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Приложение 8 

 

Аннотации рабочих программ дисциплин 

по направлению подготовки 35.06.01 Сельское хозяйство, направленность 

(профиль): Селекция и семеноводство 

сельскохозяйственных растений 

 

Б1.Б.01 «История и философия науки» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зач.ед., 180 часа. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
УК-1 способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

УК-2 способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки- 

УК-5 способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности Цель освоения дисциплины. 

Формирование у аспиранта мировоззренческой и методологической культуры научно- 

исследовательской деятельности, знание особенностей и закономерностей развития 

научного знания в широком социокультурном контексте и в его историческом 

развитии. 

. 

Место дисциплины в учебном плане. 

Содержание дисциплины (темы согласно календарно-тематическому плану). 

Предмет и основные концепции современной философии науки. Наука в культуре 

современной цивилизации. Возникновение науки и  основные стадии ее 

исторической эволюции. Структура научного знания. Динамика науки как процесс 

порождения нового знания. Научные традиции и научные революции. Типы 

научной рациональности. Особенности современного этапа развития науки. 

Перспективы  научно-технического прогресса. Наука как социальный институт. 

Философские проблемы сельскохозяйственных наук и лесного хозяйства. История 

сельскохозяйственных наук и лесного хозяйства. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 

Б1.Б.02 Иностранный язык 

Общая трудоемкость дисциплины Составляет 4 з.е.,144 час. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: УК-3, 

УК-4. 

Содержание дисциплины. Особенности фонетического строя языка: 

интонационное оформление предложения, словесное ударение. Грамматика 

научной речи: синтаксическое членение предложения. Средства выражения и 

распознавания главных членов предложения. Усеченные грамматические 

конструкции (бессоюзные придаточные, эллиптические предложения). Средства 
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выражения модальности. Специфика лексических средств текстов по 

специальности; особенности терминологии, механизмы словообразования. 

Составление терминологических глоссариев. Сложные синтаксические 

конструкции стиля научной речи: обороты с неличными формами глагола, пассив, 

атрибутивные комплексы. Основы научного перевода. Типы перевода, 

переводческие трансформации. Контекстуальные замены Совпадение и 

расхождение значений интернациональных слов. Аннотирование и реферирование 

научных текстов. 

Форма промежуточной аттестации –экзамен. 

 
Б1.В.01 Биотехнология в селекции и семеноводстве растения 

Общая трудоемкость дисциплины – 288 часов- 8 зач.ед. для очной формы 

обучения. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника: 

1) общепрофессиональных компетенций: – ОПК -3 способность к разработке 

новых методов исследования и их применению в области сельского хозяйства, 

агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяйственных культур, 

почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий 

производства сельскохозяйственной продукции с учетом соблюдения авторских 

прав; 

2) профессиональных компетенций: –ПК 1 Способность осуществлять 

научно-исследовательскую деятельность и реализовывать проекты в области 

селекции и семеноводства сельскохозяйственных растений. 

Содержание дисциплины. 

• Культура изолированных органов, тканей и клеток растений. Дедиффе- 

ренциация и морфогенез растительных клеток in vitro: технология 

управления. Основы организации работ и материальное обеспечение лаборатории 

биотехнологии. Условия культивирования растений, органов, тканей, клеток и 

протопластов на искусственных питательных средах. Основные принципы 

составления питательных сред. Определение фитогормонов и регуляторов роста 

растений. Новые классы фитогормонов. Физиологические тест-системы для 

выявления фитогормонов отдельных классов. Механизмы проявления активности 

некоторых фитогормонов. Ауксины. Структура индолилуксусной кислоты. 

Физиологическое действие ИУК на растительную клетку и его основные 

механизмы. Использование ауксинов in Vitro и in Vivo. 

Микроклональное размножение растений. Использование культуры тканей 

и клеток в селекции растений. Запасные белки семян и их электрофорез – 

основа регистрации ГРР. Электрофореграммы запасных белков семян по 

принципу штрих-кодирования. Генофонд сортов и дикорастущих образцов в 

виде каталога белковых формул и компьютерных баз данных. Перспективы 
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использования белковых и ДНК-маркеров для идентификации ГРР. Оценка 

разных молекулярных маркерных систем для работы с ГРР. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 

• 

 

Б1.В.02 Адаптивная селекция полевых культур 

Общая трудоемкость дисциплины – 108 часов- 3 зач.ед. для очной и 

заочной формы обучения. 

