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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Изучение русского языка на уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей и задач:  

- осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации и языку межнационального общения на основе расширения представлений о функциях русского языка в России и  мире;  

- о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности многонационального народа России; о взаимосвязи языка и культуры, 

языка и истории, языка и личности; об отражении в русском языке традиционных российских духовно-нравственных ценностей; формирование 

ценностного отношения к русскому языку; 

- овладение русским языком как инструментом личностного развития и формирования социальных взаимоотношений; понимание роли 

русского языка в развитии ключевых компетенций, необходимых для успешной самореализации, для овладения будущей профессией, 

самообразования и социализации; 

- совершенствование устной и письменной речевой культуры на основе овладения основными понятиями культуры речи и функциональной 

стилистики, формирование навыков нормативного употребления языковых единиц и расширение круга используемых языковых средств; 

совершенствование коммуникативных умений в разных сферах общения, способности к самоанализу и самооценке на основе наблюдений за речью; 

- развитие функциональной грамотности: совершенствование умений текстовой деятельности, анализа текста с точки зрения явной и 

скрытой (подтекстовой), основной и дополнительной информации; развитие умений чтения текстов разных форматов (гипертексты, графика, 

инфографика и другие); совершенствование умений трансформировать, интерпретировать тексты и использовать полученную информацию в 

практической деятельности; 

- обобщение знаний о языке как системе, об основных правилах орфографии и пунктуации, об изобразительно-выразительных средствах 

русского языка; совершенствование умений анализировать языковые единицы разных уровней, умений применять правила орфографии и 

пунктуации, умений определять изобразительно-выразительные средства языка в тексте. 

- обеспечение поддержки русского языка как языка государствообразующего народа, недопущения использования нецензурной лексики и 

противодействия излишнему использованию иностранной лексики.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Русский язык» относится к относится к обязательной части общеобразовательных дисциплин (социально -

экономический профиль) (ОДБ.01) и находится в логической и структурно-методической связи с другими частями ОПОП. 

Предметная область «Русский язык и литература». Уровень освоения учебной дисциплины «Русский язык» - базовый. 

Межпредметные связи: литература (ОДБ.02), История (ОДБ.07) 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

          Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает достижение следующих результатов:  

      а) личностных: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей, в том числе в сопоставлении  с 

ситуациями, отраженными в текстах литературных произведений, написанных на русском языке; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских 

организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением;  

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, памятникам, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа, традициям народов России; достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его защите, ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, норм этичного поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;  

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с 

традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие 

искусства; 
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убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного, 

в том числе словесного, творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой личности, в том числе при выполнении 

творческих работ по русскому языку; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью;  

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психическому здоровью;  

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;  

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно осуществлять такую деятельность, в том числе в процессе изучения русского языка; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе к деятельности филологов, журналистов, писателей; умение 

совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды, осознание глобального характера экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий и предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность, в том числе по 

русскому языку, индивидуально и в группе. 

б) метапредметных: 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации и обобщения языковых единиц, языковых явлений и 

процессов, текстов различных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов, жанров; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия языковых явлений, данных в наблюдении; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и нематериальных ресурсов;  

вносить коррективы в деятельность, оценивать риски и соответствие результатов целям; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении 

проектов по русскому языку; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с учетом собственного речевого и читательского опыта. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том числе в контексте изучения учебного предмета "Русский язык", 

способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

владеть разными видами деятельности по получению нового знания, в том числе по русскому языку; его интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов;  

формировать научный тип мышления, владеть научной, в том числе лингвистической, терминологией, общенаучными ключевыми понятиями 

и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и разнообразных жизненных ситуациях; 

выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать параметры и критерии ее решения, находить аргументы для доказательства 

своих утверждений; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых 

условиях; 

давать оценку новым ситуациям, приобретенному опыту; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

уметь переносить знания в практическую область жизнедеятельности, освоенные средства и способы действия - в профессиональную среду; 

выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать альтернативные способы решения проблем. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

владеть навыками получения информации, в том числе лингвистической, из источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, 

анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления;  

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и ее целевой аудитории, выбирая оптимальную форму 

представления и визуализации (презентация, таблица, схема и другие); 

оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий при решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования информационной безопасности. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных действий:  

осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни; 

пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести диалог; 

развернуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать свое мнение, строить высказывание. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных действий:  
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самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, уметь аргументировать его, брать ответственность за результаты выбора; 

оценивать приобретенный опыт; 

стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знания; постоянно повышать свой образовательный и 

культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия себя и других как части регулятивных универсальных 

учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их оснований и результатов; 

использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решение по их снижению; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 

признавать свое право и право других на ошибку; 

развивать способность видеть мир с позиции другого человека. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по их достижению: составлять план действий, 

распределять роли с учетом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий результат по разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости; проявлять творческие 

способности и воображение, быть инициативным. 

в) предметных: 

сформированность представлений о функциях русского языка в современном мире (государственный язык Российской Федерации, язык 

межнационального общения, один из мировых языков); о русском языке как духовно-нравственной и культурной ценности многонационального 

народа России; о взаимосвязи языка и культуры, языка и истории, языка и личности; об отражении в русском языке традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей; сформированность ценностного отношения к русскому языку; 

совершенствование умений создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров; употреблять 

языковые средства в соответствии с речевой ситуацией (объем устных монологических высказываний - не менее 100 слов; объем диалогического 

высказывания - не менее 7 - 8 реплик); совершенствование умений выступать публично; представлять результаты учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; использовать образовательные информационно-коммуникационные инструменты и ресурсы для решения учебных задач; 

сформированность знаний о признаках текста, его структуре, видах информации в тексте; совершенствование умений понимать, 

анализировать и комментировать основную и дополнительную, явную и скрытую (подтекстовую) информа цию текстов, воспринимаемых зрительно 

и (или) на слух; выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в тексте; создавать тексты разных функционально-смысловых типов; 

тексты научного, публицистического, официально-делового стилей разных жанров (объем сочинения - не менее 150 слов); 

совершенствование умений использовать разные виды чтения и аудирования, приемы информационно-смысловой переработки прочитанных 

и прослушанных текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другое (объем текста для чтения - 450 - 500 слов; объем прослушанного или 

прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов); совершенствование умений создавать вторичные тексты (тезисы, аннотация, отзыв, рецензия 

и другое); 

обобщение знаний о языке как системе, его основных единицах и уровнях; обогащение словарного запаса, расширение объема используемых 

в речи грамматических языковых средств; совершенствование умений анализировать языковые единицы разных уровней, тексты разных 

функционально-смысловых типов, функциональных разновидностей языка (разговорная речь, функциональные стили, язык художественной 

литературы), различной жанровой принадлежности; сформированность представлений о формах существования национального русского языка; 

знаний о признаках литературного языка и его роли в обществе; 

сформированность представлений об аспектах культуры речи: нормативном, коммуникативном и этическом; формирование системы знаний 

о нормах современного русского литературного языка и их основных видах (орфоэпические, лексические, грамматические , стилистические); 

совершенствование умений применять знание норм современного русского литературного языка в речевой практике, корректировать устные и 

письменные высказывания; обобщение знаний об основных правилах орфографии и пунктуации, совершенствование умений применять правила 

орфографии и пунктуации в практике письма; сформированность умений работать со словарями и справочниками, в том числе академи ческими 

словарями и справочниками в электронном формате; 

обобщение знаний о функциональных разновидностях языка: разговорной речи, функциональных стилях (научный, публицистический, 

официально-деловой), языке художественной литературы; совершенствование умений распознавать, анализировать и комментировать тексты 

различных функциональных разновидностей языка (разговорная речь, функциональные стили, язык художественной литературы); 

обобщение знаний об изобразительно-выразительных средствах русского языка; совершенствование умений определять изобразительно-

выразительные средства языка в тексте; 

совершенствование умений использовать правила русского речевого этикета в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой 

сферах общения, в повседневном общении, интернет-коммуникации. 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общие сведения о языке. 

Система языка. Культура речи. 

Орфография. Основные правила орфографии  

Информационно-смысловая переработка текста 

Язык и речь. Культура речи 

Пунктуация. Основные правила пунктуации 

Функциональная стилистика. Культура речи. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ЛИТЕРАТУРА» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цели изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего образования состоят в сформированности чув-

ства причастности к отечественным культурным традициям, лежащим в основе исторической преемственности поколений, и 
уважительного отношения к другим культурам; в развитии ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких этических 

идеалов; осознании ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры и взаимосвязей между языковым, 

литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности. Реализация этих целей связана с развитием 

читательских качеств и устойчивого интереса к чтению как средству приобщения к российскому литературному наследию и 
сокровищам отечественной и зарубежной культуры, базируется на знании содержания произведений, осмыслении поставленных в 

литературе проблем, понимании коммуникативно-эстетических возможностей языка художественных текстов и способствует 

совершенствованию устной и письменной речи обучающихся на примере лучших литературных образцов. Достижение указанных 

целей возможно при комплексном решении учебных и воспитательных задач, стоящих на уровне среднего общего образования и 
сформулированных в ФГОС СОО. 

Задачи, связанные с формированием чувства причастности к отечественным традициям и осознанием исторической преем-

ственности поколений, включением в языковое пространство русской культуры, воспитанием ценностного отношения к литературе 

как неотъемлемой части культуры, состоят в приобщении старшеклассников к лучшим образцам русской и зарубежной литературы 
второй половины ХIХ — начала ХХI века, воспитании уважения к отечественной классической литературе как социокультурному и 

эстетическому феномену, освоении в ходе изучения литературы духовного опыта человечества, этико-нравственных, философско-

мировоззренческих, социально-бытовых, культурных традиций и ценностей. 

Задачи, связанные с формированием устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной и других куль-
тур, уважительного отношения к ним, приобщением к российскому литературному наследию и через него — к традиционным 

ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры, ориентированы на воспитание и развитие потребности в чтении 

художественных произведений, знание содержания и осмысление ключевых проблем произведений русской, мировой классической 

и современной литературы, в том числе литератур народов России, а также на формирование потребности в досуговом чтении и 
умение составлять программы собственной читательской деятельности, участвовать во внеурочных мероприятиях, содействующих 

повышению интереса к литературе, чтению, образованию, книжной культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и овладением современными читательскими практиками, культурой 

восприятия и понимания литературных текстов, самостоятельного истолкования прочитанного, направлены на развитие умений 
анализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого с учётом историко-литературной 

обусловленности, культурного контекста и связей с современностью с использованием теоретико-литературных знаний и 

представления об историко-литературном процессе. Кроме того, эти задачи связаны с развитием представления о специфике 

литературы как вида искусства и умением сопоставлять произведения русской и мировой литературы и сравнивать их с 
художественными интерпретациями в других видах искусств, с выявлением взаимообусловленности элементов формы и содержания 

литературного произведения, а также образов, тем, идей, проблем, способствующих осмыслению художественной картины жизни, 

созданной автором в литературном произведении, и авторской позиции. 

- Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических возможностей языка и реализацией их в 
учебной деятельности и в дальнейшей жизни, направлены на расширение представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка в литературных текстах, овладение разными способами информационной переработки текстов с 

использованием важнейших литературных ресурсов, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Литература» (ОДБ.02) относится к обязательной части общеобразовательных дисциплин (социально-экономический 

профиль) и находится в логической и структурно-методической связи с другими частями ОПОП. 

Предметная область «Русский язык и литература». Уровень освоения учебной дисциплины «Литература» - базовый. 

Межпредметные связи: русский язык (ОДБ.01), История (ОДБ.07). 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает достижение следующих результатов:  

  а) личностных: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского общества; осознание своих 

конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических, демократических, семейных ценностей, в том числе в 

сопоставлении с жизненными ситуациями, изображенными в литературных произведениях; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках школьного литературного образования, в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в образовательной организации и детско-юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением;  

готовность к гуманитарной деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте изучения произведений русской и зарубежной 

литературы, а также литератур народов России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, памятникам, традициям народов России, 

внимание к их воплощению в литературе, а также достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде, отраженным в художественных 

произведениях; 

идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу, в том числе воспитанные на примерах из 

литературы. 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 
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способность оценивать ситуацию, в том числе представленную в литературном произведении, и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности, характеризуя поведение и поступки персонажей художественной литературы; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;  

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни, в соответствии с 

традициями народов России, в том числе с опорой на литературные произведения; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие 

искусства, в том числе литературы; 

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и устного 

народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой личности, в том числе при выполнении 

творческих работ по литературе; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью;  

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психическому здоровью, в том числе с адекватной 

оценкой поведения и поступков литературных героев; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие, в том числе при чтении произведений о труде и тружениках, а также на 

основе знакомства с профессиональной деятельностью героев отдельных литературных произведений; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такую деятельность в процессе литературного образования; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать  

собственные жизненные планы, в том числе ориентируясь на поступки литературных героев; 

готовность и способность к образованию и самообразованию, к продуктивной читательской деятельности на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды, осознание глобального характера экологических проблем, представленных в художественной литературе; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого развития человечества, с учетом 

осмысления опыта литературных героев; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе показанных в литературных произведениях; умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности, в том числе представленной в произведениях русской, зарубежной 

литературы и литературы народов России; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира с опорой на изученные 

и самостоятельно прочитанные литературные произведения; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, 

в том числе на литературные темы. 

б) метапредметных: 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в художественном произведении, рассматривать ее всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения литературных героев, художественных произведений и их фрагментов, 

классификации и обобщения литературных фактов; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том числе при изучении литературных произведений, направлений, 

фактов историко-литературного процесса; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и нематериальных ресурсов;  

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности;  

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении 

проектов по литературе; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с опорой на собственный читательский опыт. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе литературного материала, навыками разрешения проблем 

с опорой на художественные произведения; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

овладение видами деятельности для получения нового знания по литературе, его интерпретации, преобразованию и применению в различных 

учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов; 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями и методами современного 

литературоведения; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях с учетом собственного читательского 

опыта; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при изучении литературных явлений и процессов, выдвигать гипотезу ее 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения;анализировать полученные в ходе 

решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;  

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт, в том числе читательский; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональную среду; 

уметь переносить знания, в том числе полученные в результате чтения и изучения литературных произведений, в познавательную и 

практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 
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У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

владеть навыками получения литературной и другой информации из источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления при изучении той или иной темы по литературе; 

создавать тексты в различных форматах и жанрах (сочинение, эссе, доклад, реферат, аннотация и другие) с учетом назначения информации 

и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информации, ее соответствие правовым и морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты литературной и другой информации, информационной безопасности личности. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных действий:  

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, в том числе на уроке литературы и во внеурочной деятельности по предмету; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты, опираясь на примеры из литературных произведений; 

владеть различными способами общения и взаимодействия в парной и групповой работе на уроках литературы; аргументированно вести 

диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развернуто и логично излагать в процессе анализа литературного произведения свою точку зрения с использованием языковых средств. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных действий:  

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности, включая изучение литературных произведений, и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении литературы с учетом имеющихся ресурсов, читательского опыта, 

собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям, в том числе изображенным в художественной литературе; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с опорой на читательский опыт; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 

оценивать приобретенный опыт с учетом литературных знаний; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, в том числе в вопросах литературы, постоянно 

повышать свой образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия себя и других как части регулятивных универсальных 

учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям ; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

использовать приемы рефлексии; 

для оценки ситуации, выбора верного решения, опираясь на примеры из художественных произведений; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в том числе в процессе чтения художественной литературы и 

обсуждения литературных героев и проблем, поставленных в художественных произведениях; 

признавать свое право и право других на ошибки в дискуссиях на литературные темы; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека, используя знания по литературе. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы на уроке и во внеурочной деятельности по литературе; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее достижению: составлять план действий, 

распределять роли с учетом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы на уроках литературы и во внеурочной деятельности по 

предмету; оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, в том числе литературные, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным . 

3) предметные результаты  

Предметные результаты по литературе на уровне среднего общего образования должны обеспечивать: 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности поколений; включение в культурно-языковое 

пространство русской и мировой культуры, сформированность ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры;  

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности;  

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной и других культур; приобщение к отечественному 

литературному наследию и через него — к традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры;  

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния 

произведений русской, зарубежной классической и современной литературы, в том числе литератур народов России: 

пьеса А.Н.Островского «Гроза»; роман И.А.Гончарова «Обломов»; роман И.С.Тургенева «Отцы и дети»; стихотворения Ф.И.Тютчева, 

А.А.Фета, стихотворения и поэма «Кому на Руси жить хорошо» Н.А.Некрасова; роман М.Е.Салтыкова-Щедрина «История одного города» (избранные 

главы); роман Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание»; роман Л.Н.Толстого «Война и мир»; одно произведение Н.С.Лескова; рассказы и пьеса 

«Вишнёвый сад» А.П.Чехова; рассказы и пьеса «На дне» М.Горького; рассказы И.А.Бунина и А.И.Куприна; стихотворения и поэма «Двенадцать» 

А.А.Блока; стихотворения и поэма «Облако в штанах» В.В.Маяковского; стихотворения С.А.Есенина, О.Э.Мандельштама, М.И.Цветаевой; 

стихотворения и поэма «Реквием» А.А.Ахматовой; роман М.А.Шолохова «Тихий Дон» (избранные главы); роман М.А.Булгакова «Мастер и 

Маргарита» (или «Белая гвардия»); роман А.А.Фадеева «Молодая гвардия»; одно произведение А.П.Платонова; стихотворения А.Т.Твардовского, 

Б.Л.Пастернака, повесть А.И.Солженицына «Один день Ивана Денисовича»; произведения литературы второй половины XX — XXI века: не менее 

двух прозаиков по выбору (в том числе Ф.А.Абрамова, В.П.Астафьева, А.Г.Битова, Ю.В.Бондарева, Б.Л.Васильева, К.Д.Воробьёва, Ф.А.Искандера, 

В.Л.Кондратьева, В.Г.Распутина, В.М.Шукшина и др.); не менее двух поэтов по выбору (в том числе И.А.Бродского, А.А.Вознесенск ого, 

В.С.Высоцкого, Е.А.Евтушенко, Н.А.Заболоцкого, А.С.Кушнера, Б.Ш.Окуджавы, Р.И.Рождественского, Н.М.Рубцова и др.); пьеса одного из 

драматургов по выбору (в том числе А.Н.Арбузова, А.В.Вампилова, В.С.Розова и др.); не менее двух произведений зарубежной литературы (в том 

числе романы и повести Ч.Диккенса, Г.Флобера, Дж.Оруэлла, Э.М.Ремарка, Э.Хемингуэя, Дж.Сэлинджера, Р.Брэдбери; стихотворения А.Рембо, 

Ш.Бодлера; пьесы Г.Ибсена, Б.Шоу и др.); не менее одного произведения из литератур народов России (в том числе произведения Г.Айги, 

Р.Гамзатова, М.Джалиля, М.Карима, Д.Кугультинова, К.Кулиева, Ю.Рытхэу, Г.Тукая, К.Хетагурова, Ю.Шесталова и др.); 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественных произведений, выявлять их связь с современностью;  
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6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в 

развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы; 

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания;  

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 

10 произведений и (или) фрагментов в каждом классе; 

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности 

заложенных в нём смыслов и наличия в нём подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к изученным 

на уровне среднего общего образования): 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и новаторство; авторский замысел и его 

воплощение; художественное время и пространство; миф и литература; историзм, народность; историко-литературный процесс; литературные 

направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; литературные жанры; трагическое и 

комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; 

аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр; «вечные темы» и «вечные 

образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественный перевод; литературная критика;  

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их с художественными интерпретациями в других 

видах искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка и др.); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного искусства, о языке художественной литературы 

в его эстетической функции, об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в художественной литературе и умение применять их 

в речевой практике;  

12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания литературных текстов, умениями 

самостоятельного истолкования прочитанного в устной и письменной форме, информационной переработки текстов в виде аннотаций, докладов, 

тезисов, конспектов, рефератов, а также написания отзывов и сочинений различных жанров (объём сочинения — не менее 250 слов); владение 

умением редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания с учётом норм русского литературного языка;  

13) умение работать с разными информационными источниками, в том числе в медиапространстве, использовать ресурсы традиционных 

библиотек и электронных библиотечных систем.  

