ̭о̭т̦̌̏о̜ ̸̭̌т̛ ̵̛ 
у̸ет̦о̜ пол̛т̛к̛.  



Аɧɧɨɬɚɰɢɹ ɪɚɛɨɱɟɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦы ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧы  
«ɍɱɟɬ ɢ ɚɧɚɥɢɡ: Ɏɢɧɚɧɫɨɜыɣ ɚɧɚɥɢɡ» ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ ɩɨ 

ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ 38.03.02   
Уче̦̍̌я д̛̭ц̛пл̛̦̌ «Учет ̛ а̦ал̛̚: Ф̛̦а̦̭ов̼̜ а̦ал̛̚» от̦о̛̭т̭я к ̛̬̏̌̌т̛̦̏о̜ ч̭̌т̛  - 

о̍я̌̚тел̦̼̽е д̛̭ц̛пл̛̦̼ –о̬̍̌̚о̏̌тел̦̽о̜ п̬о̬̥̥̼̐̌ Б1.Б.16. 
Цɟɥɶɸ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ:  

ɭɝɥɭɛɥɟɧɢɟ ɡɧɚɧɢɣ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɚɧɚɥɢɡɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɜɵɪɚɛɨɬɤɚ ɧɚɜɵɤɨɜ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ. 

Зɚɞɚɱɢ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ: 

- ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ  ɤɚɤ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɣ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɞɥɹ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ  

-ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɨɫɧɨɜɚɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɱɟɬɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ  
-ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ ɫ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɫɱɟɬɨɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɟɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ 

ɭɱɟɬɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ,  
- ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ ɭɦɟɧɢɹɦɢ ɰɟɥɨɫɬɧɨɝɨ  ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ  ɩɨɥɹ, ɜ 

ɤɨɬɨɪɨɦ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɛɴɟɤɬ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ; 
- ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜ ɡɧɚɧɢɣ  ɨɛɥɚɫɬɢ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɢ  

ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ,  
- ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ ɦɟɬɨɞɢɤɨɣ ɚɧɚɥɢɡɚ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ «ɡɚɬɪɚɬɵ - ɨɛɴɟɦ 

ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ – ɩɪɢɛɵɥɶ»,  
- ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ, ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 

ɢ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɢɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ. 
-ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɤɚɤ ɦɟɬɨɞɚ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɚ; 
- ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ ɦɟɬɨɞɢɤɨɣ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɨɰɟɧɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, 

ɚɧɚɥɢɡ ɢ ɨɰɟɧɤɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ; 
- ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ ɩɪɢɟɦɚɦɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ; 
-ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɧɚɜɵɤɨɜ ɨɰɟɧɤɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ (ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ);  
Ко̥пете̦ц̛̛  ̭туде̦та,  фо̛̬̥̬уе̥̼е  в  ̬е̚ул̽тате  о̭вое̛̦я д̛̭ц̛пл̛̦̼: ПК-15 

В ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɨɛɭɱɚɸɳɢɣɫɹ ɞɨɥɠɟɧ ɡɧɚɬɶ: 

 ɫɨɫɬɚɜ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ (ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣ) ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ;  ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɚɧɚɥɢɡɚ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ; ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɚɧɚɥɢɡɚ ɜ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ; 

 ɫɢɫɬɟɦɭ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɢ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ 

 ɩɟɪɜɢɱɧɭɸ ɢ ɫɜɨɞɧɭɸ ɭɱɟɬɧɭɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɸ 

 ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɨɬɪɚɠɟɧɢɹ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɧɚ ɫɱɟɬɚɯ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ 
ɭɱɟɬɚ ɢ  ɚɧɚɥɢɡɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ 

 ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ ɚɤɬɢɜɨɜ, ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ, ɞɨɯɨɞɨɜ ɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜ. 
В ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɨɛɭɱɚɸɳɢɣɫɹ ɞɨɥɠɟɧ ɨɛɥɚɞɚɬɶ ɭɦɟɧɢɹɦɢ: 

 ɱɢɬɚɬɶ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɭɸ (ɮɢɧɚɧɫɨɜɭɸ) ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ; ɨɰɟɧɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨɫɬɶ 
ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ; ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɬɱɟɬɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɢ ɬɚɛɥɢɰɵ; ɨɮɨɪɦɢɬɶ ɜɵɜɨɞɵ ɢ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɞɥɹ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. 

 ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɷɬɭ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɭɦɟɬɶ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ; 

 ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɜ ɫɜɨɟɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 



 ɨɬɪɚɠɚɬɶ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɧɚ ɫɱɟɬɚɯ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɢ ɨɮɨɪɦɥɹɬɶ ɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨ 

 ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɢ  ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɭɸ (ɮɢɧɚɧɫɨɜɭɸ) ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ, 
ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɨɜɚɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ.   



Аɧɧɨɬɚɰɢɹ ɪɚɛɨɱɟɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «Уɱɟɬ ɢ ɚɧɚɥɢɡ: 
Уɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɣ ɭɱɟɬ» ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ 
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У̸е̦̍̌я д̶̛̛̭пл̛̦̌ «Учет ̛ анал̛̚: Уп̬авленче̭к̛̜ учет» от̦о̛̭т̭я к ̍̌̚о̏о̜ ̸̭̌т̛ 
о̬̍̌̚о̏̌тел̦̽о̜ п̬о̬̥̥̼̐̌– Б1.Б.14. 

Цɟɥɶɸ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ:  
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɛɭɞɭɳɢɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɜɵɤɨɜ 
ɩɨ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɭɱɟɬɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɞɥɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ 
ɪɟɲɟɧɢɣ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɩɨ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɷɬɢɯ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ ɤ ɭɫɥɨɜɢɹɦ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɢ ɰɟɥɹɦ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦ ɤɚɠɞɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. 

Зɚɞɚɱɢ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ: 
- ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɡɧɚɧɢɣ ɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ, ɟɝɨ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ 

ɢ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɢ; 
- ɭɫɜɨɟɧɢɟ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɧɨɜ ɢɫɱɢɫɥɟɧɢɣ ɡɚɬɪɚɬ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ 

ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ; 
- ɭɫɜɨɟɧɢɟ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɧɨɜ ɭɱɟɬɚ ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɫɛɵɬɚ ɩɨ 

ɜɢɞɚɦ, ɦɟɫɬɚɦ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɨɛɴɟɤɬɚɦ ɤɚɥɶɤɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ; 
- ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 

ɭɱɟɬɚ, ɫɬɚɧɞɚɪɬ-ɤɨɫɬɟ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɦ ɭɱɟɬɟ ɡɚɬɪɚɬ, ɞɢɪɟɤɬ-ɤɨɫɬɢɧɝɟ ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯ ɢɯ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ; 

полу̸е̛̦е ̦̼̌̏ко̏ ̛̭пол̽̚о̛̦̏̌я ̴̛̦о̶̛̛̬̥̌ уп̬̌̏ле̸̦е̭ко̐о у̸ет̌ для п̛̬̦ят̛я 
уп̬̌̏ле̸̦е̭к̵̛ ̬е̹е̛̦̜ ̛ о̶е̦к̛ ̵̛ ̴̴̾ект̛̦̏о̭т̛.  

Кɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɮɨɪɦɢɪɭɟɦɵɟ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ: ПК-

10.  
В ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɨɛɭɱɚɸɳɢɣɫɹ ɞɨɥɠɟɧ ɡɧɚɬɶ: 

- ɫɭɳɧɨɫɬɶ, ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ; 
ɨɛɳɢɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɟɝɨ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ; 

- ɦɟɬɨɞɵ ɢ ɫɩɨɫɨɛɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɱɟɬɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɪɟɫɭɪɫɨɜ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɰɟɥɹɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 

- ɫɢɫɬɟɦɭ ɫɛɨɪɚ, ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸ ɢ ɟɝɨ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɦ; 

- ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɪɟɲɚɟɦɵɟ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚɦɢ-ɚɧɚɥɢɬɢɤɚɦɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɩɨɥɟɡɧɨɣ ɞɥɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ. 

В ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɨɛɭɱɚɸɳɢɣɫɹ ɞɨɥɠɟɧ ɨɛɥɚɞɚɬɶ ɭɦɟɧɢɹɦɢ: 
 ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɫɢɫɬɟɦɭ ɡɧɚɧɢɣ ɨ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ 

ɭɱɟɬɚ ɞɥɹ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɞɚɧɧɵɯ ɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬɚɯ, ɨɰɟɧɤɟ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ 
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɪɢɛɵɥɢ; 

 ɪɟɲɚɬɶ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɨɰɟɧɤɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɫɛɵɬɚ ɧɨɜɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ, ɪɚɛɨɬ, ɭɫɥɭɝ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɨɛɴɟɦɚ ɢ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ ɜɥɨɠɟɧɢɣ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɡɚɬɪɚɬɚɦɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɜɢɞɚ 
ɫɦɟɬ ɢ ɫɢɫɬɟɦ ɛɸɞɠɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ.  



Аɧɧɨɬɚɰɢɹ ɪɚɛɨɱɟɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦы ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧы  
«Уɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɩɟɪɚɰɢɹɦɢ» ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ 

 ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ 38.03.02 Мɟɧɟɞɠɦɟɧɬ 

 

Уɱɟɛɧɚɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ «Уɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɩɟɪɚɰɢɹɦɢ» ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɣ ɱɚɫɬɢ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ – ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɩɨ ɜɵɛɨɪɭ – Ȼ1.ȼ.Дȼ.2.2. 

Цɟɥɶ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ - ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɪɨɥɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɪɭɞɚ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 
ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ.  

 

Ко̥пете̦ц̛̛ ̭туде̦та, фо̛̬̥̬уе̥̼е в ̬е̚ул̽тате о̭вое̛̦я д̛̭ц̛пл̛̦̼:  ПК-7.  
В ̬е̚ул̽т̌те о̭̏ое̛̦́ д̶̛̛̭пл̛̦̼ о̍у̸̛̺̜̭̌̀́ дол̙е̦: 
З̦ат̽: 
̦̌̚ет те̛̬̥̦̼ ̛ о̭̦о̦̼̏е по̦́т̛́ ̛̦̭т̬у̥е̦т̌л̵̦̼̽ ̭̬ед̭т̏ дл́ о̬̍̌̍отк̛ 

̾ко̦о̸̛̥е̭к̵̛ д̵̦̦̼̌, ̦̌̚ет ̛̥̏̌̚о̭̏́̽̚ ̥е̙ду по̦́т̛̛̥́ ̛ ̭о̼̍т̛̛̥́, ̦̌̚ет к̌к 
̛̭пол̽̚о̏̌т̽ полу̸е̦̦̼̜ ̥̌те̛̬̌л ̏ ̌̚д̵̦̦̼̌ у̭ло̵̛̏́ 

̦̌̚ет те̛̬̥̦̼ ̛ о̭̦о̦̼̏е по̦́т̛́ о̶̛̛̬̦̐̌̌̚о̦̦о-уп̬̌̏ле̸̦е̭к̛е ̬е̹е̛̦̜, ̦̌̚ет 
̛̥̏̌̚о̭̏́̽̚ ̥е̙ду по̦́т̛̛̥́ ̛ ̭о̼̍т̛̛̥́, ̦̌̚ет к̌к ̛̭пол̽̚о̏̌т̽ полу̸е̦̦̼̜ ̥̌те̛̬̌л ̏ 
̌̚д̵̦̦̼̌ у̭ло̵̛̏́ 