Цель изучения – формирование теоретических знаний о механизмах 

адаптации растений к биотическим и абиотическим стрессам, практических 

навыков диагностики устойчивости растений и селекционно-генетических и 

технологических приемов повышения адаптивного потенциала растений. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника: 

1) общепрофессиональных компетенций: 
–ОПК-1 – владение методологией теоретических и экспериментальных 

исследований в области сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, 

селекции и генетики сельскохозяйственных культур, почвоведения, 

агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий 

производства сельскохозяйственной продукции; 

–ОПК-3 – способностью к разработке новых методов исследования и их 

применению в области сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, 

селекции и генетики сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, 

ландшафтного обустройства территорий, технологий производства 

сельскохозяйственной продукции с учетом соблюдения авторских прав 

2) профессиональных компетенций: 
–ПК – 3 – способность оценивать морфофизиологический и адаптивный 

потенциал исходного материала и формировать модели перспективных сортов; 

–ПК -4 – способность обосновать задачи исследования, выбрать методы 

экспериментальной работы, интерпретировать и представить результаты научных 

экспериментов. 

Содержание дисциплины. 

Направления и методы селекции растений на устойчивость растений к 
биотическим и абиотическим стрессам Методологические основы и приоритеты 
современной селекции растений на экологическую устойчивость. 

Эколого-генетические основы селекции растений на адаптивность. 

Источники адаптивной генотипической изменчивости, роль комбинационной 

селекции, биотических и абиотических факторов в индуцировании изменчивости 

растений, роль мейотической рекомбинации в формировании изменчивости 

растений. 

Экологическая пластичность сортов Понятие экологической 

пластичности. Критерии и методы оценки адаптивной способности сортов. 
Селекция полевых культур на экологическую устойчивость. Методы 

создания генетической изменчивости, методы и критерии отборов, скрининг 
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адаптивного потенциала исходного материала в селекции на агроэкологическую 

устойчивость и иммунитет основных полевых культур (зерновые колосовые 

культуры, зернобобовые и крупяные культуры, картофель). 
Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 
 

Б1.В.03 Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений 

Общая трудоемкость дисциплины – 144 часов- 4 зач.ед. для очной и 

заочной формы обучения. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника: 

1) общепрофессиональных компетенций: 

–ОПК-1 владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в 

области сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики 

сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства 

территорий, технологий производства сельскохозяйственной продукции; 

–ОПК – 4 – готовность организовать работу исследовательского коллектива по проблемам 

сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяйственных 

культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий 

производства сельскохозяйственной продукции; 

2) профессиональных компетенций: 

–ПК – 1 способность проводить исследования, разработать теоретические 

основы и практические приемы оптимизации селекционного процесса; 

–ПК-2 Готовность к разработке методов повышения эффективности 

производственных процессов в профессиональной деятельности в области 

селекции и семеноводства 

– ПК –3 Способностью оценивать морфофизиологический и адаптивный 

потенциал исходного материала и формировать модели перспективных сортов 

–ПК – 4 способность обосновать задачи исследования, выбрать методы 

экспериментальной работы, интерпретировать и представить результаты научных 

экспериментов. 

. 

Содержание дисциплины. 
Модуль 1. Селекция 

Этапы развития селекции. Роль ученых в развитии селекции. Дарвинизм и 

генетика как теоретические основы селекции. Организация селекции и 

семеноводства как отрасли. Исходный материал для селекции. Гибридизация, 

мутагенез и полиплоидия , селекция на гетерозис. Виды искусственного отбора. 

Влияние фона на результаты отбора. Методы оценки селекционного материала. 

Виды сортоиспытания. Государственное сортоиспытание. 

Модуль 2. Семеноводство 
Теоретические основы семеноводства. Причины ухудшения качеств семян и 

меры их устранения. Сортосмена. Сортообновление. Фонды семян. Режимы 

хранения семян. Основы промышленного семеноводства. Схема и методика 

выращивания элитных семян. Основные элементы семеноводческой агротехники. 
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Семеноводство гибридных сортов полевых, овощных и плодовых культур. 