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Русская литература XIX века. Введение. 

Литература первой половины XIX века. 

Литература второй половины XIX века 

Зарубежная литература второй половины XIX века. 

Русская литература XX века. Введение. 

Литература первой половины XX века. 

Русская поэзия конца XIX – начала XX века. 

Зарубежная литература первой половины XX века. 

Русская литература второй половины XX века. 

Зарубежная литература второй половины XX века. 

Обзор литературы последнего десятилетия. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»  

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения дисциплины «Иностранный язык» являются:  

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

- развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний. 

Задачами дисциплины «Иностранный язык» являются:  

- развитие у обучающихся учебных умений, связанных с приемами самостоятельного приобретения знаний: ориентироваться в 

письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, выделять ее из различных источников;  

– - развитие специальных учебных умений: использовать выборочный перевод для достижения понимания текста; интерпретировать 

языковые средства, отражающие особенности культуры англоязычных стран; участвовать в проектной деятельности межпредметного характера, в 

том числе с использованием интернет. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Дисциплина «Иностранный язык» (ОДБ.03)  входит в обязательную часть общеобразовательного цикла (социально-экономический профиль) 

и находится в логической и содержательно-методической связи с другими дисциплинами. 

Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык" предметной области "Иностранные языки" должны отражать 

сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на пороговом уровне и на уровне, превышающем пороговый, достаточном для 

делового общения в рамках выбранного профиля в совокупности ее составляющих - речевой (говорение, аудирование, чтение и письменная речь), 

языковой (орфография, пунктуация, фонетическая, лексическая и грамматическая стороны речи), социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной). 

Дисциплина «Иностранный язык» осваивается на базовом уровне. 

Междисциплинарные связи – «Иностранный язык» (ОГСЭ.03). 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» обеспечивает достижение следующих результатов:  

а) личностных: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы обучающимися должны отражать готовность и способность 

обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутрен них 

убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей;  

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в общеобразовательной 

организации и детско-юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением;  

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

патриотического воспитания: 
сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;  

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, памятникам, традициям народов России, 

достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях и труде; 

идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;  

ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

эстетического воспитания: 
эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда и общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное 

воздействие искусства; 

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного 

творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой личности; 

физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью;  

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психическому здоровью;  

трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;  

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать  

собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем; 
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планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого развития человечества;  

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их;  

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира;  

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в 

группе. 

б) метапредметных: 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые логические и исследовательские действия: 

анализировать, устанавливать аналогии между способами выражения мысли средствами иностранного и родного языков;  

распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений иностранного языка; сравнивать, классифицировать и обобщать 

их; 

выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного языка (например, грамматических конструкции и их 

функций); 

сравнивать разные типы и жанры устных и письменных высказываний на иностранном языке; 

различать в иноязычном устном и письменном тексте - факт и мнение; 

анализировать структурно и содержательно разные типы и жанры устных и письменных высказываний на иностранном языке с целью 

дальнейшего использования результатов анализа в собственных высказывания; 

проводить по предложенному плану небольшое исследование по установлению особенностей единиц изучаемого языка, языковых явлений 

(лексических, грамматических), социокультурных явлений; 

формулировать в устной или письменной форме гипотезу предстоящего исследования (исследовательского проекта) языковых явлений; 

осуществлять проверку гипотезы; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения за языковыми явлениями;  

представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в виде электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и 

других на уроке или во внеурочной деятельности; 

проводить небольшое исследование межкультурного характера по установлению соответствий и различий в культурных особенностях 

родной страны и страны изучаемого языка. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с информацией: 
использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения и аудирования для получения информации (с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, с полным пониманием); 

полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных 

частей текста, выборочного перевода); 

фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана, тезисов); 

оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников, критически оценивать и интерпретировать информацию с  

разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

соблюдать информационную безопасность при работе в сети Интернет. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 
воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания на иностранном языке, участвовать в обсуждениях, 

выступлениях в соответствии с условиями и целями общения; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных языковых средств изучаемого иностранного языка; 

выбирать и использовать выразительные средства языка и знаковых систем (текст, таблица, схема и другие) в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида текста, используя разные стратегии чтения (с пониманием 

основного содержания, с полным пониманием, с нахождением интересующей информации); 

выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной задачи (например, в виде плана высказывания, 

состоящего из вопросов или утверждений); 

публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной работы, самостоятельно выбирая формат выступления 

с учетом особенностей аудитории; 

осуществлять деловую коммуникацию на иностранном языке в рамках выбранного профиля с целью решения поставленной 

коммуникативной задачи. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

планировать организацию совместной работы, распределять задачи, определять свою роль и координировать свои действия с другими  

членами команды; 

выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его продолжать поиск совместного решения поставленной задачи); 

корректировать совместную деятельность с учетом возникших трудностей, новых данных или информации; 

осуществлять взаимодействие в ситуациях общения, соблюдая этикетные нормы межкультурного общения.  

в) предметных: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематического содержания речи: Межличностные отношения  

в семье, с друзьями и знакомыми. Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение. Внешность и характер человека и литера турного 

персонажа. Повседневная жизнь. Здоровый образ жизни. Школьное образование. Выбор профессии. Альтернативы в продолжении образования. Роль 

иностранного языка в современном мире. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи. Природа и экология. Технический прогресс, 

современные средства информации и коммуникации, Интернет-безопасность. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Выдающиеся люди 

родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

говорение: уметь вести разные виды диалога (в том числе комбинированный) в стандартных ситуациях неофициального и официального 

общения объемом до 9 реплик со стороны каждого собеседника в рамках отобранного тематического содержания речи с соблюдением норм речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, повествование/сообщение) с изложением своего  

мнения и краткой аргументацией объемом 14 - 15 фраз в рамках отобранного тематического содержания речи; передавать основное содержание 

прочитанного/прослушанного текста с выражением своего отношения; устно представлять в объеме 14 - 15 фраз результаты выполненной проектной 

работы; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 2,5 минут аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые 
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явления, не препятствующие решению коммуникативной задачи, с разной глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации; 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, жанра и стиля объемом 600 - 800 слов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием прочитанного; читать несплошные те ксты 

(таблицы, диаграммы, графики) и понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка; 

писать электронное сообщение личного характера объемом до 140 слов, соблюдая принятый речевой этикет; создавать письменные 

высказывания объемом до 180 слов с опорой на план, картинку, таблицу, графики, диаграммы, прочитанный/прослушанный текст; заполнять таблицу, 

кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста или дополняя информацию в таблице; представлять результаты выполненной 

проектной работы объемом до 180 слов; 

2) овладение фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с 

правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и осмысленно читать вслух аутентичные тексты объемом до 150 слов, построенные в 

основном на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и интонации; овладение орфографическими навыками в отношении 

изученного лексического материала; овладение пунктуационными навыками: использовать запятую при перечислении, обращении и при выделении 

вводных слов; апостроф, точку, вопросительный и восклицательный знаки; 

не ставить точку после заголовка; правильно оформлять прямую речь, электронное сообщение личного характера; 

3) знание и понимание основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), основных способов 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия) и особенностей структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений; 

выявление признаков изученных грамматических и лексических явлений по заданным основаниям; 

4) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи не менее 1500 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), включая 1350 лексических единиц, освоенных на уровне основного общего образования; навыками употребления 

родственных слов, образованных с помощью аффиксации, словосложения, конверсии; 

5) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого иностранного языка в рамках тематического содержания речи в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

6) овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с учетом этих различий; знать/понимать и 

использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка 

(например, система образования, страницы истории, основные праздники, этикетные особенности общения); иметь базовые знания о 

социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и страны/стран изучаемого языка; представлять родную страну и ее культуру на 

иностранном языке; проявлять уважение к иной культуре; соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении;  

7) овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств 

использовать различные приемы переработки информации: при говорении - переспрос; при говорении и письме - описание/перифраз/толкование; при 

чтении и аудировании - языковую и контекстуальную догадку; 

8) развитие умения сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по существенным признакам изученные языковые 

явления (лексические и грамматические); 

– 9) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: участвовать в учебно-исследовательской, проектной 

деятельности предметного и межпредметного характера с использованием материалов на изучаемом иностранном языке и применением 

информационно-коммуникационных технологий; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет); использовать приобретенные умения и навыки в процессе онлайн-

обучения иностранному языку; использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной 

форме. 

4. ОСНОВНОЕСОДЕРЖАНИЕДИСЦИПЛИНЫ 

About myself. 

Living and spending. 

Schooldays and work. 

Earth alert. 

Holidays. 

Food and health. 

Let’shavefun. 

Technology. 

A career in law 

The political system of the UK and the USA. 

Crime and punishment 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИКА»  

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения дисциплины «Физика» являются:  

– формирование у студентов научного стиля мышления, умения применять физические методы исследования в решении задач; 

– овладение студентами математическим аппаратом, необходимым для решения теоретических и практических задач;  

– развитие у студентов представление о Вселенной в целом как физическом объекте и ее эволюции, о фундаментальном единстве 

естествознания;  

– умение ориентироваться в потоке научной и технической информации и применения в будущей научно-исследовательской и проектно-

производственной деятельности. 

Задачи дисциплины «Физика»: 

 обеспечить возможность формирование у обучающихся функциональной грамотности через выполнение исследовательской и 

практической деятельности; 

 обеспечить ознакомления обучающихся с методами научного познания окружающего мира, а также с физическими основами 

современного производства и бытового технического окружения человека;  

 способствовать формированию собственной позиции по отношению к физической информации, полученной из разных источников.  

 способствовать овладению основами учебно-исследовательской деятельности и применению полученных знаний при решении 

практических и теоретических задач. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Физика» (ОДБ.04) относится к обязательной части цикла общеобразовательных дисциплин (социально-

экономический профиль) и находится в логической и структурно-методической связи с другими частями ОПОП. 

Дисциплина «Физика» осваивается на базовом уровне, изучается в 1 и 2 семестре. 

Предметная область – «Естественно-научные предметы». 

Межпредметные связи: математика (ОДП.01), информатика (ОДП.02) 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются на основе программы основного общего образования.  

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает достижение следующих результатов: 

1) личностным, включающим: 

осознание обучающимися российской гражданской идентичности; 

готовность к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению; 

наличие мотивации к обучению и личностному развитию; 

целенаправленное развитие внутренней позиции личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций, формирование системы значимых ценностно-смысловых установок, антикоррупционного 

мировоззрения, правосознания, экологической культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы; 

2) метапредметным, включающим: 

освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные); 

способность их использования в познавательной и социальной практике, готовность к самостоятельному планированию и осуществлению 

учебной деятельности, организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию в построении 

индивидуальной образовательной траектории; 

овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

3) предметным, включающим: освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, умений и способов действий , 

специфических для соответствующей предметной области. 

1) сформированность представлений о роли и месте физики и астрономии в современной научной картине мира, о системообразующей 

роли физики в развитии естественных наук, техники и современных технологий, о вкладе российских и зарубежных ученых-физиков в развитие 

науки; понимание физической сущности наблюдаемых явлений микромира, макромира и мегамира; понимание роли астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии, роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

2) сформированность умений распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе изученных законов: равномерное  и 

равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, колебательное 

движение, резонанс, волновое движение; диффузия, броуновское движение, строение жидкостей и твердых тел, изменение объема тел при 

нагревании (охлаждении), тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, связь средней 

кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной температурой, повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде, 

связь между параметрами состояния газа в изопроцессах; электризация тел, взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, 

взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и движущийся заряд, электромагнитные 

колебания и волны, прямолинейное распространение света, отражение, преломление, интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия 

света; фотоэлектрический эффект, световое давление, возникновение линейчатого спектра атома водорода, естественная и искусственная 

радиоактивность; 

3) владение основополагающими физическими понятиями и величинами, характеризующими физические процессы (связанными с 

механическим движением, взаимодействием тел, механическими колебаниями и волнами; атомно-молекулярным строением вещества, тепловыми 

процессами; электрическим и магнитным полями, электрическим током, электромагнитными колебаниями и волнами; оптическими явлениями; 

квантовыми явлениями, строением атома и атомного ядра, радиоактивностью); владение основополагающими астрономическими понятиями, 

позволяющими характеризовать процессы, происходящие на звездах, в звездных системах, в межгалактической среде; движение небесных тел, 

эволюцию звезд и Вселенной; 

4) владение закономерностями, законами и теориями (закон всемирного тяготения, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 

механической энергии, закон сохранения импульса, принцип суперпозиции сил, принцип равноправности инерциальных систем отсчета ; 

молекулярно-кинетическую теорию строения вещества, газовые законы, первый закон термодинамики; закон сохранения электрического заряда, 

закон Кулона, закон Ома для участка цепи, закон Ома для полной электрической цепи, закон Джоуля - Ленца, закон электромагнитной индукции, 

закон сохранения энергии, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света; закон сохранения 

энергии, закон сохранения импульса, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, постулаты Бора,  закон 

радиоактивного распада); уверенное использование законов и закономерностей при анализе физических явлений и процессов; 

5) умение учитывать границы применения изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная система отсчета, идеальный 

газ; модели строения газов, жидкостей и твердых тел, точечный электрический заряд, ядерная модель атома,  нуклонная модель атомного ядра при 

решении физических задач; 
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6) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: проводить прямые и косвенные измерения физических 

величин, выбирая оптимальный способ измерения и используя известные методы оценки погрешностей измерений, проводить исследование 

зависимостей физических величин с использованием прямых измерений, объяснять полученные результаты, используя физические теории, законы 

и понятия, и делать выводы; соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках учебного эксперимента и учебно-

исследовательской деятельности с использованием цифровых измерительных устройств и лабораторного оборудования; сформированность 

представлений о методах получения научных астрономических знаний; 

7) сформированность умения решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью, используя физические законы и принципы; на 

основе анализа условия задачи выбирать физическую модель, выделять физические величины и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины; решать качественные задачи, выстраивая логически 

непротиворечивую цепочку рассуждений с опорой на изученные законы, закономерности и физические явления;  

8) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания физических явлений в природе и для 

принятия практических решений в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с бытовыми приборами и техничес кими 

устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; понимание необходимости применения 

достижений физики и технологий для рационального природопользования; 

9) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой из разных источников, умений 

использовать цифровые технологии для поиска, структурирования, интерпретации и представления учебной и научно-популярной информации; 

развитие умений критического анализа получаемой информации; 

10) овладение умениями работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планировать работу группы, рационально 

распределять деятельность в нестандартных ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого из участников группы в решение рассматриваемой 

проблемы. 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Физика и естественнонаучный метод познания природы 

Механика 

Молекулярная физика 

Электродинамика 

Колебания и волны 

Оптика 

Квантовая физика 

Физика атомного ядра 

Строение Вселенной 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ХИМИЯ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения учебного предмета «Химия», на уровне среднего общего образования является: 

- формирование системы химических знаний как важнейшей составляющей естественно-научной картины мира, в основе которой лежат 

ключевые понятия, фундаментальные законы и теории химии, освоение языка науки, усвоение и понимание сущности доступных обобще ний 

мировоззренческого характера, ознакомление с историей их развития и становления; 

- формирование и развитие представлений о научных методах познания веществ и химических реакций, необходимых для приобретения 

умений ориентироваться в мире веществ и химических явлений, имеющих место в природе, в практической и повседневной жизни; 

- развитие умений и способов деятельности, связанных с наблюдением и объяснением химического эксперимента, соблюдением правил 

безопасного обращения с веществами. 

 Задачами дисциплины «Химия» являются: 

- адаптация обучающихся к условиям динамично развивающегося мира, формирование интеллектуально развитой личности, готовой к 

самообразованию, сотрудничеству, самостоятельному принятию грамотных решений в конкретных жизненных ситуациях, связанных с веществами и 

их применением; 

- формирование у обучающихся ключевых навыков (ключевых компетенций), имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности: решения проблем, поиска, анализа и обработки информации, необходимых для приобретения опыта деятельности, которая занимает 

важное место в познании химии, а также для оценки с позиций экологической безопасности характера влияния веществ и химических процессов на 

организм человека и природную среду; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся: способности самостоятельно 

приобретать новые знания по химии в соответствии с жизненными потребностями, использовать современные информационные технологии для поиска 

и анализа учебной и научно-популярной информации химического содержания; 

- формирование и развитие у обучающихся ассоциативного и логического мышления, наблюдательности, собранности, аккуратности, 

которые особенно необходимы, в частности, при планировании и проведении химического эксперимента; 

- воспитание у обучающихся убеждённости в гуманистической направленности химии, её важной роли в решении глобальных проблем 

рационального природопользования, пополнения энергетических ресурсов и сохранения природного равновесия; осознания необходимости бережного 

отношения к природе и своему здоровью, а также приобретения опыта использования полученных знаний для принятия грамотных решений в 

ситуациях, связанных с химическими явлениями. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Химия» (ОДБ.05) входит в обязательную часть (базовый уровень) общеобразовательных дисциплин (социально-

экономический профиль) и находится в логической и содержательно-методической связи с другими дисциплинами. 

Дисциплина «Химия» осваивается на базовом уровне. Относится к предметной области «Естественно-научные предметы». 

Межпредметные связи: биология, география. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются на основе программы основного общего образования.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия» обеспечивает достижение следующих результатов: 

а) личностных: 

Гражданское воспитание:  

- осознание обучающимися своих конституционных прав и обязанностей, уважения к закону и правопорядку;  

- представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе; 

- готовность к совместной творческой деятельности при создании учебных проектов, решении учебных и познавательных задач, выполнении 

химических экспериментов; 

- способность понимать и принимать мотивы, намерения, логику и аргументы других при анализе различных видов учебной деятельности. 

Патриотическое воспитание: 

- ценностное отношение к историческому и научному наследию отечественной химии; 

- уважение к процессу творчества в области теории и практического применения химии, осознание того, что достижения науки есть результат 

длительных наблюдений, кропотливых экспериментальных поисков, постоянного труда учёных и практиков;  

- интерес и познавательные мотивы в получении и последующем анализе информации о передовых достижениях современной отечественной 

химии. 

Формирование культуры здоровья: 

- понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни; необходимость ответственного отношения к собственному физическому и 

психическому здоровью; 

- соблюдение правил безопасного обращения с веществами в быту, повседневной жизни и в трудовой деятельности; 

- понимание ценности правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

осознание последствий и неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков, курения). 

Трудовое воспитание: 

- коммуникативная компетентность в учебно-исследовательской деятельности, общественно полезной, творческой и других видах 

деятельности; 

- установки на активное участие в решении практических задач социальной направленности (в рамках своего класса, школы); 

- интерес к практическому изучению профессий различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний по химии; 

- уважение к труду, людям труда и результатам трудовой деятельности; 

- готовность к осознанному выбору индивидуальной траектории образования, будущей профессии и реализации собственных жизненных 

планов с учётом личностных интересов, способностей к химии, интересов и потребностей общества; 

Экологическое воспитание:  

- экологически целесообразное отношение к природе, как источнику существования жизни на Земле; 

- понимание глобального характера экологических проблем, влияния экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

- осознание необходимости использования достижений химии для решения вопросов рационального природопользования;  

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной среде, умения прогнозировать неблагоприятные экологические 

последствия предпринимаемых действий и предотвращать их; 

- наличие развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта деятельности экологической направленности, умения 

руководствоваться ими в познавательной, коммуникативной и социальной практике, способности и умения активно противостоять идеологии 

хемофобии. 