У̥ет̽: 
у̥еет ̏о̭п̬о̛̏̚од̛т̽ ̛ о̻̭̦̍́́т̽ полу̸е̦̦̼̜ ̥̌те̛̬̌л ̭ т̬е̍уе̥о̜ ̭тепе̦̽̀ ̦̌у̸̦о̜ 

то̸̦о̭т̛ ̛ пол̦от̼, у̥еет ко̛̛̥̦̬̍о̏̌т̽ ̾ле̥е̦т̼ т̌к, ̸то ̼̍ полу̸̛т̽ ̶елое,  у̥еет ̬е̹̌т̽ 
т̛п̸̛̦̼е ̌̚д̸̛̌  ̦̌ о̭̦о̏е ̏о̭п̬о̛̏̚еде̛̦́ ̭т̦̌д̬̌т̵̦̼ ̌л̐о̛̬т̥о̏ ̬е̹е̛̦́, у̥еет о̶е̛̦̏̌т̽ 
̸̦̌̚е̛̦е ̥̌те̛̬̌л̌, у̥еет ̬е̹̌т̽ у̭ло̙̦е̦̦̼е ̌̚д̸̛̌ ̦̌ о̭̦о̏е п̛̬о̬̍ете̵̦̦̼ ̛̦̦̜̌̚, 
у̥е̛̦̜ ̛ ̦̼̌̏ко̏, ̭ ̵̛ п̛̬̥е̦е̛̦е̥ ̏ ̦ет̛п̸̵̛̦̼ ̛̭ту̶̵̛̌́. 

Владет̽: 
ɜɥɚɞɟɟɬ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɧɚɜɵɤɚɦɢ, ɭɦɟɧɢɹɦɢ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɦɟɬɨɞɢɤɢ, ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ 

ɪɚɫɲɢɪɟɧɧɵɣ ɨɛɴɟɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟɦ ɤ ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɸ  



Аɧɧɨɬɚɰɢɹ ɪɚɛɨɱɟɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ 

«Уɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ» ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ 

ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ 38.03.02 Мɟɧɟɞɠɦɟɧɬ 

 

Уɱɟɛɧɚɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ «Уɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ» ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ 
ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ – ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ  Ȼ1.ȼ.ɈД.11. 

ɐɟɥɢ ɢ ɡɚɞɚɱɢ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ  
ɐɟɥɶɸ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ: ɢɡɥɨɠɟɧɢɟ ɪɹɞɚ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ, 

ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɩɪɢɤɥɚɞɧɵɯ ɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ, 
ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɟ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚɜɵɤɢ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɤɚɞɪɨɜɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ.  

Зɚɞɚɱɢ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ: - ɨɜɥɚɞɟɬɶ ɩɨɧɹɬɢɣɧɵɦ ɚɩɩɚɪɚɬɨɦ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ; - ɡɧɚɬɶ ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɭ ɤɨɧɰɟɩɰɢɣ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɦɢ 
ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ (УɑɊ); - ɡɧɚɬɶ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ УɑɊ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɮɚɡɚɦɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ; - ɡɧɚɬɶ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɢ ɦɟɬɨɞɵ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɤɚɞɪɨɜɨɣ ɪɚɛɨɬɵ; - ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɤɚɞɪɨɜɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; - ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɟ ɪɟɫɭɪɫɵ; - ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɧɚɣɦɚ ɢ 
ɨɬɛɨɪɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ; - ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɰɟɧɤɢ ɢ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢɯ ɬɪɭɞɚ; - ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɚɞɚɩɬɚɰɢɸ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ; - 

ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ ɤɚɪɶɟɪɵ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɟ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ; - ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ; - ɫɬɪɨɢɬɶ ɫɢɫɬɟɦɭ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɣ ɢ ɦɨɬɢɜɚɰɢɣ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. 

Кɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɮɨɪɦɢɪɭɟɦɵɟ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ: ɈɉК-2, 

ɈɉК-3. 

ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ ɫɬɭɞɟɧɬ ɞɨɥɠɟɧ:  
ɡɧɚɬɶ: ɨɛɳɢɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨ ɪɨɥɢ ɢ ɦɟɫɬɟ 

ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ; - ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ 
ɭɫɥɨɜɢɹɯ; - ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɚɞɪɨɜɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɢ ɟɺ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɜɵɛɪɚɧɧɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɟɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ; - ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ 
ɤɚɞɪɨɜɨɣ ɪɚɛɨɬɵ; - ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɪɚɫɱɺɬɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɢ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ; - ɦɟɬɨɞɵ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɨɩɢɫɚɧɢɹ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ (ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɟ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɤɚɪɬɵ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ ɢ ɬ.ɞ.); - ɦɟɬɨɞɵ ɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ ɩɨɞɛɨɪɚ, ɨɬɛɨɪɚ, ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ, 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ- ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɞɟɥɨɜɨɣ ɨɰɟɧɤɢ; - ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɧɨɜɟɣɲɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ; - ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɸ, ɦɟɬɨɞɵ ɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ. 

Уɦɟɬɶ: - ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɩɨɩɨɥɧɟɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ; - ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɢ 
ɜɧɟɞɪɹɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ, ɩɨɞɛɨɪɚ ɢ ɨɬɛɨɪɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ; - ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ 
ɢ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɩɨɞɛɨɪɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ; - ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɢ ɜɧɟɞɪɹɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ; 
- ɜɵɹɜɥɹɬɶ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ; - ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɢ ɜɧɟɞɪɹɬɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɞɟɥɨɜɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ; - 
ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɦɟɬɨɞɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɤɚɪɶɟɪɵ; - ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɚɭɞɢɬ ɢ ɚɧɚɥɢɡ 
ɬɪɭɞɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɜɵɹɜɥɹɬɶ ɭɡɤɢɟ ɦɟɫɬɚ ɢ ɨɛɨɫɧɨɜɵɜɚɬɶ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɟ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚɭɱɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ; - ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ 
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨ- ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɟɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ 
ɞɟɥɨɜɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ. 

ȼɥɚɞɟɬɶ: ɧɚɭɱɧɨɣ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɟɣ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢ ɞɥɹ 
ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ; - ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɧɚɭɱɧɵɯ ɨɬɱɟɬɨɜ, ɧɚɩɢɫɚɧɢɢ ɫɬɚɬɟɣ, ɷɫɫɟ, ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɩɢɫɨɤ ɢ ɬ.ɩ.; - ɧɚɜɵɤɚɦɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɦɟɠɞɭ ɥɸɞɶɦɢ, ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢ ɨɰɟɧɤɢ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɪɭɝɢɯ; - ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɤɚɞɪɨɜɨɣ 



ɩɨɥɢɬɢɤɢ, ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɢɥɟ, ɞɟɥɨɜɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɢ ɩɨɞɛɨɪɚ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɮɨɪɦɚɦɢ ɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɚɪɶɟɪɨɣ.  



Аɧɧɨɬɚɰɢɹ ɪɚɛɨɱɟɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ 

«Уɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ» ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ 

ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ 38.03.02 Мɟɧɟɞɠɦɟɧɬ 

 

Уɱɟɛɧɚɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ «Уɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ» ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɣ ɱɚɫɬɢ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ – ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ  Ȼ1.ȼ.ȻД.5.2. 

ɐɟɥɢ ɢ ɡɚɞɚɱɢ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ  
ɐɟɥɶɸ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ: ɢɡɥɨɠɟɧɢɟ ɪɹɞɚ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ, 

ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɩɪɢɤɥɚɞɧɵɯ ɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ, 
ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɟ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚɜɵɤɢ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɤɚɞɪɨɜɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ.  