Создание маточно-семенных садов. 

Форма промежуточной аттестации – кандидатский экзамен 
 

Б1.В.ДВ. 01. 01 Педагогика Высшей школы и основы преподавания 

сельскохозяйственных дисциплин 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач.ед., 144 часа. 

Цель освоения дисциплины. 

Формирование у аспиранта психолого-педагогических знаний и умений, 

необходимых как для профессиональной, так и преподавательской деятельности. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

УК-6 - способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития. 

ОПК-5 – готовностью к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования . 

Содержание дисциплины (темы согласно календарно-тематическому 

плану). Современное развитие образования в России и за рубежом. Общие основы 

педагогики ВШ. Педагогический процесс в вузе как система и целостное явление. 

ФГОС и его функции. Основные парадигмы образования. Закономерности и 

принципы обучения. Основные методы приемы и средства обучения в вузе и их 

особенности. Программированное обучение. Информатизация образовательного 

процесса. Дистанционное обучение. Организационные формы обучения в вузе. 

Самостоятельная работа, особенности использования в ВШ. Педагогический 

контроль в ВШ и учет результатов деятельности. Балльно-рейтинговая система 

контроля и оценки знаний студентов. Педагогические технологии обучения в 

системе ВШ. Педагогическая инноватика и инновационное обучение в вузе. 

Функции и специфика работы куратора в ВШ. 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

 
 

Б1.В.ДВ. 01. 02. Частные методики преподавания дисциплин в аграрных 

вузах 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач.ед., 144 часа. 

Цель освоения дисциплины. 

Формирование у аспиранта психолого-педагогических знаний и умений, 

необходимых как для профессиональной, так и преподавательской деятельности. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

УК-6 - способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития. 

ОПК-5 – готовностью к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования. 

. 
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Содержание дисциплины (темы согласно календарно-тематическому 

плану). Современное развитие образования в России и за рубежом. Общие основы 

педагогики ВШ. Педагогический процесс в вузе как система и целостное явление. 

ФГОС и его функции. Основные парадигмы образования. Закономерности и 

принципы обучения. Основные методы приемы и средства обучения в вузе и их 

особенности. Программированное обучение. Информатизация образовательного 

процесса. Дистанционное обучение. Организационные формы обучения в вузе. 

Самостоятельная работа, особенности использования в ВШ. Педагогический 

контроль в ВШ и учет результатов деятельности. Балльно-рейтинговая система 

контроля и оценки знаний студентов. Педагогические технологии обучения в 

системе ВШ. Педагогическая инноватика и инновационное обучение в вузе. 

Функции и специфика работы куратора в ВШ 

Современный уровень развития психологической науки Структура 

современной психологии. Место и роль психологии ВШ. Предмет и основные 

задачи психологии ВШ. Взаимосвязь и взаимодействие познавательных и 

эмоциональных процессов в психическом акте. Целостность психической 

активности субъекта в образовании. Развитие личности в системе ВШ. 

Психологические особенности процесса обучения в ВШ. Типология личности 

преподавателя и студента в ВШ. Психологические аспекты обучения в ВШ как 

социально-культурного взаимодействия. Психология профессионального 

образования. 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой 
 

Б1.В.ДВ.02.01 Математическое моделирования производственных 

процессов в сельском хозяйстве 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач.ед., 72 часа. 

Цель изучения дисциплины 

Формирование у аспирантов знаний, умений и практических навыков 

принятия инженерных и управленческих решений с применением современных 

информационных технологий на основе математического моделирования. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
УК-1 – способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

ПК-1 – Способность использовать законы и методы математики при решении 

стандартных и нестандартных профессиональных задач 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

Содержание дисциплины. 

Классификация методов моделирования. Этапы построения математической 

модели. Прямые и обратные задачи математического моделирования. Реализация 

математической модели в виде программы для компьютера. Вычислительный 

эксперимент. 
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Численная реализация математических моделей. Получение и обработка 

данных для моделирования. Программные средства компьютерного 

моделирования. 