Ценности научного познания:  

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики;  
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- понимание специфики химии как науки, осознания её роли в формировании рационального научного мышления,  создании целостного 

представления об окружающем мире как о единстве природы и человека, в познании природных закономерностей и решении проблем сохранения 

природного равновесия; 

- убеждённость в особой значимости химии для современной цивилизации: в её гуманистической направленности и важной роли в создании 

новой базы материальной культуры, решении глобальных проблем устойчивого развития человечества — сырьевой, энергетической, пищевой и 

экологической безопасности, в развитии медицины, обеспечении условий успешного труда и экологически комфортной жизни каждого члена 

общества; 

- естественно-научная грамотность: понимание сущности методов познания, используемых в естественных науках, способность использовать 

получаемые знания для анализа и объяснения явлений окружающего мира и происходящих в нём изменений; умение делать обоснованные 

заключения на основе научных фактов и имеющихся данных с целью получения достоверных выводов;  

- способность самостоятельно использовать химические знания для решения проблем в реальных жизненных ситуациях; 

- интерес к познанию и исследовательской деятельности; 

- готовность и способность к непрерывному образованию и самообразованию, к активному получению новых знаний по химии в соответствии 

с жизненными потребностями; 

- интерес к особенностям труда в различных сферах профессиональной деятельности. 

б) метапредметных: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями  

Базовые логические действия: 

- самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторонне;  

- определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, соотносить результаты деятельности с поставленными 

целями; 

- использовать при освоении знаний приёмы логического мышления  — выделять характерные признаки понятий и устанавливать их 

взаимосвязь, использовать соответствующие понятия для объяснения отдельных фактов и явлений; 

- выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических реакций; 

- устанавливать причинно-следственные связи между изучаемыми явлениями; 

- строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

явлениях, формулировать выводы и заключения; 

- применять в процессе познания используемые в химии символические (знаковые) модели, преобразовывать модельные представления  — 

химический знак (символ) элемента, химическая формула, уравнение химической реакции  — при решении учебных познавательных и практических 

задач, применять названные модельные представления для выявления характерных признаков изучаемых веществ и химических реакций. 

Базовые исследовательские действия:  

- владеть основами методов научного познания веществ и химических реакций; 

- формулировать цели и задачи исследования, использовать поставленные и самостоятельно сформулированные вопросы в качестве 

инструмента познания и основы для формирования гипотезы по проверке правильности высказываемых суждений;  

- владеть навыками самостоятельного планирования и проведения ученических экспериментов, совершенствовать умения наблюдать за 

ходом процесса, самостоятельно прогнозировать его результат, формулировать обобщения и выводы относительно достоверности результатов 

исследования, составлять обоснованный отчёт о проделанной работе; 

- приобретать опыт ученической исследовательской и проектной деятельности, проявлять способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания. 

Работа с информацией: 

- ориентироваться в различных источниках информации (научно-популярная литература химического содержания, справочные пособия, 

ресурсы Интернета), анализировать информацию различных видов и форм представления, критически оценивать её достоверность и 

непротиворечивость; 

- формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе информации, необходимой для выполнения учебных задач 

определённого типа; 

- приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий и различных поисковых систем; 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и т. п.); 

- использовать научный язык в качестве средства при работе с химической информацией: применять межпредметные (физические и 

математические) знаки и символы, формулы, аббревиатуры, номенклатуру; 

- использовать и преобразовывать знаково-символические средства наглядности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями  

- задавать вопросы по существу обсуждаемой темы в ходе диалога и/или дискуссии, высказывать идеи, формулировать свои предложения 

относительно выполнения предложенной задачи; 

- выступать с презентацией результатов познавательной деятельности, полученных самостоятельно или совместно со сверстниками при 

выполнении химического эксперимента, практической работы по исследованию свойств изучаемых веществ, реализации учебного проекта и 

формулировать выводы по результатам проведённых исследований путём согласования позиций в ходе обсуждения.  

Овладение универсальными регулятивными действиями  

- самостоятельно планировать и осуществлять свою познавательную деятельность, определяя её цели и задачи, контролировать и по мере 

необходимости корректировать предлагаемый алгоритм действий при выполнении учебных и исследовательских задач, выбирать наиболее 

эффективный способ их решения с учётом получения новых знаний о веществах и химических реакциях; 

- осуществлять самоконтроль своей деятельности на основе самоанализа и самооценки. 

в) предметных: 

1) сформированность представлений: о химической составляющей естественнонаучной картины мира, роли химии в познании явлений 

природы, в формировании мышления и культуры личности, ее функциональной грамотности, необходимой для решения практических задач и 

экологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде; 

2) владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие понятия (химический элемент, атом, электронная оболочка 

атома, s-, p-, d-электронные орбитали атомов, ион, молекула, валентность, электроотрицательность, степень окисления, химическая связь, моль, 

молярная масса, молярный объем, углеродный скелет, функциональная группа, радикал, изомерия, изомеры, гомологический ряд, гомологи, 

углеводороды, кислород- и азотсодержащие соединения, биологически активные вещества (углеводы, жиры, белки), мономер, полимер, структурное 

звено, высокомолекулярные соединения, кристаллическая решетка, типы химических реакций (окислительно-восстановительные, экзо- и 

эндотермические, реакции ионного обмена), раствор, электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, окислитель, восстановитель, 

скорость химической реакции, химическое равновесие), теории и законы (теория химического строения органических веществ А.М. Б утлерова, 

теория электролитической диссоциации, периодический закон Д.И. Менделеева, закон  сохранения массы), закономерности, символический язык 

химии, фактологические сведения о свойствах, составе, получении и безопасном использовании важнейших неорганических и органических веществ 

в быту и практической деятельности человека; 
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3) сформированность умений выявлять характерные признаки и взаимосвязь изученных понятий, применять соответствующие понятия при 

описании строения и свойств неорганических и органических веществ и их превращений; выявлять взаимосвязь химических знаний с понятиями и 

представлениями других естественнонаучных предметов; 

4) сформированность умений использовать наименования химических соединений международного союза теоретической и прикладной 

химии и тривиальные названия важнейших веществ (этилен, ацетилен, глицерин, фенол, формальдегид, уксусная кислота, глицин, угарный газ, 

углекислый газ, аммиак, гашеная известь, негашеная известь, питьевая сода и других), составлять формулы неорганических и органических веществ, 

уравнения химических реакций, объяснять их смысл; подтверждать характерные химические свойства веществ соответствующими экспериментами 

и записями уравнений химических реакций; 

5) сформированность умений устанавливать принадлежность изученных неорганических и органических веществ к определенным классам и 

группам соединений, характеризовать их состав и важнейшие свойства; определять виды химических связей (ковалентная, ионная, металлическая, 

водородная), типы кристаллических решеток веществ; классифицировать химические реакции; 

6) владение основными методами научного познания веществ и химических явлений (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование); 

7) сформированность умений проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям химических реакций с использованием физических 

величин, характеризующих вещества с количественной стороны: массы, объема (нормальные условия) газов, количества вещества; использовать 

системные химические знания для принятия решений в конкретных жизненных ситуациях, связанных с веществами и их применением; 

8) сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент (превращения органических веществ при нагревании, 

получение этилена и изучение его свойств, качественные реакции на альдегиды, крахмал, уксусную кислоту; денатурация белков при нагревании, 

цветные реакции белков; проводить реакции ионного обмена, определять среду водных растворов, качественные реакции на сульфат-, карбонат- и 

хлорид-анионы, на катион аммония; решать экспериментальные задачи по темам "Металлы" и "Неметаллы") в соответствии с правилами техники 

безопасности при обращении с веществами и лабораторным оборудованием; представлять результаты химического эксперимента в форме записи 

уравнений соответствующих реакций и формулировать выводы на основе этих результатов; 

9) сформированность умения анализировать химическую информацию, получаемую из разных источников (средств массовой информации, 

сеть Интернет и другие); 

10) сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности в целях 

сохранения своего здоровья и окружающей природной среды; учитывать опасность воздействия на живые организмы определенных веществ, 

понимая смысл показателя предельной допустимой концентрации; 

11) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: сформированность умения применять знания об основных доступных 

методах познания веществ и химических явлений; 

12) для слепых и слабовидящих обучающихся: сформированность умения использовать рельефно точечную систему обозначений Л. Брайля 

для записи химических формул 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Теоретические основы химии 

Неорганическая химия 

Теоретические основы органической химии 

Углеводороды  

Кислородсодержащие органические соединения 

Азотсодержащие органические соединения 

Высокомолекулярные соединения 

Химия и жизнь
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «БИОЛОГИЯ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения учебного предмета «Биология», на уровне среднего общего образования является овладение обучающимися знаниями о  

структурно-функциональной организации живых систем разного ранга и приобретение умений использовать эти знания для грамотных действий в 

отношении объектов живой природы и решения различных жизненных проблем. 

 Задачами дисциплины «Биология» являются: 

– освоение обучающимися системы знаний о биологических теориях, учениях, законах, закономерностях, гипотезах, правилах, служащих 

основой для формирования представлений о естественно-научной картине мира; о методах научного познания; строении, многообразии и 

особенностях живых систем разного уровня организации; выдающихся открытиях и современных исследованиях в биологии;  

– формирование у обучающихся познавательных, интеллектуальных и творческих способностей в процессе анализа данных о путях развития 

в биологии научных взглядов, идей и подходов к изучению живых систем разного уровня организации 

– становление у обучающихся общей культуры, функциональной грамотности, развитие умений объяснять и оценивать явления 

окружающего мира живой природы на основании знаний и опыта, полученных при изучении биологии;  

– формирование у обучающихся умений иллюстрировать значение биологических знаний в практической деятельности человека, развитии 

современных медицинских технологий и агробиотехнологий; 

– воспитание убеждённости в возможности познания человеком живой природы, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения 

этических норм при проведении биологических исследований; 

– осознание ценности биологических знаний для повышения уровня экологической культуры, для формирования научного мировоззрения  

– применение приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению к 

окружающей среде, собственному здоровью; обоснование и соблюдение мер профилактики заболеваний. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Биология» (ОДБ.06) входит в обязательную часть (базовый уровень) общеобразовательных дисциплин (социально-

экономический профиль) и находится в логической и содержательно-методической связи с другими дисциплинами. 

Дисциплина «Биология» осваивается на базовом уровне. Относится к предметной области «Естественные науки». 

Межпредметные связи: химия, география. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются на основе программы основного общего образования.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает достижение следующих результатов: 

а) личностных: 

Гражданское воспитание:  

- сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского общества;  

- осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка;  

- готовность к совместной творческой деятельности при создании учебных проектов, решении учебных и познавательных задач, выполнении 

биологических экспериментов;  

- способность определять собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни и объяснять её;  

- умение учитывать в своих действиях необходимость конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными 

ценностями и социальным положением;  

- готовность к сотрудничеству в процессе совместного выполнения учебных, познавательных и исследовательских задач, уважительное 

отношение к мнению оппонентов при обсуждении спорных вопросов биологического содержания;  

- готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности 

Патриотическое воспитание: 

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;  

- ценностное отношение к природному наследию и памятникам природы; достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

10 Примерная рабочая программа  

- способность оценивать вклад российских учёных в становление и развитие биологии, понимание значения биологии в познании законов 

природы, в жизни человека и современного общества;  

- идейная убеждённость, готовность к служению Отечеству и его защите, ответственность за его судьбу 

Духовно-нравственное воспитание:  

- осознание духовных ценностей российского народа;  

- сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

- способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности;  

- осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;  

- ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответст вии 

с традициями народов России 

Эстетическое воспитание: 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений;  

- понимание эмоционального воздействия живой природы и её ценности;  

- готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой личности. 

Физическое воспитание:  

- понимание и реализация здорового и безопасного образа жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность), бережного, ответственного и компетентного отношения к 

собственному физическому и психическому здоровью;  

- понимание ценности правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей;  

- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков, курения) 

Трудовое воспитание: 

- готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;  

- готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такую деятельность;  

- интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы;  

- готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни. 
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Экологическое воспитание:  

- экологически целесообразное отношение к природе как источнику жизни на Земле, основе её существования;  

- повышение уровня экологической культуры: приобретение опыта планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды;  

- осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения;  

- способность использовать приобретаемые при изучении биологии знания и умения при решении проблем, связанных с рациональным 

природопользованием (соблюдение правил поведения в природе, направленных на сохранение равновесия в экосистемах, охрану видов, экосистем, 

биосферы);  

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной среде, умение прогнозировать неблагоприятные экологические 

последствия предпринимаемых действий и предотвращать их;  

- наличие развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта деятельности экологической направленности, умения 

руководствоваться ими в познавательной, коммуникативной и социальной практике, готовности к участию в практической деятельности 

экологической направленности. 

Ценности научного познания:  

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;  

- совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира;  

- понимание специфики биологии как науки, осознание её роли в формировании рационального научного мышления, создании целостного  

представления об окружающем мире как о единстве природы, человека и общества, в познании природных закономерностей и решении проблем 

сохранения природного равновесия;  

- убеждённость в значимости биологии для современной цивилизации: обеспечения нового уровня развития медицины; создания 

перспективных биотехнологий, способных решать ресурсные проблемы развития человечества; поиска путей выхода из глобальных экологических 

проблем и обеспечения перехода к устойчивому развитию, рациональному использованию природных ресурсов и формированию новых стандартов 

жизни;  

- заинтересованность в получении биологических знаний в целях повышения общей культуры, естественно-научной грамотности как 

составной части функциональной грамотности обучающихся, формируемой при изучении биологии;  

- понимание сущности методов познания, используемых в естественных науках, способность использовать получаемые знания для анализа 

и объяснения явлений окружающего мира и происходящих в нём изменений; умение делать обоснованные заключения на основе научных фактов и 

имеющихся данных с целью получения достоверных выводов;  

- способность самостоятельно использовать биологические знания для решения проблем в реальных жизненных ситуациях;  

- осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в 

группе;  

- готовность и способность к непрерывному образованию и самообразованию, к активному получению новых знаний по биологии в 

соответствии с жизненными потребностями.  

б) метапредметных: 

Овладение универсальными познавательными действиями  

Базовые логические действия: 

- самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторонне;  

- использовать при освоении знаний приёмы логического мышления (анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения), раскрывать 

смысл биологических понятий (выделять их характерные признаки, устанавливать связи с другими понятиями);  

- определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, соотносить результаты деятельности с поставленными 

целями;  

- использовать биологические понятия для объяснения фактов и явлений живой природы;  

- строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

явлениях, формулировать выводы и заключения;  

- применять схемно-модельные средства для представления существенных связей и отношений в изучаемых биологических объектах, а также 

противоречий разного рода, выявленных в различных информационных источниках;  

- разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и нематериальных ресурсов;  

- вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности;  

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;  

- развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

Базовые исследовательские действия:  

- владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; обладать способностью и 

готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

- использовать различные виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в учебных  

ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов;  

- формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами;  

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  

- выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства 

своих утверждений, задавать параметры и критерии решения;  

- анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых 

условиях;   

- давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт;  

- осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональную среду;  

-  уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности;  

-  уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

- выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

Работа с информацией: 

- ориентироваться в различных источниках информации (тексте учебного пособия, научно-популярной литературе, биологических словарях 

и справочниках, компьютерных базах данных, в Интернете), анализировать информацию различных видов и форм представления, критически 

оценивать её достоверность и непротиворечивость;  

- формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе биологической информации, необходимой для выполнения 

учебных задач;  

- приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий, совершенствовать культуру активного использования 

различных поисковых систем;  
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- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления биологической информации (схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки 

и др.);  

- использовать научный язык в качестве средства при работе с биологической информацией: применять химические, физические и 

математические знаки и символы, формулы, аббревиатуру, номенклатуру, использовать и преобразовывать знаково-символические средства 

наглядности;  

- владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями  

Общение:  

- осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; активно участвовать в диалоге или дискуссии по существу обсуждаемой темы (умение 

задавать вопросы, высказывать суждения относительно выполнения предлагаемой задачи, учитывать интересы и согласованность позиций других 

участников диалога или дискуссии);  

- распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, предпосылок возникновения конфликтных ситуаций; 

уметь смягчать конфликты и вести переговоры;  

- владеть различными способами общения и взаимодействия; понимать намерения других людей, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;  

- развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств; 

Совместная деятельность: 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении биологической проблемы, обосновывать 

необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении учебной задачи;  

- выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и возможностей каждого члена коллектива;  

- принимать цель совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её достижению: составлять план действий, 

распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;  

- оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий результат по разработанным критериям;  

- предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости;  

- осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями  

Самоорганизация: 

- использовать биологические знания для выявления проблем и их решения в жизненных и учебных ситуациях;  

- выбирать на основе биологических знаний целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 

своему здоровью и здоровью окружающих;  

- самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  

- самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений;  

- давать оценку новым ситуациям;  

- расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; — делать осознанный выбор, аргументировать его, брать 

ответственность за решение;  

- оценивать приобретённый опыт;  

- способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и 

культурный уровень 

Самоконтроль:  

- давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям;  

- владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований; использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;  

- уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;  

- принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

Принятие себя и других:  

- принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;  

- принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;  

- признавать своё право и право других на ошибки;  

- развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

в) предметных: 

- сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знания естественных наук, в формировании современной 

естественно-научной картины мира и научного мировоззрения; о вкладе российских и зарубежных учёных-биологов в развитие биологии; 

функциональной грамотности человека для решения жизненных задач; 

- умение раскрывать содержание биологических терминов и понятий: жизнь, клетка, организм; метаболизм (обмен веществ и превращение 

энергии), гомеостаз (саморегуляция), уровневая организация живых систем, самовоспроизведение (репродукция), наследственность,  изменчивость, 

рост и развитие; 

- умение излагать биологические теории (клеточная, хромосомная, мутационная, центральная догма молекулярной биологии), законы (Г.  

Менделя, Т.  Моргана, Н. И.  Вавилова) и учения (о центрах многообразия и происхождения культурных растений Н. И.  Вавилова),  определять 

границы их применимости к живым системам; 

- умение владеть методами научного познания в биологии: наблюдение и описание живых систем, процессов и явлений; организация и 

проведение биологического эксперимента, выдвижение гипотезы; выявление зависимости между исследуемыми величинами, объяснение 

полученных результатов, использованных научных понятий, теорий и законов; умение делать выводы на основании полученных результатов;  

- умение выделять существенные признаки вирусов, клеток прокариот и эукариот; одноклеточных и многоклеточных организмов; 

особенности процессов: обмена веществ и превращения энергии в клетке, фотосинтеза, пластического и энергетического обмена, хемосинтеза, 

митоза, мейоза, оплодотворения, размножения, индивидуального развития организма (онтогенез); 

- умение применять полученные знания для объяснения биологических процессов и явлений, для принятия практических решений в 

повседневной жизни с целью обеспечения безопасности своего здоровья и здоровья окружающих людей, соблюдения норм грамотного поведения в 

окружающей природной среде; понимание необходимости использования достижений современной биологии и биотехнологий для рационального 

природопользования; 

- умение решать элементарные генетические задачи на моно- и дигибридное скрещивание, сцепленное наследование; составлять схемы 

моногибридного скрещивания для предсказания наследования признаков у организмов; 

- умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при работе с учебным и лабораторным оборудованием;  

- умение критически оценивать и интерпретировать информацию биологического содержания, включающую псевдонаучные знания из 

различных источников (СМИ, научно-популярные материалы); этические аспекты современных исследований в биологии, медицине, биотехнологии; 
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- умение создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщая биологическую информацию из нескольких источников, грамотно 

использовать понятийный аппарат биологии. 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Биология как наука 

Клетка - химический состав, строение, жизнедеятельность 

Размножение и индивидуальное развитие организмов 

Наследственность и изменчивость организмов 

Селекция организмов. Основы биотехнологии 

Возникновение и развитие жизни на Земле 

Организмы и окружающая среда 

Сообщества и экологические системы 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины История являются:  

формирование и развитие личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на основе 

осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания и 

предметные умения в учебной и социальной практике. Данная цель предполагает формирование у обучающихся целостной картины росс ийской и 

мировой истории, понимание места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее народа, его культуры в общую историю страны 

и мировую историю, формирование личностной позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества.  