Зɚɞɚɱɢ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ: - ɨɜɥɚɞɟɬɶ ɩɨɧɹɬɢɣɧɵɦ ɚɩɩɚɪɚɬɨɦ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ; - ɡɧɚɬɶ ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɭ ɤɨɧɰɟɩɰɢɣ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɦɢ 
ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ (УɑɊ); - ɡɧɚɬɶ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ УɑɊ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɮɚɡɚɦɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ; - ɡɧɚɬɶ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɢ ɦɟɬɨɞɵ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɤɚɞɪɨɜɨɣ ɪɚɛɨɬɵ; - ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɤɚɞɪɨɜɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; - ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɟ ɪɟɫɭɪɫɵ; - ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɧɚɣɦɚ ɢ 
ɨɬɛɨɪɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ; - ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɰɟɧɤɢ ɢ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢɯ ɬɪɭɞɚ; - ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɚɞɚɩɬɚɰɢɸ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ; - 

ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ ɤɚɪɶɟɪɵ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɟ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ; - ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ; - ɫɬɪɨɢɬɶ ɫɢɫɬɟɦɭ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɣ ɢ ɦɨɬɢɜɚɰɢɣ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. 

Кɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɮɨɪɦɢɪɭɟɦɵɟ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ: ɈК-5, 

ɈɉК-4, ɉК-1, 2. 

ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ ɫɬɭɞɟɧɬ ɞɨɥɠɟɧ:  
ɡɧɚɬɶ: ɨɛɳɢɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨ ɪɨɥɢ ɢ ɦɟɫɬɟ 

ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ; - ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ 
ɭɫɥɨɜɢɹɯ; - ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɚɞɪɨɜɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɢ ɟɺ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɜɵɛɪɚɧɧɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɟɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ; - ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ 
ɤɚɞɪɨɜɨɣ ɪɚɛɨɬɵ; - ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɪɚɫɱɺɬɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɢ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ; - ɦɟɬɨɞɵ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɨɩɢɫɚɧɢɹ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ (ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɟ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɤɚɪɬɵ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ ɢ ɬ.ɞ.); - ɦɟɬɨɞɵ ɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ ɩɨɞɛɨɪɚ, ɨɬɛɨɪɚ, ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ, 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ- ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɞɟɥɨɜɨɣ ɨɰɟɧɤɢ; - ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɧɨɜɟɣɲɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ; - ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɸ, ɦɟɬɨɞɵ ɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ. 

Уɦɟɬɶ: - ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɩɨɩɨɥɧɟɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ; - ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɢ 
ɜɧɟɞɪɹɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ, ɩɨɞɛɨɪɚ ɢ ɨɬɛɨɪɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ; - ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ 
ɢ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɩɨɞɛɨɪɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ; - ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɢ ɜɧɟɞɪɹɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ; 
- ɜɵɹɜɥɹɬɶ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ; - ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɢ ɜɧɟɞɪɹɬɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɞɟɥɨɜɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ; - 
ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɦɟɬɨɞɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɤɚɪɶɟɪɵ; - ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɚɭɞɢɬ ɢ ɚɧɚɥɢɡ 
ɬɪɭɞɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɜɵɹɜɥɹɬɶ ɭɡɤɢɟ ɦɟɫɬɚ ɢ ɨɛɨɫɧɨɜɵɜɚɬɶ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɟ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚɭɱɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ; - ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ 
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨ- ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɟɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ 
ɞɟɥɨɜɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ. 