Оптимизационные модели и их классификация. Линейное и нелинейное 

программирование. Представление типовых инженерных и производственно- 

экономических задач в виде оптимизационных моделей. 

 

Б1.В.ДВ.2 Методы обработки данных в сельском хозяйстве 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач.ед., 72 часа. 

Цель изучения дисциплины 

Формирование знаний основ классических методов математической обработки 

информации и навыков применения математического аппарата обработки данных 

теоретического и экспериментального исследования при решении 

профессиональных задач; формирование представления о современных 

технологиях сбора, обработки и представления информации. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

УК-1 – способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 
ПК-1 –способность использовать законы и методы математики при решении 

задач оптимизации конструкционных параметров и режимов работы технических 

систем и средств в растениеводстве и животноводстве. 

Содержание дисциплины. 

Основные статистические методы обработки экспериментальных данных. 

Статистические оценки параметров распределения. Точечные оценки. 

Интервальные оценки. Функциональная и корреляционная зависимости. 

Коэффициент корреляции и его свойства. Проверка гипотезы о значимости 

выборочного коэффициента линейной корреляции. Модели корреляционного 

анализа. Регрессионный анализ, модели множественной линейной регрессии. Метод 

наименьших квадратов для получения оценок коэффициентов регрессии. Общая 

постановка задачи проверки гипотез. Проверка гипотез относительно средних. 

Проверка гипотез для дисперсий. Проверка гипотез о законах распределения. 

Непараметрические критерии. 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 



ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 8 

Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɩɪɚɤɬɢɤ 

ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 35.06.01 ɋɟɥɶɫɤɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ, 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ (ɩɪɨɮɢɥɶ): ɋɟɥɟɤɰɢɹ ɢ ɫɟɦɟɧɨɜɨɞɫɬɜɨ 

ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ 

Ȼ2.ȼ.01(ɉ) ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɩɪɚɤɬɢɤɚ 

Ɉɛщɚɹ ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ 3 ɡɚɱɟɬɧɵɟ ɟɞɢɧɢɰɵ, 108 ɱɚɫɨɜ. 
Цɟɥɶ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ. Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ 

ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɜɵɫɲɟɣ ɲɤɨɥɵ, ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ 

ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɟɞɟɧɢɹ ɭɱɟɛɧɨɣ, ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ. 
Ɂɚɞɚɱɚɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 

ɢ ɭɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ ɭɦɟɧɢɹɦɢ ɢ ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 

ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɣ ɩɨ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɧɵɦ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɦ ɭɱɟɛɧɨɝɨ 

ɩɥɚɧɚ. 
Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ. 

ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ: 
ɈɉК-5-ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɤ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ 

ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ (ɬɟɦɵ). 

ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɚɫɩɢɪɚɧɬ ɞɨɥɠɟɧ ɩɨɥɭɱɢɬɶ 

ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɭɸ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɭɸ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ ɢ 

ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɭɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɤ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ȼ ɯɨɞɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɜɟɞɟɧɢɸ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɣ ɭ ɚɫɩɢɪɚɧɬɨɜ 

ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɵ ɭɦɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɭɱɟɛɧɨ-ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɯ ɰɟɥɟɣ, 
ɜɵɛɨɪɚ ɬɢɩɚ, ɜɢɞɚ ɡɚɧɹɬɢɹ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɮɨɪɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɱɟɛɧɨɣ 

ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ; ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ, ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢ ɨɰɟɧɤɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭɱɟɛɧɨɣ 

ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ȼ ɯɨɞɟ ɩɨɫɟɳɟɧɢɹ ɡɚɧɹɬɢɣ ɜɟɞɭɳɢɯ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ 

ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ, ɚɫɩɢɪɚɧɬɵ ɞɨɥɠɧɵ ɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ 

ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɢ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 

ɪɢɬɨɪɢɤɢ, ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɢ ɩɪɢёɦɚɦɢ ɨɰɟɧɤɢ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ 

ɜɵɫɲɟɣ ɲɤɨɥɟ, ɫɨ ɫɩɟɰɢɮɢɤɨɣ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ «ɫɬɭɞɟɧɬ-ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ». 
Фɨɪɦɚ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɣ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ – ɡɚɱɟɬ ɫ ɨɰɟɧɤɨɣ. 