Задачами освоения дисциплины История являются: 

углубление социализации обучающихся, формирование гражданской ответственности и социальной культуры, адекватной условиям 

современного мира; 

освоение систематических знаний об истории России и всеобщей истории XX - начала XXI в.; 

воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству - многонациональному Российскому государству в соответствии 

с идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

формирование исторического мышления, способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической обусловленности и 

взаимосвязи, в развитии, в системе координат "прошлое - настоящее - будущее"; 

работа с комплексами источников исторической и социальной информации, развитие учебно-проектной деятельности; в углубленных курсах 

- приобретение первичного опыта исследовательской деятельности; 

расширение аксиологических знаний и опыта оценочной деятельности (сопоставление различных версий и оценок исторических событий и 

личностей, определение и выражение собственного отношения, обоснование позиции при изучении дискуссионных проблем прошлого и 

современности); 

развитие практики применения знаний и умений в социальной среде, общественной деятельности, межкультурном общении. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ» В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «История» относится к обязательной части цикла «Общеобразовательные дисциплины (социально-экономический профиль) 

ОПОП (ОДБ.07) и находится в логической и структурно-методической связи с другими частями ОПОП. 

Дисциплина «История» осваивается на базовом уровне. Предметная область – «Общественно-научные предметы». 

Структурно дисциплина «История» на базовом уровне включает разделы по всеобщей (Новейшей) истории и Истории России. 

Межпредметные связи: история России, основы философии, обществознание. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение следующих результатов: 

а) личностных: 

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свою страну, свой край, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; ценностное отношение 

к государственным символам, историческому и природному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, труде; идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

- осмысление сложившихся в российской истории традиций гражданского служения Отечеству;  

- сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского общества;  

- осознание исторического значения конституционного развития России, своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей;  

- готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам;  

- личностное осмысление и принятие сущности и значения исторически сложившихся и развивавшихся духовно -нравственных ценностей 

российского народа;  

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития исторической науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;  

- осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, о социальном и нравственном опыте предшествующих поколений; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира;  

- овладение основными навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма, готовность к осуществлению учебной 

проектно-исследовательской деятельности в сфере истории. 

- представление об исторически сложившемся культурном многообразии своей страны и мира; осознание ценности жизни и необходимост и 

ее сохранения (в том числе на основе примеров из истории);  

- понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности как источника развития человека и общества;  

- осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной средой, его позитивных и негативных проявлений;  

- развитие самосознания (включая способность осознавать на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми , 

понимать свое эмоциональное состояние, соотнося его с эмоциями людей в известных исторических ситуациях);  

б) метапредметных: 

- определять познавательную задачу; 

- намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта; 

- владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

- осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма, основными процедурами исторического познания; 

- систематизировать и обобщать исторические факты (в том числе в форме таблиц, схем); 

- раскрывать причинно-следственные связи событий прошлого и настоящего; 

- сравнивать события, ситуации, определяя основания для сравнения, выявляя общие черты и различия; формулировать и обосновывать 

выводы; 

- представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и другие ); 

- осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебники, исторические источники, научно-популярная литература, 

интернет-ресурсы и другие) - извлекать, сопоставлять, систематизировать и интерпретировать информацию;  

- различать виды источников исторической информации; высказывать суждение о достоверности и значении информации источника (по 

предложенным или самостоятельно сформулированным критериям); 

- использовать средства современных информационных и коммуникационных технологий с соблюдением правовых и этических норм, 

требований информационной безопасности; 

- представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и современном мире; 

- излагать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном тексте; 

- владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, в том числе межкультурного, в образовательной организации и социальном 
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окружении; 

- аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации. 

в) предметных: 

- понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических процессах XX - начала XXI в., знание достижений 

страны и ее народа; умение характеризовать историческое значение Российской революции, Гражданской войны, новой экономической  политики, 

индустриализации и коллективизации в Союзе Советских Социалистических Республик, решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение 

советских научно-технологических успехов, освоения космоса; понимание причин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации 

как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших событий XX - начала XXI 

в.; особенности развития культуры народов СССР (России); 

- знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, исторических личностей, внесших значительный вклад в 

социально-экономическое, политическое и культурное развитие России в XX - начале XXI в. 

- умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме исторических событий, явлений, процессов истории родного 

края, истории России и всемирной истории XX - начала XXI в. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; 

формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с опорой на фактический материал, в том числе используя источники 

разных типов; 

- умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов; систематизировать историческую информацию в 

соответствии с заданными критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы; 

- умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических событий, явлений, процессов; 

характеризовать их итоги; соотносить события истории родного края и истории России в XX - начале XXI в.; определять современников исторических 

событий истории России и человечества в целом в XX - начале XXI в.; 

- умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные исторические источники разных типов (письменные , 

вещественные, аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI в., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с 

историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную информацию при работе с историческими источниками; 

- умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск исторической информации по истории России и 

зарубежных стран XX - начала XXI в. в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных задач; 

оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической действительности; 

- умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том числе исторические карты/схемы, по истории 

России и зарубежных стран XX - начала XXI в.; сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать историческую 

информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме разработк и и 

представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе - на региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и 

других); 

- приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей 

современного российского общества: идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

проявление уважения к историческому наследию народов России; 

- умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при защите Отечества, готовность давать отпор 

фальсификациям российской истории; 

- знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в XX - начале XXI в.; выдающихся деятелей отечественной и 

всемирной истории; важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров. 

В результате освоения дисциплины обучающийся:  

научится:  
- рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса; 

- знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела дидактических единиц; 

- определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов; 

- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

- представлять культурное наследие России и других стран; 

- работать с историческими документами; 

- сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику; 

- критически анализировать информацию из различных источников; 

- соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, персоналиями; 

- использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники информации; 

- использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

- составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов; 

- работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 

- читать легенду исторической карты; 

- владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной программой; 

- демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике; 

- оценивать роль личности в отечественной истории XX-XXI вв; 

- ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории XX-XXI вв. и существующих в науке их современных версиях, и трактовках; 

- демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и мировой истории, выделять ее общие черты и 

национальные особенности и понимать роль России в мировом сообществе; 

- проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической 

деятельности современных руководителей России и ведущих зарубежных стран; 

− - характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории. 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

История как наука. Древнейшая история человечества. Цивилизации Древнего мира и Средневековья. Новое время: эпоха модернизации. От 

Новой к Новейшей истории: на пути развития индустриального общества. Человечество на этапе перехода к информационному обществу. Народы и 

древнейшие государства на территории России. Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. Российское государство во второй половине XV 

– XVII вв. Россия в XVIII – середине XIX вв. Россия во второй половине XIX - начале ХХ вв. Революция 1917 г. и Гражданская война в России. 

Советское общество в 1922-1941 гг. Советский Союз в годы Великой Отечественной войны. СССР в первые послевоенные десятилетия. СССР в 

середине 1960-х - начале 1980-х гг. Советское общество в 1985-1991 гг. Общественно-политические проблемы России во второй половине 1990-

х.Россия и глобальные проблемы современного мира. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ГЕОГРАФИЯ»  

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цели освоения дисциплины «География» определяются федеральной образовательной программой среднего общего образования (утв. 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23.11.2022 № 1014) в соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС СОО 

(утв. приказом Минобрнауки РФ от 17.05.2012 г. № 413 (ред. от 12.08.2022), а именно:  

− воспитание чувства патриотизма, взаимопонимания с другими народами, уважения культуры разных стран и регионов мира, ценностных 

ориентаций личности посредством ознакомления с важнейшими проблемами современности, c ролью России как составной части мирового 

сообщества;  

− воспитание экологической культуры на основе приобретения знаний о взаимосвязи природы, населения и хозяйства на глобальном, 

региональном и локальном уровнях и формирование ценностного отношения к проблемам взаимодействия человека и общества;  

− формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира, завершение формирования основ географической 

культуры;  

− развитие познавательных интересов, навыков самопознания, интеллектуальных и творческих способностей в процессе овладения 

комплексом географических знаний и умений, направленных на использование их в реальной действительности;  

− приобретение опыта разнообразной деятельности, направленной на достижение целей устойчивого развития.  

Задачами освоения дисциплины «География» являются:  

− освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения 

и хозяйства на всех территориальных уровнях; 

− овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и анализа природных, социально -

экономических, геоэкологических процессов и явлений; 

− нахождение и применение географической информации, включая географические карты, статистические материалы, геоинформационные 

системы и интернет-ресурсы, для правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной жизни. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Дисциплина «География» относится к обязательной части общеобразовательного цикла (ОДБ.08) и находится в логической и структурно-

методической связи с другими частями ОПОП. 

Предметная область – «Общественно-научные предметы». 

Дисциплина «География» осваивается на базовом уровне.  

Межпредметные связи: физика, математика, история. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает достижение следующих результатов: 

а) личностных: 

– сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского общества;  

– умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением; 

– ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, памятникам, традициям народов России, 

достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

– осознание личного вклада в построение устойчивого будущего на основе формирования элементов географической и экологической 

культуры; 

– интерес к различным сферам профессиональной деятельности в области географических наук, умение совершать осознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы;  

– готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

– сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем и географических особенностей их проявления; 

– осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность в географических 

науках индивидуально и в группе. 

б) метапредметных: 

овладение универсальными учебными познавательными действиями:  

базовые логические действия 

—самостоятельно формулировать и актуализировать проблемы, которые могут быть решены с использованием географических знаний, 

рассматривать их всесторонне;  

—устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации географических объектов, процессов и явлений и 

обобщения;  

—определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;  

—разрабатывать план решения географической задачи с учётом анализа имеющихся материальных и нематериальных ресурсов;  

—выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях с учётом предложенной географической задачи;  

 базовые исследовательские действия:  

—владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем, способностью и готовностью к 

самостоятельному поиску методов решения практических географических задач, применению различных методов познания природных, социально-

экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений;  

—владеть видами деятельности по получению нового географического знания, его интерпретации, преобразованию и применению в 

различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов;  

—владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами;  

—выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства 

своих утверждений, задавать параметры и критерии решения;  

—анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых 

условиях;  

—уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

—выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения;  

работа с информацией:  

—выбирать и использовать различные источники географической информации, необходимые для изучения проблем, которые могут быть 

решены средствами географии, и поиска путей их решения, для анализа, систематизации и интерпретации информации различных видов и форм 

представления;  

—выбирать оптимальную форму представления и визуализации информации с учётом её назначения (тексты, картосхемы, диаграммы и т. 

д.);  

—оценивать достоверность информации;  
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—использовать средства информационных и коммуникационных технологий (в том числе и ГИС) при решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых 

и этических норм, норм информационной безопасности;  

—владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности;  

Овладение универсальными коммуникативными действиями:  

общение:  

—владеть различными способами общения и взаимодействия;  

—аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации;  

—сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство 

позиций, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы;  

—развёрнуто и логично излагать свою точку зрения по географическим аспектам различных вопросов с использованием языковых средств;  

совместная деятельность:  

—использовать преимущества командной и индивидуальной работы;  

—выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и возможностей каждого члена коллектива;  

—принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её достижению: составлять план действий, 

распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;  

—оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по разработанным критериям;  

—предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости;  

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

 самоорганизация:  

—самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  

—самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений;  

—давать оценку новым ситуациям;  

—расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;  

—делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение;  

—оценивать приобретённый опыт;  

—способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и 

культурный уровень;  

самоконтроль:  

—давать оценку новым ситуациям, оценивать соответствие результатов целям;  

—владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований; 

—оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; —использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора 

верного решения;  

—принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;  

эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность:  

—самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть направления развития собственной 

эмоциональной сферы, быть уверенным в себе;  

—саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к 

эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому;  

—внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из 

своих возможностей;  

—социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать 

конфликты.  

в) предметных: 

1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных дисциплин, ее участии в решении важнейших проблем 

человечества: приводить примеры проявления глобальных проблем, в решении которых принимает участие современная географическая  наука, на 

региональном уровне, в разных странах, в том числе в России; определять роль географических наук в достижении целей устойчивого развития; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов и территориальной организации природы и общества 

(понятия и концепции устойчивого развития, зеленой энергетики, глобализации и проблема народонаселения); выбирать и использовать источники 

географической информации для определения положения и взаиморасположения объектов в пространстве; описывать положение и 

взаиморасположение географических объектов в пространстве; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о закономерностях развития природы, 

размещения населения и хозяйства: различать географические процессы и явления и распознавать их проявления в повседневной жизни; использовать 

знания об основных географических закономерностях для определения и сравнения свойств изученных географических объектов, явлений и 

процессов; проводить классификацию географических объектов, процессов и явлений; устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими 

и геоэкологическими процессами и явлениями; между природными условиями и размещением населения, между природными условиями и природно-

ресурсным капиталом и отраслевой структурой хозяйства стран; формулировать и/или обосновывать выводы на основе использования 

географических знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических понятий, умение применять социально-экономические 

понятия для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями 

в результате воздействия природных и антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдений;  выбирать форму фиксации 

результатов наблюдения; формулировать обобщения и выводы по результатам наблюдения; 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники географической информации для получения новых знаний о 

природных и социально-экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их развития, прогнозирования: выбирать и 

использовать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

геоинформационные системы), адекватные решаемым задачам; сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие 

источники географической информации для выявления закономерностей социально-экономических, природных и экологических процессов и 

явлений; определять и сравнивать по географическим картам разного содержания и другим источникам географической информации качественные 

и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления; определять и находить в комплексе источников 

недостоверную и противоречивую географическую информацию для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; самостоятельно 

находить, отбирать и применять различные методы познания для решения практико-ориентированных задач; 
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7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из различных источников: находить, отбирать, 

систематизировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений, отдельных территорий мира и России,  их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; представлять в различных формах 

(графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты) географическую информацию; формулировать выводы и заключения на основе анализа и 

интерпретации информации из различных источников географической информации; критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; использовать различные источники географической информации для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения разнообразных явлений и процессов: объяснять изученные 

социально-экономические и геоэкологические процессы и явления; объяснять географические особенности стран с разным уровнем социально-

экономического развития, включая особенности проявления в них глобальных проблем человечества; использовать географические знания о мировом 

хозяйстве и населении мира, об особенностях взаимодействия природы и общества для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки разнообразных явлений и процессов: оценивать географические 

факторы, определяющие сущность и динамику важнейших социально-экономических и геоэкологических процессов; оценивать изученные 

социально-экономические и геоэкологические процессы и явления; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем: описывать географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества; приводить примеры  взаимосвязи 

глобальных проблем; приводить примеры возможных путей решения глобальных проблем. 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Источники географической информации 

Политическое устройство мира 

География мировых природных ресурсов 

География населения мира 

Мировое хозяйство 

Регионы и страны мира 

Россия в современном мире 

Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения дисциплины «Физическая культура» являются: 

– формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

– формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и 

психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Задачами освоения дисциплины «Физическая культура» являются: 

– укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей организма; 

– формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов спорта; 

– освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии,  роли в формировании здорового образа жизни; 

– обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно- оздоровительной деятельности, самостоятельной 

организации занятий физическими упражнениями; 

– воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной 

деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Физическая культура» (ОДБ.09) относится к обязательной части общеобразовательных дисциплин (социально-

экономический профиль) и находится в логической и структурно-методической связи с другими частями ОПОП. 

Предметная область дисциплины - «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности». 

Дисциплина «Физическая культура» осваивается на базовом уровне. 

Межпредметные связи: основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура (ОГСЭ.04), безопасность жизнедеятельности. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает достижение следующих результатов: 

а) личностных: 

- сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью;  

- потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психическому здоровью.  

б) метапредметных: 

- определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

- внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя 

из своих возможностей. 

в) предметных: 

- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни, активного 

отдыха и досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО); 

- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания работоспособности, профилактики заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью; 

- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

динамики физического развития и физических качеств; 

- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, активное применение их в физкультурно -

оздоровительной и соревновательной деятельности, в сфере досуга, в профессионально-прикладной сфере; 

- положительную динамику в развитии основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и ловкости). 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Легкая атлетика.  

Гимнастика. 

 Волейбол.  

Баскетбол.  

Футбол. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», на уровне среднего общего образования является 

достижение выпускниками базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности в соответствии с актуальными потребностями личности, 

общества и государства, что предполагает:  

- способность применять принципы и правила безопасного поведения в повседневной жизни на основе понимания необходимости ведения 

здорового образа жизни, причин и механизмов возникновения и развития различных опасных и чрезвычайных ситуаций, готовности к 

применению необходимых средств и действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного и группового безопасного поведения в инт ересах 

благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства; 

- знание и понимание роли личности, общества и государства в решении задач обеспечения национальной безопасности и защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

Задачами дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» являются: 

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности 

по предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;  

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОДБ.10) входит в обязательную часть (базовый уровень) общеобразовательных  

дисциплин (социально-экономический профиль) и находится в логической и содержательно-методической связи с другими дисциплинами. 

Дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» осваивается на базовом уровне. Относится к предметной области «Физическая 

культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности». 

Межпредметные связи: безопасность жизнедеятельности. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются на основе программы основного общего образования.  

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов: 

а) личностных: 

Гражданское воспитание:  

– сформированность активной гражданской позиции обучающегося, готового и способного применять принципы и правила безопасного 

поведения в течение всей жизни; 

– уважение закона и правопорядка, осознание своих прав, обязанностей и ответственности в области защиты населения и территории 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций и в других областях, связанных с безопасностью жизнедеятельности;  

– сформированность базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности как основы для благополучия и устойчивого развития 

личности, общества и государства;  

– готовность противостоять идеологии экстремизма и терроризма, национализма и ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам; 

– готовность к взаимодействию с обществом и государством в обеспечении безопасности жизни и здоровья населения;  

– готовность к участию в деятельности государственных социальных организаций и институтов гражданского общества в области 

обеспечения комплексной безопасности личности, общества и государства.  

Патриотическое воспитание: 

– сформированность российской гражданской идентичности, уважения к своему народу, памяти защитников Родины и боевым подвигам 

Героев Отечества, гордости за свою Родину и Вооружённые силы Российской Федерации, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

российской армии и флота; 

– ценностное отношение к государственным и военным символам, историческому и природному наследию, дням воинской славы, боевым 

традициям Вооружённых сил Российской Федерации, достижениям России в области обеспечения безопасности жизни и здоровья людей;  

– сформированность чувства ответственности перед Родиной, идейная убеждённость и готовность к служению и защите Отечества, 

ответственность за его судьбу.  