ȼɥɚɞɟɬɶ: ɧɚɭɱɧɨɣ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɟɣ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢ ɞɥɹ 
ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ; - ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɧɚɭɱɧɵɯ ɨɬɱɟɬɨɜ, ɧɚɩɢɫɚɧɢɢ ɫɬɚɬɟɣ, ɷɫɫɟ, ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɩɢɫɨɤ ɢ ɬ.ɩ.; - ɧɚɜɵɤɚɦɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɦɟɠɞɭ ɥɸɞɶɦɢ, ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢ ɨɰɟɧɤɢ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɪɭɝɢɯ; - ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɤɚɞɪɨɜɨɣ 



ɩɨɥɢɬɢɤɢ, ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɢɥɟ, ɞɟɥɨɜɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɢ ɩɨɞɛɨɪɚ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɮɨɪɦɚɦɢ ɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɚɪɶɟɪɨɣ.  



Аɧɧɨɬɚɰɢɹ ɪɚɛɨɱɟɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ 

«Уɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ» ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ 

ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ 38.03.02 Мɟɧɟɞɠɦɟɧɬ 

 

 

Уɱɟɛɧɚɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ «Уɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ» ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɣ ɱɚɫɬɢ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ – ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɩɨ ɜɵɛɨɪɭ  – Ȼ1.ȼ.Дȼ.4.2 

Цɟɥɢ ɢ ɡɚɞɚɱɢ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ: 
-  ɢɡɭɱɢɬɶ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɢ ɛɚɡɨɜɵɟ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ;  
- ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɜɵɤɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɣ, 

ɤɚɫɚɸɳɢɯɫɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ;  
- ɨɫɜɨɢɬɶ ɫɩɨɫɨɛɵ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ, ɜɫɬɪɟɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɪɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ 

Кɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɮɨɪɦɢɪɭɟɦɵɟ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ:  ɉК-6. 

ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɫɬɭɞɟɧɬ ɞɨɥɠɟɧ:  
Зɧɚɬɶ: ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɢɦɢ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ; 
 ɥɨɝɢɤɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ; ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ; 

ɫɩɨɫɨɛɵ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɨɜ; ɮɭɧɤɰɢɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ; ɦɟɫɬɨ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜ ɠɢɡɧɟɧɧɨɦ ɰɢɤɥɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ; ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɜ 
ɨɛɥɚɫɬɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ; ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ ɚɧɚɥɢɡɭ ɬɟɤɭɳɟɣ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɣ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬɨɜ. 

Уɦɟɬɶ: ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ; 
ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɢ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɟ ɩɪɨɟɤɬɵ; ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ 

ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɨɜ; ɢɡɦɟɪɹɬɶ ɢ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɪɢɫɤɢ ɩɪɨɟɤɬɨɜ, 
ɨɛɨɫɧɨɜɵɜɚɬɶ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɢ ɪɢɫɤɨɜ ɩɪɨɟɤɬɚ;  ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶ ɢ ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɬɶ 
ɩɨɞ ɧɭɠɞɵ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɟɬɨɞɵ ɢ ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɢ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɨɜ. 

Вɥɚɞɟɬɶ: ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨ-ɚɩɩɚɪɚɬɧɵɦɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚɦɢ ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɫɛɨɪɚ, 
ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ, ɚɧɚɥɢɡɚ, ɜɢɡɭɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɚɧɧɵɯ ɨ ɩɪɨɟɤɬɟ; ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɜɢɡɭɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ 
ɧɚɝɥɹɞɧɨɣ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤ. 

Сɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ: ɉɨɧɹɬɢɟ ɢ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɚ ɤɚɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɣ 
ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ. Ɋɨɥɶ ɢ ɦɟɫɬɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɛɢɡɧɟɫɚ. 
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɨɦ. ɋɬɚɞɢɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɨɦ. ɋɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ. ɉɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚ. Мɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɪɟɦɟɧɟɦ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
Уɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɪɢɫɤɚɦɢ ɩɪɨɟɤɬɚ. Ɋɢɫɤɢ ɩɪɨɟɤɬɨɜ: ɩɪɢɪɨɞɚ ɢɯ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ, ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ 
ɢɡɦɟɪɟɧɢɸ ɢ ɨɰɟɧɤɟ.  