 

 

Ȼ2.ȼ.02.(ɉ) «ɇɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɩɪɚɤɬɢɤɚ» 

 

Цɟɥɶ: ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɢ ɚɧɚɥɢɡ ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ 

ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɢ ɭɦɟɧɢɣ ɩɪɢ 

ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ. 
Зɚɞɚɱɢ ɩɪɚɤɬɢɤɢ_ 

– Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɩɨ 

ɫɟɥɟɤɰɢɢ ɢ ɫɟɦɟɧɨɜɨɞɫɬɜɭ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚɞɚɱ. 



- ɇɚɤɨɩɥɟɧɢɟ ɨɩɵɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɢ ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ ɧɚɜɵɤɚɦɢ 

ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚɭɱɧɵɦɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦɢ, ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ 

ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ        ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ        ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 

ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪɚɯ. 
- Ɉɜɥɚɞɟɧɢɟ ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ, ɤɚɦɟɪɚɥɶɧɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɚɧɚɥɢɡɚ 

ɞɚɧɧɵɯ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɦɟɬɨɞɨɜ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ 

ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ; ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɨɬɱɟɬɚ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ. 
- ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɧɚɜɵɤɨɜ ɜ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɜ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ 

ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɟɦɟɧɨɜɨɞɫɬɜɚ 

ɪɚɫɬɟɧɢɣ. 
- Ɉɫɜɨɟɧɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɫɤɪɢɧɢɧɝɚ ɝɟɧɨɬɢɩɨɜ, ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ 

ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɹ ɢɫɯɨɞɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɜɵɫɨɤɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɟɦɟɧɧɨɝɨ 

ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɦɟɬɨɞɨɜ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ. 
- ɉɪɨɩɚɝɚɧɞɚ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɧɚɭɱɧɵɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ ɢ ɩɟɪɟɞɨɜɨɝɨ ɨɩɵɬɚ. ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ 

ɧɚɭɱɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɨ ɬɟɦɟ, ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɣ ɧɚɭɱɧɵɦ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ. 
–ɋɛɨɪ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ. 

Ɇɟɫɬɨ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɜ ɭɱɟɛɧɨɦ ɩɥɚɧɟ. Дɢɫɰɢɩɥɢɧɚ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ Ȼɥɨɤɭ 2 

"ɉɪɚɤɬɢɤɚ". ɂɡɭɱɚɟɬɫɹ ɜ 4 ɫɟɦɟɫɬɪɟ, ɮɨɪɦɚ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɣ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ – ɡɚɱɟɬ ɫ 

ɨɰɟɧɤɨɣ. 
Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ: 

– ɍК-5 ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɷɬɢɱɟɫɤɢɦ ɧɨɪɦɚɦ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 

ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
– ɍК-6 ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɪɟɲɚɬɶ ɡɚɞɚɱɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 

ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. 
Ɉɛщɚɹ ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ 3 ɡɚɱɟɬɧɵɟ ɟɞɢɧɢɰɵ, 108 ɱɚɫɨɜ. 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ (ɬɟɦɵ). 
ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɪɚɛɨɬ, ɦɟɬɨɞɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ. Ɉɛɡɨɪ ɢ 

ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. ɋɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɧɚɭɱɧɵɦ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ 

ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɪɚɛɨɬ ɚɫɩɢɪɚɧɬɚ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ, ɦɟɬɨɞɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɨɛɡɨɪ ɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. 

Ɉɫɧɨɜɵ ɚɞɚɩɬɢɜɧɨɣ ɫɟɥɟɤɰɢɢ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɢ ɫɟɦɟɧɨɜɨɞɫɬɜɚ. Эɤɨɧɨɦɢɤɚ ɢ 

ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɫɟɥɟɤɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. Ɇɟɬɨɞɵ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɢɧɮɟɤɰɢɨɧɧɵɯ 

ɩɢɬɨɦɧɢɤɨɜ, ɩɪɨɜɨɤɚɰɢɨɧɧɵɯ ɮɨɧɨɜ ɨɬɛɨɪɚ, ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɨɬɛɨɪɨɜ ɩɨ 