Духовно-нравственное воспитание:  

– осознание духовных ценностей российского народа и российского воинства; 

– сформированность ценности безопасного поведения, осознанного и ответственного отношения к личной безопасности, безопасности 

других людей, общества и государства;  

– способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, готовность реализовать риск-ориентированное поведение, 

самостоятельно и ответственно действовать в различных условиях жизнедеятельности по снижению риска возникновения опасных ситуаций, 

перерастания их в чрезвычайные ситуации, смягчению их последствий;  

– ответственное отношение к своим родителям, старшему поколению, семье, культуре и традициям народов России, принятие идей 

волонтёрства и добровольчества.  

Эстетическое воспитание: 

– эстетическое отношение к миру в сочетании с культурой безопасности жизнедеятельности;  

– понимание взаимозависимости успешности и полноценного развития и безопасного поведения в повседневной жизни.  

Физическое воспитание:  

– осознание ценности жизни, сформированность ответственного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих;  

– знание приёмов оказания первой помощи и готовность применять их в случае необходимости;  

– потребность в регулярном ведении здорового образа жизни; 

– осознание последствий и активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психическому здоровью.   

Трудовое воспитание: 

– готовность к труду, осознание значимости трудовой деятельности для развития личности, общества и государства, обеспечения 

национальной безопасности;  

– готовность к осознанному и ответственному соблюдению требований безопасности в процессе трудовой деятельности;  

– интерес к различным сферам профессиональной деятельности, включая военно-профессиональную деятельность;  

– готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни. Экологическое воспитание:  

– сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной среды, 

осознание глобального характера экологических проблем, их роли в обеспечении безопасности личности, общества и государства;  

– планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе соблюдения экологической грамотности и разумного 

природопользования;  
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– активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий и предотвращать их;  

– расширение представлений о деятельности экологической направленности.  

Ценности научного познания:  

– сформированность мировоззрения, соответствующего текущему уровню развития общей теории безопасности, современных 

представлений о безопасности в технических, естественно-научных, общественных, гуманитарных областях знаний, современной концепции 

культуры безопасности жизнедеятельности;  

– понимание научно-практических основ учебного предмета ОБЖ, осознание его значения для безопасной и продуктивной 

жизнедеятельности человека, общества и государства;  

– способность применять научные знания для реализации принципов безопасного поведения (способность предвидеть, по возможности 

избегать, безопасно действовать в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях).  

б) метапредметных: 

Овладение универсальными познавательными действиями  

Базовые логические действия: 

– самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы безопасности личности, общества и государства, обосновывать их приоритет 

и всесторонне анализировать, разрабатывать алгоритмы их возможного решения в различных ситуациях; 

– устанавливать существенный признак или основания для обобщения, сравнения и классификации событий и явлений в области 

безопасности жизнедеятельности, выявлять их закономерности и противоречия;  

– определять цели действий применительно к заданной (смоделированной) ситуации, выбирать способы их достижения с учётом 

самостоятельно выделенных критериев в парадигме безопасной жизнедеятельности, оценивать риски возможных последствий для реализации риск-

ориентированного поведения;  

– моделировать объекты (события, явления) в области безопасности личности, общества и государства, анализировать их различные 

состояния для решения познавательных задач, переносить приобретённые знания в повседневную жизнь;  

– планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита информации, необходимой для решения стоящей задачи;  

– развивать творческое мышление при решении ситуационных задач. 

Базовые исследовательские действия:  

– владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами в области безопасности жизнедеятельности;  

– владеть видами деятельности по приобретению нового знания, его преобразованию и применению для решения различных учебных задач, 

в том числе при разработке и защите проектных работ; 

– анализировать содержание учебных вопросов и заданий и выдвигать новые идеи, самостоятельно выбирать оптимальный способ решения 

задач с учётом установленных (обоснованных) критериев; 

– раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между реальным (заданным) и наиболее благоприятным состоянием 

объекта (явления) в повседневной жизни;  

– критически оценивать полученные в ходе решения учебных задач результаты, обосновывать предложения по их корректировке в новых 

условиях;  

– характеризовать приобретённые знания и навыки, оценивать возможность их реализации в реальных ситуациях;  

– использовать знания других предметных областей для решения учебных задач в области безопасности жизнедеятельности; переносить 

приобретённые знания и навыки в повседневную жизнь.  

Работа с информацией: 

– владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа различных видов информации из источников разных типов при 

обеспечении условий информационной безопасности личности; 

– создавать информационные блоки в различных форматах с учётом характера решаемой учебной задачи; самостоятельно выбирать 

оптимальную форму их представления;  

– оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и морально-этическим нормам;  

– владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз и защите от опасностей цифровой среды;  

– использовать средства информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности и гигиены.  

Овладение универсальными коммуникативными действиями  

Общение:  

– осуществлять в ходе образовательной деятельности безопасную коммуникацию, переносить принципы её организации в повседневную 

жизнь;  

– распознавать вербальные и невербальные средства общения; понимать значение социальных знаков; определять признаки деструктивного 

общения;  

– владеть приёмами безопасного межличностного и группового общения; безопасно действовать по избеганию конфликтных ситуаций;  

– аргументированно, логично и ясно излагать свою точку зрения с использованием языковых средств.  

Совместная деятельность: 

– понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы в конкретной учебной ситуации;  

– ставить цели и организовывать совместную деятельность с учётом общих интересов, мнений и возможностей каждого участника команды 

(составлять план, распределять роли, принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместной работы, 

договариваться о результатах); 

– оценивать свой вклад и вклад каждого участника команды в общий результат по совместно разработанным критериям;  

– осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; предлагать новые идеи, оценивать их с позиции новизны и 

практической значимости; проявлять творчество и разумную инициативу.  

Овладение универсальными регулятивными действиями  

Самоорганизация: 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  

– самостоятельно выявлять проблемные вопросы, выбирать оптимальный способ и составлять план их решения в конкретных условиях; 

– делать осознанный выбор в новой ситуации, аргументировать его; брать ответственность за своё решение;  

– оценивать приобретённый опыт; 

– расширять познания в области безопасности жизнедеятельности на основе личных предпочтений и за счёт привлечения научно -

практических знаний других предметных областей; повышать образовательный и культурный уровень.  

Самоконтроль:  

– оценивать образовательные ситуации; предвидеть трудности, которые могут возникнуть при их разрешении; вносить коррективы в свою 

деятельность; контролировать соответствие результатов целям; 

– использовать приёмы рефлексии для анализа и оценки образовательной ситуации, выбора оптимального решения.  
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Принятие себя и других:  

– принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, невозможности контроля всего вокруг;  

– принимать мотивы и аргументы других при анализе и оценке образовательной ситуации; признавать право на ошибку свою и чужую .  

в) предметных: 

– сформированность представлений о ценности безопасного поведения для личности, общества, государства; знание правил безопасного 

поведения и способов их применения в собственном поведении;  

– сформированность представлений о возможных источниках опасности в различных ситуациях (в быту, транспорте, общественных местах, 

в природной среде, в социуме, в цифровой среде); владение основными способами предупреждения опасных и экстремальных ситуаций; знание 

порядка действий в экстремальных и чрезвычайных ситуациях;  

– сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного движения всеми участниками движения, правил 

безопасности на транспорте; знание правил безопасного поведения на транспорте, умение применять их на практике; знание о  порядке действий в 

опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях на транспорте;  

– знания о способах безопасного поведения в природной среде, умение применять их на практике; знание порядка действий при 

чрезвычайных ситуациях природного характера; сформированность представлений об экологической безопасности, ценности бережного отношения 

к природе, разумного природопользования; 

– владение основами медицинских знаний: владение приёмами оказания первой помощи при неотложных состояниях; знание мер 

профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний, сохранения психического здоровья; сформированность представлений о здоровом 

образе жизни и его роли в сохранении психического и физического здоровья, негативного отношения к вредным привычкам; знания о  необходимых 

действиях при чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера; 6 знания основ безопасного, конструктивного общения; умение различать 

опасные явления в социальном взаимодействии, в том числе криминального характера; умение предупреждать опасные явления и противодействовать 

им; сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в социальном взаимодействии; 

– знания о способах безопасного поведения в цифровой среде, умение применять их на практике; умение распознавать опасности в цифровой 

среде (в том числе криминального характера, опасности вовлечения в деструктивную деятельность) и противодействовать им;  

– знание основ пожарной безопасности, умение применять их на практике для предупреждения пожаров; знать порядок действий при угрозе 

пожара и пожаре в быту, общественных местах, на транспорте, в природной среде; знать права и обязанности граждан в области пожарной 

безопасности;  

– сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь личности, общества, государства экстремизма, терроризма; 

знание роли государства в противодействии терроризму; умение различать приёмы вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность 

и противодействовать им; знание порядка действий при объявлении разного уровня террористической опасности; знание порядка действий при угрозе 

совершения террористического акта, при совершении террористического акта, при проведении контртеррористической операции;  

– сформированность представлений о роли России в современном мире, угрозах военного характера, роли вооружённых сил в обеспечении 

мира; знание основ обороны государства и воинской службы, прав и обязанностей гражданина в области гражданской обороны; знание действия при 

сигналах гражданской обороны;  

– знание основ государственной политики в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций различного характера; 

знание задач и основных принципов организации Единой системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, прав и 

обязанностей гражданина в этой области; 

– знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на защиту населения от внешних и внутренних 

угроз; сформированность представлений о роли государства, общества и личности в обеспечении безопасности  

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основы комплексной безопасности 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 

Основы здорового образа жизни, медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы обороны государства 

Правовые основы военной службы  

Элементы начальной военной подготовки 

Военно-профессиональная деятельность. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАТИКА»  

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины Информатика являются:  

обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций выпускника, готового к работе в условиях развивающегося 

информационного общества и возрастающей конкуренции на рынке труда. 

Задачами дисциплины являются: 

дать понятие о системном подходе к получению, хранению, преобразованию, передаче и использованию информации средствами 

вычислительной техники; 

сформировать представление о современных технических и программных средствах обработки информации;  

подготовить к самостоятельному решению задач средствами ЭВМ в профессиональной деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Дисциплина «Информатика» относится к обязательной части (базовый уровень) общеобразовательных дисциплин (социально-

экономический профиль) (ОДБ.11) и находится в логической и структурно-методической связи с другими частями ОПОП. 

Предметная область дисциплины – «Математика и информатика». 

В соответствии с учебным планом дисциплина «Информатика» осваивается на базовом уровне, в 1 и 2 семестре. 

Межпредметные связи: математика (ОДП.01), информационные технологии в     юридической деятельности (ОП.05). 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

− Освоение базового курса содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достижение следующих результатов:  

− 1) личностных: 

− осознание обучающимися российской гражданской идентичности; 

− готовность к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению; 

− наличие мотивации к обучению и личностному развитию; 

− целенаправленное развитие внутренней позиции личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций, формирование системы значимых ценностно-смысловых установок, антикоррупционного 

мировоззрения, правосознания, экологической культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы;  

− 2) метапредметных: 

− освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные); 

− способность их использования в познавательной и социальной практике, готовность к самостоятельному планированию и осуществлению 

учебной деятельности, организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию в построении 

индивидуальной образовательной траектории; 

− овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

− 3) предметных: 

− владение представлениями о роли информации и связанных с ней процессов в природе, технике и обществе; понятиями "информация",  

"информационный процесс", "система", "компоненты системы", "системный эффект", "информационная система", "система управлени я"; владение 

методами поиска информации в сети Интернет; умение критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет; умение харак теризовать 

большие данные, приводить примеры источников их получения и направления использования; 

− понимание основных принципов устройства и функционирования современных стационарных и мобильных компьютеров; тенденций 

развития компьютерных технологий; владение навыками работы с операционными системами и основными видами программного обеспечения для 

решения учебных задач по выбранной специализации; 

− наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; об общих принципах разработки и функционирования 

интернет-приложений; 

− понимание угроз информационной безопасности, использование методов и средств противодействия этим угрозам, соблюдение мер 

безопасности, предотвращающих незаконное распространение персональных данных; соблюдение требований техники безопасности и гигиены при 

работе с компьютерами и другими компонентами цифрового окружения; понимание правовых основ использования компьютерных программ, баз 

данных и работы в сети Интернет; 

− понимание основных принципов дискретизации различных видов информации; умение определять информационный объем текстовых, 

графических и звуковых данных при заданных параметрах дискретизации; 

− умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений (префиксные коды); использовать простейшие 

коды, которые позволяют обнаруживать и исправлять ошибки при передаче данных; 

− владение теоретическим аппаратом, позволяющим осуществлять представление заданного натурального числа в различных системах 

счисления; выполнять преобразования логических выражений, используя законы алгебры логики; определять кратчайший путь во взвешенном графе 

и количество путей между вершинами ориентированного ациклического графа; 

− умение читать и понимать программы, реализующие несложные алгоритмы обработки числовых и текстовых данных (в том числе массивов 

и символьных строк) на выбранном для изучения универсальном языке программирования высокого уровня (Паскаль, Python, Java, C++, C#); 

анализировать алгоритмы с использованием таблиц трассировки; определять без использования компьютера результаты выполнения несложных 

программ, включающих циклы, ветвления и подпрограммы, при заданных исходных данных; модифицировать готовые программы для решения 

новых задач, использовать их в своих программах в качестве подпрограмм (процедур, функций); 

− умение реализовать этапы решения задач на компьютере; умение реализовывать на выбранном для изучения языке программирования 

высокого уровня (Паскаль, Python, Java, C++, C#) типовые алгоритмы обработки чисел, числовых последовательностей и массивов: представление 

числа в виде набора простых сомножителей; нахождение максимальной (минимальной) цифры натурального числа, записанного в системе счисления 

с основанием, не превышающим 10; вычисление обобщенных характеристик элементов массива или числовой последовательности (суммы, 

произведения среднего арифметического, минимального и максимального элементов, количества элементов, удовлетворяющих заданному условию); 

сортировку элементов массива; 

− умение создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с использованием возможностей современных 

программных средств и облачных сервисов; умение использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности, составлять запросы в базах 

данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в базе данных; наполнять разработанную базу данных; умение 

использовать электронные таблицы для анализа, представления и обработки данных (включая вычисление суммы, среднего арифметического, 

наибольшего и наименьшего значений, решение уравнений); 

− умение использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и процессов: формулировать цель моделирования, 

выполнять анализ результатов, полученных в ходе моделирования; оценивать адекватность модели моделируемому объекту или процессу; 

представлять результаты моделирования в наглядном виде; 

− умение организовывать личное информационное пространство с использованием различных средств цифровых технологий; понимание 
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возможностей цифровых сервисов государственных услуг, цифровых образовательных сервисов; понимание возможностей и ограничений 

технологий искусственного интеллекта в различных областях; наличие представлений об использовании информационных технологий в различных 

профессиональных сферах. 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Компьютер: аппаратное и программное обеспечение, файловая система  

Информация и информационные процессы  

Представление информации в компьютере  

Элементы алгебры логики 

Технологии обработки текстовой, графической и мультимедийной информации 

Сетевые информационные технологии  

Основы социальной информатики  

Информационное моделирование 

Алгоритмы и элементы программирования  

Электронные таблицы 

Базы данных 

Средства искусственного интеллекта. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Основы проектной деятельности» являются:  

–демонстрация способности и готовности к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

– развитие способности к сотрудничеству и коммуникации; 

– формирование способности к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в практику; 

– оценка способности и готовности к использованию информационно-коммуникационных технологий в целях обучения и развития; 

– определение уровня сформированности способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Задачами дисциплины «Основы проектной деятельности» являются:   

– обучение планированию (умение четко определить цель, описать основные шаги по ее достижению, концентрироваться на достижении 

цели на протяжении всей работы); 

– формирование навыков сбора и обработки информации, материалов (умение выбрать подходящую информацию и правильно ее 

использовать);  

– развитие умения анализировать и критически мыслить; 

– развитие умения составлять письменный отчет о самостоятельной работе над проектом (составлять план работы, четко оформлять и 

презентовать информацию);  

– формирование и развитие навыков публичного выступления; 

– формирование позитивного отношения к деятельности (студент должен проявлять инициативу, выполнить работу в срок в соответствии с 

установленным планом и графиком работы); 

– формирование интереса к будущей профессиональной деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Основы проектной деятельности» входит в дополнительные дисциплины и курсы по выбору Дисциплина «Основы проектной 

деятельности» входит в Общеобразовательные дисциплины (социально-экономический профиль) ОПОП (ОБД.12) и находится в логической и 

содержательно-методической связи с другими дисциплинами (модулями), практиками.  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются на основе программы основного общего образования.  

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы проектной деятельности» обеспечивает достижение следующих результатов:  

а) личностных: 

− готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; ценность самостоятельности и 

инициативы;  

− способности ставить цели и строить жизненные планы. 

− способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

б) метапредметных: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;  

− самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;  

− использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;  

− выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем;  

− способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

− готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогическими работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

− овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

в) предметных: 

− сформировать предпосылки научного типа мышления; 

− получение новых знаний, их интерпретации, преобразования и применения в различных учебных ситуациях, в том числе при создании  

учебных и социальных проектов. 

− сформулировать в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и конкретные умения.  

− В результате освоения дисциплины студент: 

− научится  

− основным этапам организации проектной деятельности (выбор темы, сбор информации, выбор проекта, работа над ним, презентация);  

− понятиям цели, объекта и гипотезы исследования; 

− основным источникам информации; 

− правилам оформления списка использованной литературы; 

− правилам классификации и сравнения, 

− способам познания окружающего мира (наблюдения, эксперименты); 

− источникам информации (книга, старшие товарищи и родственники, видео курсы, ресурсы Интернета) 

− правилам сохранения информации, приемам запоминания. 

− Получит возможность научиться: 

− выделять объект исследования; 

− разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы; 

− выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 

− анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, выделять главное, формулировать выводы, выявлять закономерности, 

− работать в группе; 

− работать с источниками информации, представлять информацию в различных видах, преобразовывать из одного вида в другой, 

− пользоваться словарями, энциклопедиями и другими учебными пособиями; 

− планировать и организовывать исследовательскую деятельность, представлять результаты своей деятельности в различных видах;  

− работать с текстовой информацией на компьютере, осуществлять операции с файлами и каталогами. 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Введение в проектную деятельность. 

Проектирование и проекты: технологии и управление. 

Этапы работы над индивидуальным проектом.   



32 

 
 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА» 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Математика» является: 

- формирование представлений о математике, как универсальном языка науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и 

методах математики;  

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления  на уровне, 

необходимом для обучения по соответствующей специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, в будущей 

профессиональной деятельности;  

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки;  

- воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как части общечеловеческой культуры: знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей, понимания значимости математики для общественного прогресса.  

Задачами освоения дисциплины «Математика» являются: 

- систематизировать сведения о числах; изучить новые виды числовых выражений и формул;  

- совершенствовать практические навыки и вычислительную культуру, расширить и совершенствовать алгебраический аппарат, 

сформированный в основной школе и его применение к решению математических и нематематических задач;  

- расширить и систематизировать общие сведения о функциях, пополнение класса изучаемых функций, иллюстрация широты применения 

функций для описания и изучения реальных зависимостей;  

- изучить свойства пространственных тел, формировать умения применять полученные знания для решения практических задач;  

- развивать представления о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире, совершенствовать интеллектуальные и 

речевые умения путем обогащения математического языка, развития логического мышления;  

- познакомиться с основными идеями и методами математического анализа. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Дисциплина «Математика» входит в обязательную часть общеобразовательного цикла (углубленный уровень) (ОДП.01) и находится в 

логической и структурно-методической связи с другими частями ОПОП. 

Предметная область дисциплины – «Математика и информатика». 

Дисциплина «Математика» осваивается на углубленном уровне.  

Структурно дисциплина «Математика» включает разделы «Алгебра и начала математического анализа», «Геометрия», «Вероятность и 

статистика». 

Межпредметные связи: информатика, математика (ЕН.01), статистика. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются на основе программы основного общего образования.  

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает достижение следующих результатов:  

а) личностных:  

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в  

группе. 

б) метапредметных:  

 выявлять качества, характеристики математических понятий и отношений между понятиями; формулировать определения понятий; 

 устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

 выявлять математические закономерности, проводить аналогии, вскрывать взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, наблюдениях и 

утверждениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отрицательные, единичные, частные и общие; условные; 

 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии;  

 проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и от противного), выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; обосновывать собственные суждения и выводы;  

 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом 

самостоятельно выделенных критериев). 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по установлению особенностей математического объекта, понятия, 

процедуры, по выявлению зависимостей между объектами, понятиями, процедурами, использовать различные методы; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, исследования, оценивать достоверность 

полученных результатов, выводов и обобщений, прогнозировать возможное их развитие в новых условиях.  

 выбирать информацию из источников различных типов, анализировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; систематизировать и структурировать информацию, представлять ее в различных формах; 

 оценивать надежность информации по самостоятельно сформулированным критериям, воспринимать ее критически; 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и для решения задачи; 

 анализировать информацию, структурировать ее с помощью таблиц и схем, обобщать, моделировать математически: делать чертежи и 

краткие записи по условию задачи, отображать графически, записывать с помощью формул; 

 формулировать прямые и обратные утверждения, отрицание, выводить следствия; распознавать неверные утверждения и находить в них 

ошибки; 

 проводить математические эксперименты, решать задачи исследовательского характера, выдвигать предположения, доказывать или 

опровергать их, применяя индукцию, дедукцию, аналогию, математические методы; 

 создавать структурированные текстовые материалы с использованием возможностей современных программных средств и облачных 

технологий, использовать табличные базы данных; 

 использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и процессов, оценивать адекватность модели моделируемому 

объекту или процессу; представлять результаты моделирования в наглядном виде. 

в) предметных:  
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 владение методами доказательств, алгоритмами решения задач; умение формулировать определения, аксиомы и теоремы, применять их , 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 умение оперировать понятиями: степень числа, логарифм числа; умение выполнять вычисление значений и преобразования выражений со 

степенями и логарифмами, преобразования дробно-рациональных выражений; 

 умение оперировать понятиями: рациональные, иррациональные, показательные, степенные, логарифмические, тригонометрические 

уравнения и неравенства, их системы; 

 умение оперировать понятиями: функция, непрерывная функция, производная, первообразная, определенный интеграл; умение находит ь 

производные элементарных функций, используя справочные материалы; исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций; строить графики многочленов с использованием аппарата математического анализа; прим енять 

производную при решении задач на движение; решать практико-ориентированные задачи на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение 

пути, скорости и ускорения; 

 умение оперировать понятиями: рациональная функция, показательная функция, степенная функция, логарифмическая функция, 

тригонометрические функции, обратные функции; умение строить графики изученных функций, использовать графики при изучении проце ссов 

и зависимостей, при решении задач из других учебных предметов и задач из реальной жизни; выражать формулами зависимости между  

величинами; 

 умение решать текстовые задачи разных типов (в том числе на проценты, доли и части, на движение, работу, стоимость товаров и услуг, 

налоги, задачи из области управления личными и семейными финансами); составлять выражения, уравнения, неравенства и их системы по 

условию задачи, исследовать полученное решение и оценивать правдоподобность результатов; 

 умение оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах, дисперсия, стандартн ое 

отклонение числового набора; умение извлекать, интерпретировать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, 

отражающую свойства реальных процессов и явлений; представлять информацию с помощью таблиц и диаграмм; исследовать статистические 

данные, в том числе с применением графических методов и электронных средств; 

 умение оперировать понятиями: случайный опыт и случайное событие, вероятность случайного события; умение вычислять вероятность с 

использованием графических методов; применять формулы сложения и умножения вероятностей, комбинаторные факты и формулы при решении 

задач; оценивать вероятности реальных событий; знакомство со случайными величинами; умение приводить примеры проявления закона 

больших чисел в природных и общественных явлениях; 

 умение оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, пространство, двугранный угол, скрещивающиеся прямые, параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей, угол между прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между плоскостями, расстояние от 

точки до плоскости, расстояние между прямыми, расстояние между плоскостями; умение использовать при решении задач изученные факты и 

теоремы планиметрии; умение оценивать размеры объектов окружающего мира; 

 умение оперировать понятиями: многогранник, сечение многогранника, куб, параллелепипед, призма, пирамида, фигура и поверхность 

вращения, цилиндр, конус, шар, сфера, сечения фигуры вращения, плоскость, касающаяся сферы, цилиндра, конуса, площадь поверхности 

пирамиды, призмы, конуса, цилиндра, площадь сферы, объем куба, прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, призмы, цилиндра, конуса, 

шара; умение изображать многогранники и поверхности вращения, их сечения от руки, с помощью чертежных инструментов и электронных 

средств; умение распознавать симметрию в пространстве; умение распознавать правильные многогранники; 

 умение оперировать понятиями: движение в пространстве, подобные фигуры в пространстве; использовать отношение площадей 

поверхностей и объемов подобных фигур при решении задач; 

 умение вычислять геометрические величины (длина, угол, площадь, объем, площадь поверхности), используя изученные формулы и 

методы; 

 умение оперировать понятиями: прямоугольная система координат, координаты точки, вектор, координаты вектора, скалярное 

произведение, угол между векторами, сумма векторов, произведение вектора на число; находить с помощью изученных формул координаты 

середины отрезка, расстояние между двумя точками; 

 умение выбирать подходящий изученный метод для решения задачи, распознавать математические факты и математические модели в  

природных и общественных явлениях, в искусстве; умение приводить примеры математических открытий российской и мировой математической 

науки. 

  

 умение оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, следствие, свойство, признак, доказательство, равносильные 

формулировки; умение формулировать обратное и противоположное утверждение, приводить примеры и контрпримеры, использовать метод 

математической индукции; проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую правильность рассуждений; 

 умение оперировать понятиями: множество, подмножество, операции над множествами; умение использовать теоретико-множественный 

аппарат для описания реальных процессов и явлений, и при решении задач, в том числе из других учебных предметов;  

 умение оперировать понятиями: граф, связный граф, дерево, цикл, граф на плоскости; умение задавать и описывать графы различными 

способами; использовать графы при решении задач; 

 умение свободно оперировать понятиями: сочетание, перестановка, число сочетаний, число перестановок; бином Ньютона; умение 

применять комбинаторные факты и рассуждения для решения задач; 

 умение оперировать понятиями: натуральное число, целое число, остаток по модулю, рациональное число, иррациональное число, 

множества натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; умение использовать признаки делимости, наименьший общий делитель 

и наименьшее общее кратное, алгоритм Евклида при решении задач; знакомство с различными позиционными системами счисления; 

 умение свободно оперировать понятиями: степень с целым показателем, корень натуральной степени, степень с рациональным 

показателем, степень с действительным (вещественным) показателем, логарифм числа, синус, косинус и тангенс произвольного числа; 

 умение оперировать понятиями: тождество, тождественное преобразование, уравнение, неравенство, система уравнений и неравенств, 

равносильность уравнений, неравенств и систем, рациональные, иррациональные, показательные, степенные, логарифмические, 

тригонометрические уравнения, неравенства и системы; умение решать уравнения, неравенства и системы с помощью различных приемов; 

решать уравнения, неравенства и системы с параметром; применять уравнения, неравенства, их системы для решения математических  задач и 

задач из различных областей науки и реальной жизни; 

 умение свободно оперировать понятиями: график функции, обратная функция, композиция функций, линейная функция, квадратичная 

функция, степенная функция с целым показателем, тригонометрические функции, обратные тригонометрические функции, показательная и 

логарифмическая функции; умение строить графики функций, выполнять преобразования графиков функций;  

 умение использовать графики функций для изучения процессов и зависимостей при решении задач из других учебных предметов и из 

реальной жизни; выражать формулами зависимости между величинами; 

 умение свободно оперировать понятиями: четность функции, периодичность функции, ограниченность функции, монотонность функции,  

экстремум функции, наибольшее и наименьшее значения функции на промежутке; умение проводить исследование функции; 

 умение использовать свойства и графики функций для решения уравнений, неравенств и задач с параметрами; изображать на координатной 

плоскости множества решений уравнений, неравенств и их систем; 
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 умение свободно оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, бесконечно 

убывающая геометрическая прогрессия; умение задавать последовательности, в том числе с помощью рекуррентных формул;  

 умение оперировать понятиями: непрерывность функции, асимптоты графика функции, первая и вторая производная функции, 

геометрический и физический смысл производной, первообразная, определенный интеграл; умение находить асимптоты графика функции; 

умение вычислять производные суммы, произведения, частного и композиции функций, находить уравнение касательной к графику функции; 

 умение использовать производную для исследования функций, для нахождения наилучшего решения в прикладных, в том числе социально-

экономических и физических задачах, для определения скорости и ускорения; находить площади и объемы фигур с помощью интеграла; 

приводить примеры математического моделирования с помощью дифференциальных уравнений; 

 умение оперировать понятиями: комплексное число, сопряженные комплексные числа, модуль и аргумент комплексного числа, форма 

записи комплексных чисел (геометрическая, тригонометрическая и алгебраическая); уметь производить арифметические действия с 

комплексными числами; приводить примеры использования комплексных чисел; 

 умение свободно оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах, дисперсия, 

стандартное отклонение для описания числовых данных; умение исследовать статистические данные, в том числе с применением графических 

методов и электронных средств; графически исследовать совместные наблюдения с помощью диаграмм рассеивания и линейной регрессии;  

 умение находить вероятности событий с использованием графических методов; применять для решения задач формулы сложения и 

умножения вероятностей, формулу полной вероятности, формулу Бернулли, комбинаторные факты и формулы; оценивать вероятности реальных 

событий; умение оперировать понятиями: случайная величина, распределение вероятностей, математическое ожидание, дисперсия и стандартное 

отклонение случайной величины, функции распределения и плотности равномерного, показательного и нормального распределений; умение 

использовать свойства изученных распределений для решения задач; знакомство с понятиями: закон больших чисел, методы выборочных 

исследований; умение приводить примеры проявления закона больших чисел в природных и общественных явлениях;  

 умение свободно оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, пространство, отрезок, луч, плоский угол, двугранный угол, 

трехгранный угол, пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые, параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей, угол 

между прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между плоскостями; умение использовать при решении задач изученные факты и 

теоремы планиметрии; умение оценивать размеры объектов в окружающем мире; умение оперировать понятиями: многогранник, сечение 

многогранника, правильный многогранник, призма, пирамида, фигура и поверхность вращения, цилиндр, конус, шар, сфера, развертк а 

поверхности, сечения конуса и цилиндра, параллельные оси или основанию, сечение шара, плоскость, касающаяся сферы, цилиндра, конуса; 

умение строить сечение многогранника, изображать многогранники, фигуры и поверхности вращения, их сечения, в том числе с помощью 

электронных средств; умение применять свойства геометрических фигур, самостоятельно формулировать определения изучаемых фигур, 

выдвигать гипотезы о свойствах и признаках геометрических фигур, обосновывать или опровергать их; умение проводить классификацию фигур 

по различным признакам, выполнять необходимые дополнительные построения; 

 умение свободно оперировать понятиями: площадь фигуры, объем фигуры, величина угла, расстояние от точки до плоскости, расстояние 

между прямыми, расстояние между плоскостями, площадь сферы, площадь поверхности пирамиды, призмы, конуса, цилиндра, объем куба, 

прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, призмы, цилиндра, конуса, шара; умение находить отношение объемов подобных фигур;  

 умение свободно оперировать понятиями: движение, параллельный перенос, симметрия на плоскости и в пространстве, поворот, 

преобразование подобия, подобные фигуры; умение распознавать равные и подобные фигуры, в том числе в природе, искусстве, архитектуре; 

умение использовать геометрические отношения, находить геометрические величины (длина, угол, площадь, объем) при решении задач из других 

учебных предметов и из реальной жизни; 

 умение свободно оперировать понятиями: прямоугольная система координат, вектор, координаты точки, координаты вектора, сумма 

векторов, произведение вектора на число, разложение вектора по базису, скалярное произведение, векторное произведение, угол между 

векторами; умение использовать векторный и координатный метод для решения геометрических задач и задач других учебных предметов; 

оперировать понятиями: матрица 2 x 2 и 3 x 3, определитель матрицы, геометрический смысл определителя; 

 умение моделировать реальные ситуации на языке математики; составлять выражения, уравнения, неравенства и их системы по условию 

задачи, исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат; строить математические 

модели с помощью геометрических понятий и величин, решать связанные с ними практические задачи; составлять вероятностную модель и 

интерпретировать полученный результат; решать прикладные задачи средствами математического анализа, в том числе социально-

экономического и физического характера; 

 умение выбирать подходящий метод для решения задачи; понимание значимости математики в изучении природных и общественных 

процессов и явлений; умение распознавать проявление законов математики в искусстве, умение приводить примеры математических открытий 

российской и мировой математической науки. 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Повторение. Элементы теории множеств и математической логики. Числа и выражения. Уравнения и неравенства. Функции. Элементы 

математического анализа. Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика. Текстовые задачи. Геометрия. Векторы и координаты в 

пространстве. История математики. Методы математики.  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения дисциплины «Обществознание» являются:  

– воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, патриотизма, правовой культуры и правосознания, уважения к 

социальным нормам и моральным ценностям, приверженности правовым принципам, закреплённым в Конституции Российской Федерации и  

законодательстве РФ; 

– развитие духовно-нравственных позиций и приоритетов личности в период ранней юности, правового сознания, политической культуры, 

экономического образа мышления, функциональной грамотности, способности к предстоящему самоопределению в различных областях жизни: 

семейной, трудовой, профессиональной; 

– освоение системы знаний, опирающейся на системное изучение основ базовых для предмета социальных наук, изучающих особенности и 

противоречия современного общества, его социокультурное многообразие, единство социальных сфер и институтов; человека как субъекта 

социальных отношений; многообразие видов деятельности людей и регулирование общественных отношений; 

– развитие комплекса умений, направленных на синтезирование информации из разных источников (в том числе неадаптированных; 

цифровых и традиционных) для решения образовательных задач и взаимодействия с социальной средой, выполнения типичных социальных ролей, 

выбора стратегий поведения в конкретных ситуациях осуществления коммуникации, достижения личных финансовых целей, взаимодействия с 

государственными органами, финансовыми организациями; 

–  овладение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения с опорой на инструменты (способы) социального познания, 

ценностные ориентиры, элементы научной методологии; 

– обогащение опыта применения полученных знаний и умений в различных областях общественной жизни и в сферах межличностных 

отношений; создание условий для освоения способов успешного взаимодействия с политическими, правовыми, финансово-экономическими и 

другими социальными институтами и решения значимых для личности задач, реализации личностного потенциала;  

–  расширение палитры способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни 

общества, профессионального выбора, поступления в образовательные организации, реализующие программы высшего образования, в том числе по 

направлениям социально-гуманитарной подготовки.  

Задачами дисциплины «Обществознание» являются:  

– формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

правосознания, экологической культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы, способности к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме; 

– формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

– овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

– формирование представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;  

– формирование представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

– овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с учетом гражданских и нравственных ценностей, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– формирование навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Учебная дисциплина «Обществознание» является дисциплиной обязательной части общеобразовательных дисциплин (социально-

экономический профиль) ОПОП СПО (ОДП.02).  

Предметная область – «Общественно-научные предметы». Уровень освоения дисциплины «Обществознание» - углубленный. 

Освоение дисциплины «Обществознание» осуществляется с опорой на межпредметные связи с дисциплинами истории, географии, 

литературы и является необходимой основой для последующего изучения дисциплин общепрофессионального цикла (ОП.00). 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

1) Личностных: 

1. Гражданское воспитание: 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского общества; 

 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей;  

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам; 

 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в общеобразовательной 

организации и детско-юношеских организациях; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением;  

 готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности. 

2. Патриотическое воспитание: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;  

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, памятникам, традициям народов России, 

достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях и труде; 

 идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу. 

3. Духовно-нравственное воспитание: 

 осознание духовных ценностей российского народа; 

 сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;  

 ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни в соответствии с традициями народов России. 

4. Эстетическое воспитание: 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда и общественных отношений; 

 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное 

воздействие искусства; 
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 убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного 

творчества; 

 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой личности. 

5. Физическое воспитание: 

 сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью;  

 потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психическому здоровью;  

6. Трудовое воспитание: 

 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;  

 готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такую деятельность; 

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни. 

7. Экологическое воспитание: 

 процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем; 

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого развития человечества;  

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

 умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; 

 расширение опыта деятельности экологической направленности. 

8. Ценность научного познания: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира;  

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в 

группе. 

2) Метапредметных: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1. Базовые логические действия: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее всесторонне; 

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения;  

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности;  

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

2. Базовые исследовательские действия: 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 

ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов; 

 формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями и методами; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы для доказательства 

своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых 

условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; 

 разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и нематериальных ресурсов;  

 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональную среду; 

 уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

 ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

3. Работа с информацией: 

 владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

 создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму 

представления и визуализации; 

 оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и морально-этическим нормам; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

 владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

1. Общение: 

 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций 

и смягчать конфликты; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия; 

 аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

 развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. 

2. Совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и возможностей каждого члена коллектива; 
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 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее достижению: составлять план действий, 

распределять роли с учетом мнений участников обсуждать результаты совместной работы; 

 оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по разработанным критериям; 

 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости;  

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным . 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

1. Самоорганизация: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

 давать оценку новым ситуациям; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 

 оценивать приобретенный опыт; 

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и 

культурный уровень. 