ɜɚɠɧɟɣɲɢɦ ɦɨɪɮɨɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦ ɪɚɫɬɟɧɢɣ, ɧɚɭɱɧɵɟ ɨɫɧɨɜɵ ɢ 

ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɜɵɤɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɧɨɝɨɥɢɧɟɣɧɵɯ ɫɨɪɬɨɜ ɢ ɫɨɪɬɨɜ ɩɨɩɭɥɹɰɢɣ, 
Ɇɟɬɨɞɵ ɨɰɟɧɤɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɫɟɥɟɤɰɢɨɧɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ - 

ɦɟɬɨɞɵ ɨɰɟɧɤɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɜ ɩɢɬɨɦɧɢɤɚɯ ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ ɢ ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ ɡɜɟɧɶɹɯ 

ɫɟɦɟɧɨɜɨɞɫɬɜɚ, ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɜɵɫɨɤɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 

ɫɟɦɟɧɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɩɪɢɟɦɵ ɭɫɤɨɪɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɦɧɨɠɟɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɫɨɪɬɨɜ, 
ɛɢɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ ɜ ɫɟɥɟɤɰɢɢ ɢ ɫɟɦɟɧɨɜɨɞɫɬɜɟ. 

ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɨɥɟɜɵɯ ɨɩɵɬɨɜ ɢ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ. ɋɛɨɪ ɩɨɥɟɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ 

ȼ ɩɨɥɟɜɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ, ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɟ ɤɚɤ 

ɩɨɞ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ, ɬɚɤ ɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ; ɪɟɲɚɸɬɫɹ ɧɚɭɱɧɵɟ ɢ 

ɧɚɭɱɧɨ-ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ. ȼɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɭɱɟɬɵ, ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɢ ɚɧɚɥɢɡɵ ɩɨ 



ɨɰɟɧɤɟ ɝɟɧɨɮɨɧɞɚ ɪɚɫɬɟɧɢɣ. Ɉɰɟɧɤɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ 

ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ. ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɮɢɬɨɫɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɩɨɱɜɵ. ɋɛɨɪ 

ɩɨɥɟɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. 
Ɇɟɬɨɞɵ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɰɨɜ. Кɚɦɟɪɚɥɶɧɚɹ 

ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɞɚɧɧɵɯ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ. ȼ 

ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɢɡɭɱɚɸɬɫɹ ɦɟɬɨɞɵ ɚɧɚɥɢɡɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ, 
ɛɢɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ, ɫɟɦɟɧɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ ɡɟɪɧɚ, ɦɢɤɪɨɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɫɨɫɬɚɜ ɜɪɟɞɧɵɯ 

ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɩɨɪɚɠɚɸɳɢɯ ɪɚɫɬɟɧɢɹ ɢ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɭɸ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ. ȼ 

ɤɚɦɟɪɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɨɥɟɜɵɯ ɨɩɵɬɨɜ ɫ 

ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɦɟɬɨɞɨɜ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ. 
Ɉɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɵɟ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɦɟɠɞɭ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ, 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ     ɪɟɝɪɟɫɫɢɨɧɧɵɟ     ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ, ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ 

ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ. 
ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢ ɡɚщɢɬɚ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɨɬɱɟɬɚ. ȼ ɤɚɦɟɪɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɤɚɤ 

ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɚɫɩɢɪɚɧɬɨɦ, ɬɚɤ ɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ 

ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɹ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɨɛɪɚɧɧɵɯ 

ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɭɱɧɵɣ ɨɬɱёɬ ɫ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟɦ ɦɟɬɨɞɨɜ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ 

ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ; ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɹ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, 
ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɜɵɜɨɞɵ. Ɉɮɨɪɦɥɹɟɬɫɹ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɚɹ 

ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɇɂɊ; ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɚɡɞɟɥɨɜ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ. 
ɉɟɪɟɞ ɤɨɦɢɫɫɢɟɣ ɤɚɮɟɞɪɵ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɡɚɳɢɬɚ ɧɚɭɱɧɵɯ ɨɬɱёɬɨɜ ɫ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟɦ 

ɡɚɳɢɳɚɟɦɵɯ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ. 