2. Самоконтроль: 

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований; 

 использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению 

3. Эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

 самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть направления развития собственной 

эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к  

эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из 

своих возможностей; 

 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при осуществлении коммуникации, 

способность к сочувствию и сопереживанию; 

 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать 

конфликты; 

3. Принятие себя и других: 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 

 признавать свое право и право других людей на ошибки; 

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

3) Предметных: 

1) сформированность знаний об (о): 

обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии основных сфер и институтов;  

основах социальной динамики; 

особенностях процесса цифровизации и влиянии массовых коммуникаций на все сферы жизни общества; глобальных проблемах и вызовах 

современности; 

перспективах развития современного общества, в том числе тенденций развития Российской Федерации;  

человеке как субъекте общественных отношений и сознательной деятельности; 

особенностях социализации личности в современных условиях, сознании, познании и самосознании человека; особенностях 

профессиональной деятельности в области науки, культуры, экономической и финансовой сферах; 

значении духовной культуры общества и разнообразии ее видов и форм; экономике как науке и хозяйстве, роли государства в экономике, в 

том числе государственной политики поддержки конкуренции и импортозамещения, особенностях рыночных отношений в современной эк ономике; 

роли государственного бюджета в реализации полномочий органов государственной власти, этапах бюджетного процесса, механизмах 

принятия бюджетных решений; 

социальных отношениях, направлениях социальной политики в Российской Федерации, в том числе поддержки семьи, государственной 

политики в сфере межнациональных отношений; структуре и функциях политической системы общества, направлениях государственной политики 

Российской Федерации; 

конституционном статусе и полномочиях органов государственной власти; 

системе прав человека и гражданина в Российской Федерации, правах ребенка и механизмах защиты прав в Российской Федерации;  

правовом регулирования гражданских, семейных, трудовых, налоговых, образовательных, административных, уголовных общественных 

отношений; 

системе права и законодательства Российской Федерации; 

2) умение характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценности человеческой жизни, патриотизма и служения 

Отечеству, семьи, созидательного труда, норм морали и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, справедливости, 

коллективизма, исторического единства народов России, преемственности истории нашей Родины, осознания ценности культуры России и традиций 

народов России, общественной стабильности и целостности государства; 

3) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук, умение различать существенные и несущественные признаки понятий, 

определять различные смыслы многозначных понятий, классифицировать используемые в социальных науках понятия и термины; использовать 

понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений, для ориентации в социальных науках и при изложении собственных суждений и 

построении устных и письменных высказываний; 

4) владение умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи 

социальных объектов и процессов, включая умения характеризовать взаимовлияние природы и общества, приводить примеры взаимосвязи всех сфер 

жизни общества; выявлять причины и последствия преобразований в различных сферах жизни российского общества; характеризовать функции 

социальных институтов; обосновывать иерархию нормативных правовых актов в системе российского законодательства; 
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5) владение умениями устанавливать, выявлять, объяснять связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых сист ем; 

сформированность представлений о методах изучения социальных явлений и процессов, включая универсальные методы науки, а также специальные 

методы социального познания, в том числе социологические опросы, биографический метод, социальное прогнозирование;  

6) владение умениями применять полученные знания при анализе социальной информации, полученной из источников разного типа, включая 

официальные публикации на интернет-ресурсах государственных органов, нормативные правовые акты, государственные документы 

стратегического характера, публикации в средствах массовой информации; осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, вести целенаправленный поиск необходимых сведений, для 

восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в информационном сообщении, выделять факты, 

выводы, оценочные суждения, мнения; 

7) владение умениями проводить с опорой на полученные знания учебно-исследовательскую и проектную деятельность, представлять ее 

результаты в виде завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной направленности; готовить устные 

выступления и письменные работы (развернутые ответы, сочинения) по социальной проблематике, составлять сложный и тезисный план развернутых 

ответов, анализировать неадаптированные тексты на социальную тематику; 

8) использование обществоведческих знаний для взаимодействия с представителями других национальностей и культур в целях успешного 

выполнения типичных социальных ролей, реализации прав и осознанного выполнения обязанностей гражданина Российской Федерации, в том числе 

правомерного налогового поведения; ориентации в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции; осознание 

значимости здорового образа жизни; роли непрерывного образования; использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении различных задач; 

9) владение умениями формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные суждения и аргументы по 

определенным проблемам с точки зрения социальных ценностей и использовать ключевые понятия, теоретические положения социальных наук для 

объяснения явлений социальной действительности; конкретизировать теоретические положения фактами социальной действительности,  модельными 

ситуациями, примерами из личного социального опыта и фактами социальной действительности, в том числе по соблюдению правил здорового образа 

жизни; умение создавать типологии социальных процессов и явлений на основе предложенных критериев;  

10) готовность применять знания о финансах и бюджетном регулировании при пользовании финансовыми услугами и инструментами; 

использовать финансовую информацию для достижения личных финансовых целей, обеспечивать финансовую безопасность с учетом риск ов и 

способов их снижения; сформированность гражданской ответственности в части уплаты налогов для развития общества и государства; 

11) сформированность навыков оценивания социальной информации, в том числе поступающей по каналам сетевых коммуникаций, владение 

умением определять степень достоверности информации; владение умением соотносить различные оценки социальных явлений, содержащиеся в 

источниках информации, давать на основе полученных знаний правовую оценку действиям людей в модельных ситуациях; 

12) владение умением самостоятельно оценивать и принимать решения, выявлять с помощью полученных знаний наиболее эффективные 

способы противодействия коррупции; определять стратегии разрешения социальных и межличностных конфликтов; оценивать поведение  людей и 

собственное поведение с точки зрения социальных норм, ценностей, экономической рациональности и финансовой грамотности; осознавать 

неприемлемость антиобщественного поведения, осознавать опасность алкоголизма и наркомании, необходимость мер юридической ответственности, 

в том числе для несовершеннолетних граждан. 

13) сформированность знаний об основах общественных наук: социальной психологии, экономике, социологии, политологии, правоведении 

и философии, их предмете и методах исследования, этапах и основных направлениях развития, о месте и роли отдельных научных дисциплин в 

социальном познании, о роли научного знания в постижении и преобразовании социальной действительности; о взаимосвязи общественных наук, 

необходимости комплексного подхода к изучению социальных явлений и процессов; 

14) сформированность знаний об обществе как системе социальных институтов; о ценностно-нормативной основе их деятельности, основных 

функциях; многообразии социальных институтов, включая семью, государство, базовые экономические, политические институты, институты в сфере 

культуры и массовых коммуникаций; о взаимосвязи и взаимовлиянии различных социальных институтов; об изменении с развитием общества их 

состава и функций; о политике Российской Федерации, направленной на укрепление и развитие социальных институтов российского общества; о 

государственно-общественных институтах в Российской Федерации, в том числе об институте Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации; о способах и элементах социального контроля, о типах и способах разрешения социальных конфликтов, о конституционных принципах 

национальной политики в Российской Федерации; о свободе и необходимости, единстве и многообразии в общественном развитии, фак торах и 

механизмах социальной динамики; 

15) овладение элементами методологии социального познания; умение применять методы научного познания социальных процессов явлений 

для принятия обоснованных решений в различных областях жизнедеятельности, планирования и достижения познавательных и практических целей; 

16) умение при анализе социальных явлений соотносить различные теоретические подходы, делать выводы и обосновывать их на 

теоретическом и фактическо-эмпирическом уровнях; проводить целенаправленный поиск социальной информации, используя источники научного и 

научно-публицистического характера, вести дискуссию, выстраивать аргументы с привлечением научных фактов и идей; владение приемами 

ранжирования источников социальной информации по целям распространения, жанрам, с позиций достоверности сведений; 

17) готовность и способность делать объектом рефлексии собственный социальный опыт, использовать его при решении познавательных 

задач и разрешении жизненных проблем, разрешения конфликтов правовыми способами; умение подходить к анализу и оценке общественных 

явлений с научных позиций, соотносить различные теоретические подходы, оценки; делать собственные выводы и обосновывать их на теоретическом 

и эмпирическом уровнях; 

18) готовность продуктивно взаимодействовать с общественными институтами на основе правовых норм, обеспечения защиты прав человека 

и гражданина в Российской Федерации и установленных правил, умение самостоятельно заполнять формы, составлять документы, необходимые в 

социальной практике; 

19) сформированность умений, необходимых для успешного продолжения образования на уровне высшего образования по направлениям 

социально-гуманитарной подготовки, включая умение самостоятельно овладевать новыми способами познавательной деятельности, выдвигать 

гипотезы, соотносить информацию, полученную из разных источников, эффективно взаимодействовать в исследовательских группах при решении 

учебных задач, требующих совместной деятельности, выполнять свою часть работы по предложенному плану (инструкции), соотносить  свои 

действия с действиями других участников групповой деятельности; способность ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, 

связанных с социально-гуманитарной подготовкой. 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Социальные науки и их особенности 

Введение в философию 

Введение в социальную психологию 

Введение в социологию 

Введение в экономическую науку 

Введение в политологию 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВО»  

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цели освоения дисциплины «Право» определяются федеральной образовательной программой среднего общего образования (утв. 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23.11.2022 № 1014) в соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС СОО 

(утв. приказом Минобрнауки РФ от 17.05.2012 г. № 413 (ред. от 12.08.2022), а именно: 

- воспитание чувства патриотизма, ценностных ориентаций личности посредством ознакомления с важнейшими проблемами 

современности, c ролью России как составной части мирового сообщества; 

- воспитание правовой культуры на основе приобретения знаний о взаимосвязи населения и права на глобальном, региональном и 

локальном уровнях и формирование ценностного отношения к проблемам взаимодействия человека и государства;  

- формирование системы юридических знаний и основ юридической культуры; 

- развитие познавательных интересов, навыков самопознания, интеллектуальных и творческих способностей в процессе овладения 

комплексом юридических знаний и умений, направленных на использование их в реальной действительности. 

Задачами освоения дисциплины «Право» являются:  

- освоение системы юридических знаний о динамично изменяющемся мире; 

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и анализа правовых процессов и явлений;  

- нахождение и применение правовой информации, включая законодательные и подзаконные акты и интернет-ресурсы, для правильной 

оценки важнейших юридических вопросов международной жизни. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Дисциплина «Право» относится к дополнительным дисциплинам и курсам по выбору (ОДД.01) общеобразовательных дисциплин 

(социально-экономический профиль) и находится в логической и структурно-методической связи с другими частями ОПОП. 

Межпредметные связи: обществознание, история. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Освоение содержания учебной дисциплины «Право» обеспечивает достижение следующих результатов: 

а) личностных: 

– сформированность правовой позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского общества;  

– умение взаимодействовать с социально-правовыми институтами в соответствии с их функциями и назначением; 

– ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, памятникам, традициям народов России, 

достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

– осознание личного вклада в построение устойчивого будущего на основе формирования элементов правовой культуры; 

– интерес к различным сферам профессиональной деятельности в области юридических наук, умение совершать осознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы;  

– готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

– сформированность правовой культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние социальной среды, 

осознание глобального характера юридических проблем и правовых особенностей их проявления; 

– осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность в юридических 

науках индивидуально и в группе. 

б) метапредметных: 

овладение универсальными учебными познавательными действиями:  

углубленные логические действия 

- самостоятельно формулировать и актуализировать проблемы, которые могут быть решены с использованием правовых знаний, 

рассматривать их всесторонне;  

- устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации правовых объектов, процессов и их обобщения;  

- определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;  

- разрабатывать план решения правовых задачи с учётом анализа имеющихся ресурсов;  

- выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях с учётом предложенной юридической задачи;  

 углубленные исследовательские действия:  

- владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем, способностью и готовностью к 

самостоятельному поиску методов решения практических правовых задач, применению различных методов познания социальных объектов, 

процессов и явлений;  

- владеть видами деятельности по получению нового правового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных 

учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов;  

- владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами;  

- выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для 

доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения;  

- анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в 

новых условиях;  

- уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

- выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения;  

работа с информацией:  

- выбирать и использовать различные источники юридической информации, необходимые для изучения проблем, которые могут быть 

решены средствами права, и поиска путей их решения, для анализа, систематизации и интерпретации информации различных видов и форм 

представления;  

- выбирать оптимальную форму представления и визуализации информации с учётом её назначения (тексты, диаграммы и т. д.);  

- оценивать достоверность правовой и иной социальной информации;  

- использовать средства информационных и коммуникационных технологий (в том числе и ГИС) при решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых 

и этических норм, норм информационной безопасности;  

- владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности;  

Овладение универсальными коммуникативными действиями:  

общение:  

- владеть различными способами общения и взаимодействия;  

- аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации;  

- сопоставлять свои суждения по правовым вопросам с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство 

позиций, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы;  
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- развёрнуто и логично излагать свою точку зрения по юридическим аспектам различных вопросов с использованием языковых средств;   

совместная деятельность:  

- использовать преимущества командной и индивидуальной работы;  

- выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и возможностей каждого члена коллектива;  

- принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её достижению: составлять план действий, 

распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;  

- оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по разработанным критериям;  

- предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости;  

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

 самоорганизация:  

- самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  

- самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений;  

- давать оценку новым ситуациям;  

- расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;  

- делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение;  

- оценивать приобретённый опыт;  

- способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, постоянно повышать свой образовательный 

и культурный уровень;  

самоконтроль:  

- давать оценку новым ситуациям, оценивать соответствие результатов целям;  

- владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований; 

- оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

- использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;  

- принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;  

эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность:  

- самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть направления развития собственной 

эмоциональной сферы, быть уверенным в себе;  

- саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к  

эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому;  

- внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя 

из своих возможностей;  

- социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать 

конфликты.  

в) предметных: 

1) понимание роли и места современной юридической науки в системе научных дисциплин, ее участии в решении важнейших проблем 

человечества: приводить примеры проявления глобальных проблем, в решении которых принимает участие современная юридическая наука, на 

региональном уровне, в разных странах, в том числе в России; определять роль юриспруденции в достижении целей устойчивого развития; 

2) освоение и применение знаний о праве; выбирать и использовать источники правовой информации для определения положения в 

обществе; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных правовых знаний о закономерностях развития общества: 

использовать знания об основных социальных закономерностях для определения и сравнения свойств изученных правовых явлений и процессов; 

проводить классификацию социальных процессов и явлений; устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и правовыми процессами 

и явлениями; формулировать и/или обосновывать выводы на основе использования юридических знаний; 

4) владение юридической терминологией и системой углубленных правовых понятий, умение применять указанные понятия для решения  

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

5) сформированность умений: определять цели и задачи проведения юридических наблюдений; выбирать форму фиксации результатов 

наблюдения; формулировать обобщения и выводы по результатам наблюдения; 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники правовой информации для получения новых знаний о 

социальных процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их развития, прогнозирования: выбирать и использовать источники 

правовой информации (статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, информационные системы), адекватные решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать источники правовой информации для выявления закономерностей социальных процессов и явлений; определять и 

сравнивать по различным источникам правовой информации качественные и количественные показатели, характеризующие юридические процессы 

и явления; определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую правовую информацию для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы познания для решения практико-

ориентированных задач; 

7) владение умениями правового анализа и интерпретации информации из различных источников: находить, отбирать, систематизировать 

информацию, необходимую для изучения юридических явлений; представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы) правовую 

информацию; формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации из различных источников правовой 

информации; критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; использовать различные источники 

правовой информации для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять правовые знания для объяснения разнообразных явлений и процессов: объяснять изученные 

процессы и явления; объяснять правовые особенности государств с разным уровнем исторического, культурного и социально-экономического 

развития; использовать юридические знания об особенностях взаимодействия в обществе для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 

9) сформированность умений применять юридические знания для оценки разнообразных социальных явлений и процессов: оценивать 

изученные социальные и правовые процессы и явления; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия государства и личности: описывать юридические аспекты проблем 

взаимодействия личности и общества; приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; приводить примеры возможных путей решения 

глобальных проблем. 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основы государства и права. Конституционное право. Права человека. Гражданское право. Семейное право. Трудовое право. 

Административное право. Уголовное право. Экологическое право. Основы российского судопроизводства 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения дисциплины «Основы социального государства» являются: усвоение слушателями комплекса общетеоретических знаний о 

государственно-правовых явлениях; выработка навыков и умений оценивать полученные теоретические знания с позиции общечеловеческих 

ценностей; получение слушателями представлений об основных категориях, отражающих особые свойства государства, права и общества; 

определение значения общетеоретических знаний для последующей практической деятельности; формирование у слушателей научного 

представления об основах функционирования современного общества в рамках государственно-правовой действительности. 

Задачами дисциплины «Основы социального государства» являются: 

формирование социально-позитивного мировоззрения на основе познания объективных закономерностей государственно-правовых явлений; 

развитие мышления, общей и правовой культуры будущих специалистов в сфере социальной деятельности; 

раскрытие теоретически важных понятий общей науки в сфере функционирования социального государства;  

выявление природы и сущности современного государства и права, формулирование закономерностей и прогнозирование их развития и 

функционирования, выполнения им социальной функции государства. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Основы социального государства» в структуре ОПОП относится к дополнительным дисциплинам (дисциплины по выбору) 

общеобразовательных дисциплин (социально-экономический профиль) (ОДД.02) и находится в логической и содержательно-методической связи с 

другими дисциплинами (модулями). 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы социального государства» обеспечивает достижение следующих результатов:  

а) личностных:  

осознание обучающимися российской гражданской идентичности; 

готовность к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению; 

наличие мотивации к обучению и личностному развитию; 

целенаправленное развитие внутренней позиции личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций, формирование системы значимых ценностно-смысловых установок, антикоррупционного 

мировоззрения, правосознания, экологической культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы;  

б) метапредметных: освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные); 

способность их использования в познавательной и социальной практике, готовность к самостоятельному планированию и осуществлению 

учебной деятельности, организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию в построении 

индивидуальной образовательной траектории; 

овладение навыками социальной деятельности; 

в) предметных: 

сформированность знаний об основных предпосылках возникновения и развития государства и гражданского общества и их взаимодействие; 

 сформированность представлений об основных идейных представлениях о социальном государстве, принципы его функционирования;  

сформированность умений выявлять основные закономерности возникновения и развития видов и форм государства и гражданского 

общества;  

сформированность умений выявлять основные проблемы социального государства;  

сформированность умений выдвигать и аргументировать свою позицию по отношению к социальным проблемам современности; 

владение навыками познания социальной сущности государства;  

владение знаниями о методах формирования и реализации стратегий построения гражданского общества. 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Понятие, признаки, условия существования социального государства  

Концепция социального государства Российской Федерации  

Механизмы функционирования, модели и приоритеты социального  государства 

Социальная политика социального государства: основные цели и направления  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины «Основы гражданского общества» определяются федеральной образовательной программой среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23.11.2022 № 1014) в соответствии с требованиями,  

предъявляемыми ФГОС СОО (утв. приказом Минобрнауки РФ от 17.05.2012 г. № 413 (ред. от 12.08.2022), а именно: 

- выработка навыков и умений оценивать полученные теоретические знания с гражданской позиции; 

- получение обучающимися представлений об основных категориях, отражающих особые свойства гражданского общества; 

- формирование у обучающихся представления об основах функционирования современного гражданского общества. 

Задачами освоения дисциплины «Основы гражданского общества» являются: 

- формирование социально-позитивного мировоззрения на основе познания объективных закономерностей гражданского общества; 

- развитие мышления, общей и правовой культуры будущих специалистов в гражданском обществе; 

- раскрытие теоретически важных понятий общей науки в сфере функционирования гражданского общества; 

- выявление природы и сущности современного государства и права, формулирование закономерностей и прогнозирование их развития и 

функционирования, выполнения им социальной функции государства в гражданском обществе. 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Основы гражданского общества» относится к дополнительным дисциплинам и курсам по выбору общеобразовательных 

дисциплин (социально-экономический профиль) (ОДД.02) и находится в логической и структурно-методической связи с другими частями 

ОПОП. 

Межпредметные связи: обществознание, история. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы гражданского общества» обеспечивает достижение следующих результатов: 

а) личностных: 

- осознание обучающимися российской гражданской идентичности; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики;  

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; 

б) метапредметных: 

овладение универсальными учебными познавательными действиями:  
углубленные логические действия 

- самостоятельно формулировать и актуализировать проблемы, которые могут быть решены с использованием общесоциальных знаний, 

рассматривать их всесторонне;  

- устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации объектов и процессов гражданского общества и их 

обобщения;  

- определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;  

- разрабатывать план решения общегражданских задачи с учётом анализа имеющихся ресурсов;  

- выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях с учётом предложенной общегражданской задачи;  

 углубленные исследовательские действия:  

- владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем, способностью и готовностью 

к самостоятельному поиску методов решения практических социально-гражданских задач, применению различных методов познания 

социальных объектов, процессов и явлений;  

- владеть видами деятельности по получению нового знания в гражданском обществе, его интерпретации, преобразованию и применению  

в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов;  

- владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами;  

- выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для 

доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения;  

- анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в 

новых условиях;  

- уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

- выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные 

решения в гражданском обществе;  

работа с информацией:  

- выбирать и использовать различные источники информации, необходимые для изучения проблем в гражданском обществе, и поиска 

путей их решения, для анализа, систематизации и интерпретации информации различных видов и форм представления;  

- выбирать оптимальную форму представления и визуализации информации с учётом её назначения (тексты, диаграммы и т. д.);  

- оценивать достоверность социальной информации в гражданском обществе;  

- использовать средства информационных и коммуникационных технологий (в том числе и ГИС) при решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения  и 

этических норм, норм информационной безопасности;  

- владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности в гражданском обществе;  

Овладение универсальными коммуникативными действиями:  

общение:  

- владеть различными способами общения и взаимодействия;  

- аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации;  

- сопоставлять свои суждения по личностным вопросам с суждениями других участников диалога в гражданском обществе, обнаруживать  

различие и сходство позиций, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы;  

- развёрнуто и логично излагать свою точку зрения по различным вопросам, существующим в гражданском обществе, с использованием 

языковых средств;  

совместная деятельность:  

- использовать преимущества командной и индивидуальной работы;  

- выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и возможностей каждого члена коллектива;  

- принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её достижению: составлять план действий, 

распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;  

- оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по разработанным критериям;  

- предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости;  
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Овладение универсальными регулятивными действиями: 

 самоорганизация:  

- самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  

- самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений;  

- давать оценку новым ситуациям, возникающим в гражданском обществе;  

- расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;  

- делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение;  

- оценивать приобретённый опыт;  

- способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, постоянно повышать свой образовательный 

и культурный уровень;  

самоконтроль:  

- давать оценку новым ситуациям, оценивать соответствие результатов целям гражданского общества;  

- оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

- использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;  

- принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;  

эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность:  

- самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть направления развития собственной 

эмоциональной сферы в гражданском обществе, быть уверенным в себе;  

- саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к 

эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому гражданскому обществу;  

- внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя 

из своих возможностей;  

- социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать 

конфликты.  

в) предметных: 

1) понимание роли и места современной науки в системе научных дисциплин в гражданском обществе, ее участии в решении важнейших 

проблем человечества: приводить примеры проявления глобальных проблем, в решении которых принимает участие современная юридическая 

наука, на региональном уровне, в разных странах, в том числе в России; определять роль юриспруденции в достижении целей устойчивого 

развития; 

2) освоение и применение знаний о гражданском; выбирать и использовать различные источники информации для определения 

положения в гражданском обществе; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных знаний о закономерностях развития гражданского общества: 

использовать знания об основных социальных закономерностях для определения и сравнения свойств изученных социальных явлений и 

процессов; проводить классификацию социальных процессов и явлений; устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и иными 

процессами и явлениями в гражданском обществе; формулировать и/или обосновывать выводы на основе использования полученных знаний; 

4) владение терминологией и системой углубленных правовых понятий, умение применять указанные понятия для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 

5) сформированность умений: определять цели и задачи проведения наблюдений; выбирать форму фиксации результатов наблюдения; 

формулировать обобщения и выводы по результатам наблюдения;  

6) сформированность умений находить и использовать различные источники информации для получения новых знаний о социальных 

процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их развития, прогнозирования в гражданском обществе: выбирать и использовать 

источники информации (статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, информационные системы), адекватные решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать источники информации для выявления закономерностей социальных процессов и явлений; определять и 

сравнивать по различным источникам информации качественные и количественные показатели, характеризующие процессы и явления в 

гражданском обществе; определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую информацию для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы познания для решения практико-

ориентированных задач; 

7) владение умениями анализа и интерпретации информации из различных источников: находить, отбирать, систематизировать 

информацию, необходимую для изучения общегражданских явлений; представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы) 

полученную информацию; формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации из различных источников  

информации; критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; использовать различные 

источники информации для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять знания для объяснения разнообразных явлений и процессов в гражданском обществе: объяснять 

изученные процессы и явления; объяснять особенности государств с разным уровнем исторического, культурного и социально-экономического 

развития; использовать знания об особенностях взаимодействия в гражданском обществе для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

9) сформированность умений применять знания для оценки разнообразных социальных явлений и процессов в гражданском обществе: 

оценивать изученные социальные и правовые процессы и явления; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия государства и гражданского общества: описывать социальные 

аспекты проблем взаимодействия личности и гражданского общества; приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; приводить примеры 

возможных путей решения глобальных проблем. 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Гражданское общество в структуре социального государства. 

Социальная и экономическая системы Российского общества. 

Организационные и правовые формы взаимодействия государства и институтов гражданского общества . 

Институты гражданского общества. 

Гражданское общество в современной России. 

 



44 

 
 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ»  

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Основы философии» являются: 

− сформировать у обучающегося представление о наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла 

жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 

Задачами дисциплины «Основы философии» являются: 

− овладение основными категориями и понятиями философии; 

− формирование представления о роли философии в жизни человека и общества; 

− освоение системы знаний, составляющих основы философского учения о бытии; сущности процесса познания; основы научной, 

философской и религиозной картин мира;  

− овладение умениями получения и осмысления социальной информации об условиях формирования личности, свободе и ответственности 

за сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

− формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных и этических проблем, 

связанных с развитием и использованием достижений науки, техники и технологий. 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Основы философии» входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл ОПОП (обязательная 

часть) (ОГСЭ.01) и находится в логической и содержательно-методической связи с другими дисциплинами (модулями), практиками. 

Предшествующие дисциплины (курсы, модули, практики) Последующие дисциплины (курсы, модули, практики) 

- ОП.02. Конституционное право 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются на основе программы среднего общего образования по 

истории, обществознанию. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих общих компетенций (ОК) по данной специальности: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать  их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать  

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и правила поведения.  

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

Требования к знаниям, умениям и практическому опыту по дисциплине «Основы философии»: 

Уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста. 

Знать: 

основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и общества; 

основы философского учения о бытии;  

сущность процесса познания;  

основы научной, философской и религиозной картин мира;  

об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

о социальных и этнических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки, техники и технологий.  

Практический опыт: разделом VI ФГОС СПО «Требования к структуре программы подготовки специалистов среднего звена» [таблица 3] 

не предусмотрен. 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Философия и ее роль в обществе 

Основные этапы развития философской мысли 

Структура и основные направления философского знания  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ»  

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями изучения дисциплины История являются:  

формирование целостного представления исторического пути России и мира на рубеже ХХ – XXI вв. 

Задачами изучения дисциплины История являются: 

способствовать формированию понятийного аппарата при рассмотрении социально-экономических, политических и культурных процессов 

в контексте истории XX – XXI вв.;  

стимулировать усвоение учебного материала на основе наглядного сравнительного анализа явлений и  процессов новейшей истории;  

сформировать навыки самостоятельной работы с историческими источниками, историческими картами и учебно-методическими пособиями; 

обеспечить понимание неразрывного единства прошлого и настоящего, взаимосвязи и взаимообусловленности процессов, протекающих в 

различных, нередко отдаленных друг от друга районах мира;  

формировать историческое мышление: умение сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять 

собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «История» относится к обязательной части общего гуманитарного и социально-экономического цикла ОПОП (ОГСЭ.02) и 

находится в логической и содержательно-методической связи с другими дисциплинами.  

Предшествующие дисциплины (курсы, модули, практики) Последующие дисциплины (курсы, модули, практики) 

- Конституционное право 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются на основе программы среднего общего образования по 

истории. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций по данной специальности:  

Общие компетенции (ОК):  

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявляет к ней устойчивый интерес  ОК-1 

Организовывать собственную деятельность, выбирает типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивает их 

эффективность и качество 

ОК-2 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и несет за них ответственность ОК-3 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личного развития 

ОК-4 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности ОК–5 

Работать в коллективе и команде, эффективно общается с коллегами, руководством, потребителями ОК-6 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий ОК-7 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, занимается самообразованием, осознанно планирует 

повышение квалификации 

ОК-8 

Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы ОК-9 

Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда ОК-10 

Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и правила поведения ОК-11 

Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению ОК-12 

Требования к знаниям, умениям и практическому опыту по дисциплине «История»: 

1) уметь:  
ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире;     

выявлять взаимосвязь отечественных региональных, мировых социально-экономических, политических и культурных проблем 

2) знать:  

основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX - начале XXI в.; 

 основные процессы (интеграционные поликультурные, миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих 

государств и регионов мира;         

назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального значения.  

3) практический опыт: разделом VI ФГОС СПО «Требования к структуре программы подготовки специалистов среднего звена» [таблица 

3] не предусмотрен. 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». Основные социально-экономические и политические тенденции развития стран 

во второй половине XX века. Новая эпоха в развитии науки, культуры. Духовное развитие во второй пол. XX – XXI вв. Мир в начале XXI века. 

Глобальные проблемы человечества.   
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями дисциплины «Иностранный язык» являются:  

–  повышение исходного уровня владения иностранным языком, овладения необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 

компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной деятельности, а также 

для дальнейшего самообразования. 

Задачами дисциплины «Иностранный язык» являются:  

– формировать способность и готовность к речевой коммуникации (усвоение умений и навыков опосредованного письменного (чтение, 

письмо) и непосредственного устного (говорение, аудирование) иноязычного общения; 

– знакомить с определенными когнитивными приемами, позволяющими осуществлять познавательную коммуникативную деятельность и 

развивающими способности к социальному взаимодействию;  

– развивать личностные потребности и интересы, общий интеллектуальный потенциал обучающихся в процессе знакомства с иностранным 

языком, культурой и менталитетом стран изучаемого языка;  

– формировать уважительное отношение к духовным и материальным ценностям других стран и народов; 

– использовать и опознавать различные грамматические структуры в письменных и устных текстах общекультурного и профессионального 

характера; 

– приобрести навыки чтения и перевода оригинальных текстов средней трудности с минимальным использованием словаря; 

– научиться грамотно строить высказывание на английском языке, вести беседы на темы, связанные со специальностью, на общекультурные, 

бытовые темы; 

– приобрести навыки создания таких речевых произведений, как аннотация, реферат, тезисы, сообщения, биографии. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к обязательной части Общего гуманитарного и социально-экономического цикла (обязательная 

часть) (ОГСЭ.03) и находится в логической и содержательно-методической связи с другими дисциплинами. 

Предшествующие дисциплины (курсы, модули, практики) Последующие дисциплины (курсы, модули, практики) 

 Конституционное право 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются на основе программы среднего общего образования по 

иностранному языку. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций по данной специальности:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать  их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК.10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и правила поведения.  

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

1)Знать:   

- лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

2)Уметь:   

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы;  

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас; 

3) Практический опыт: разделом VI ФГОС СПО «Требования к структуре программы подготовки специалистов среднего звена» [таблица  3] 

не предусмотрен. 

4. ОСНОВНОЕСОДЕРЖАНИЕДИСЦИПЛИНЫ  

Personal Presentation.  

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland: Government and Politics. 

The United States of America: Government and Politics.  

The Russian Federation: Government and Politics. 

Legal Education. 

Legal systems. 

Branches of Law. 

Social Change in the Modern World. 

Plans for future. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Физическая культура» являются: 

- формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и 

психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Задачами освоения дисциплины «Физическая культура» являются: 

- укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей организма; 

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и 

корригирующей направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов спорта; 

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

- обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно- оздоровительной деятельности, самостоятельной 

организации занятий физическими упражнениями; 

- воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной 

деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Физическая культура» входит в обязательную часть Общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

(ОГСЭ.04) и находится в логической и содержательно- методической связи с другими дисциплинами. 

Предшествующие дисциплины (курсы, модули, практики) Последующие дисциплины (курсы, модули, практики) 

- ОП.15. Безопасность жизнедеятельности 

 ПП.02. Производственная практика (по профилю специальности) по 

профессиональному модулю «Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации» 

 ПДП.00. Производственная практика (преддипломная)  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются на основе программы среднего общего образования 

по физической культуре. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате изучения дисциплины «Физическая культура» студент должен обладать следующими общими компетенциями (ОК):  

ОК 2 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

ОК 3 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность; 

ОК 6 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями; 

ОК 10 соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

Требования к знаниям, умениям и практическому опыту по дисциплине «Физическая культура»: 

1)знать: 

-о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; 

2)уметь: 

-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

3)практический опыт: разделом VI ФГОС СПО «Требования к структуре программы подготовки специалистов среднего звена» [таблица 3] 

не предусмотрен. 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Научно-методические основы формирования физической культуры личности.  

Легкая атлетика. Кроссовая подготовка  

Гимнастика  

Волейбол  

Баскетбол  

Футбол   
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ»  

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Основы финансовой грамотности» являются: 

- актуализация дополнительного экономического образования студентов с приоритетом практической, прикладной направленности 

образовательного процесса; 

- повышение социальной адаптации и профессиональной ориентации студентов; 

- развитие финансово-экономического образа мышления; 

- способности к личному самоопределению и самореализации; 

- воспитание ответственности за экономические и финансовые решения; 

- уважения к труду и предпринимательской деятельности; 

- формирование опыта рационального экономического поведения; 

- освоение знаний по финансовой грамотности для будущей работы в качестве специалиста и эффективной самореализации в экономической 

сфере. 

Задачами дисциплины «Основы финансовой грамотности» являются: 

- усвоение базовых понятий и терминов курса, используемых для описания процессов и явлений, происходящих в финансовой сфере, для 

интеграции экономических данных и финансовой информации; 

- формирование функциональной финансовой грамотности, позволяющей анализировать проблемы и происходящие изменения в сфере 

экономики, вырабатывать на этой основе аргументированные суждения, умения оценивать возможные последствия принимаемых решений; 

- развитие навыков принятия самостоятельных экономически обоснованных решений; 

- выработка навыков проведения исследований экономических явлений в финансовой сфере: анализ, синтез, обобщение финансово-

экономической информации, прогнозирование развития явления и поведения людей в финансовой сфере;  

- формирование информационной культуры студентов, умение отбирать информацию и работать с ней на различных носителях, понимание 

роли информации в деятельности человека на финансовом рынке; 

- формирование сетевого взаимодействия образовательного учреждения с профессиональными участниками финансового рынка, 

представителями регулирующих, общественных и некоммерческих организаций. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Основы финансовой грамотности» относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу, вариативная часть 

ОПОП (ОГСЭ В.1) и находится в логической и содержательно-методической связи с другими дисциплинами (модулями), практиками).  

Предшествующие дисциплины (курсы, модули, практики) Последующие дисциплины (курсы, модули, практики) 

- ОП.06. Гражданское право 

 ОП.12. Менеджмент 

 ОП.13. Документационное обеспечение управления 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются на основе программы среднего общего образования по 

экономике. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций по данной Процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование элементов следующих компетенций по данной специальности:  

Общие компетенции (ОК): 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

Требования к знаниям, умениям и навыкам по дисциплине «Основы финансовой грамотности»: 

Код и наименование компетенции Результаты обучения  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

 

знает базовые понятия финансовой сферы 

знает систему знаний о финансово-экономической жизни общества, 

определение своего места и роли в экономическом пространстве и в 

финансовой сфере 

умеет решать практические финансовые задачи, анализировать и 

интерпретировать их условия 

умеет анализировать свою учебную и практическую деятельность в области 

финансов.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

 

знает правила грамотного и безопасного поведения при взаимодействии с 

финансовыми институтами (банки, фондовый рынок, налоговая служба, 

страховые компании, валютный рынок)  

умеет находить, анализировать и интерпретировать и перерабатывать 

финансовую информацию из различных источников; 

умеет оценивать способы решения практических финансовых задач и делать 

оптимальный выбор, выполнять самоанализ полученного результата. 

Практический опыт: разделом VI ФГОС СПО «Требования к структуре программы подготовки специалистов среднего звена» [таблица 3] не 

предусмотрен. 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Сущность финансовой грамотности. Личное финансовое планирование как способ повышения благосостояния семьи.  Банковская система 

РФ. Расчетно-кассовые операции. Депозит и кредит.  Инвестиции, способы инвестирования, доступные физическим лицам Страхование . Пенсии. 

Налоги. Финансовые махинации  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА»  

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями изучения дисциплины «Математика» являются:  

овладение студентом математическим аппаратом, необходимым для решения теоретических и практических задач;  

развитие у студентов способности самостоятельного изучения математической литературы; 

обеспечение математической базы, необходимой для успешного усвоения студентами знаний по другим дисциплинам; 

формирование личности студента, развитие его интеллекта и умения логически мыслить. 

Задачей изучения дисциплины является применение базовых математических знаний для решения поставленных профессиональных задач. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Математика» относится к математическому и общему естественнонаучному циклу (обязательная часть) (ЕН.01) и находится в 

логической и содержательно-методической связи с другими дисциплинами (модулями).  

Предшествующие дисциплины (курсы, модули, практики) Последующие дисциплины (курсы, модули, практики) 

- Информатика 

 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 Менеджмент 

 Статистика 

 Страховое дело 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются на основе программы среднего общего образования по 

математике. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций по данной специальности:  

а) общие (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

Требования к знаниям, умениям и практическому опыту по дисциплине «Математика»: 

1) Уметь:  

-решать задачи на отыскание производной сложной функции, производных второго и высших порядков; 

-применять основные методы интегрирования при решении задач; 

-применять методы математического анализа при решении задач прикладного характера, в том числе профессиональной направленности. 

2) Знать:  

-основные понятия и методы математического анализа; 

-основные численные методы решения прикладных задач. 

3) Практический опыт: разделом VI ФГОС СПО «Требования к структуре программы подготовки специалистов среднего звена» [таблица 3] 

не предусмотрен ФГОС СПО «Требования к структуре программы подготовки специалистов среднего звена» [таблица 3] не предусмотрен. 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Раздел 1. Основные понятия и методы математического анализа 

Предел числовой последовательности 

Предел функции 

Производная функции. 

Производные второго и высших порядков 

Приложения производных. Графики функций 

Раздел 2 Интегрирование. Основные численные методы решения прикладных задач 

Определенный интеграл.  

Приложения определенного интеграла. Основные численные методы решения прикладных задач. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАТИКА»  

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Информатика» являются:  

– формирование у будущих юристовпредставления о современных информационных технологиях, возможностях сбора, хранения, обработки 

и использования информации с применением компьютерной техники и современного программного обеспечения;  

– формирование практических навыков по информатике для решения стандартныхпрофессиональных задач; 

– развитие умения работы с персональным компьютером на высоком пользовательском уровне;  

– создание необходимой основы для использования современных средств вычислительной техники и пакетов прикладных программ при 

изучении обучающимися естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных дисциплин в течение всего периода обучения.  

Задачами дисциплины «Информатика» являются:  

– освоение предусмотренного программой теоретического материала и приобретение практических навыков использования программных и 

технических средств; 

– подготовка к осознанному использованию, как информатики, так и информационно-коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Информатика» относится к обязательной части математического и общегоестественнонаучному цикла ОПОП (ЕН.02) и 

находится в логической и содержательно-методической связи с другими дисциплинами (модулями, практиками).  

Предшествующие дисциплины (курсы, модули, практики) Последующие дисциплины (курсы, модули, практики) 

ЕН.01.Математика Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 Гражданское право 

 Страховое дело 

 Статистика 

 Право социального обеспечения 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся формируются как компетенции, направленные на приобретение культуры мышления, 

способности к обобщению, правовому анализу и синтезу информации, так и компетенции, отражающие потребности регионального рынк а труда и 

перспективы его развития.  

Требования к «входным» знаниям и умениям обучающегося, необходимым при освоении дисциплины «Информатика» и приобретенным в 

результате освоения предшествующих дисциплин: 

знать: основные математические методы решения прикладных задач в области профессиональной деятельности. 

уметь: применять методы математического анализа при решении задач прикладного характера, в том числе профессиональной 

направленности. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций по данной специальности:  

а) общие (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и правила поведения.  

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

б) профессиональные (ПК): 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других социальных выплат ; 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в 

актуальном состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные технологии. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

уметь: 

- использовать базовые системные программные продукты; 

- использовать прикладное программное обеспечение общего назначения для обработки текстовой, графической, числовой информации; 

знать: 

- основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных 

машин (ЭВМ) и вычислительных систем; 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ для обработки текстовой, графической, числовой и табличной 

информации. 

практический опыт:  

разделом VI ФГОС СПО «Требования к структуре программы подготовки специалистов среднего звена» [таблица 3] не предусмотрен. 

4.ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общий состав и структура персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных систем. 

Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ. 

Технологии создания различных видов документов с помощью прикладного программного обеспечения. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА»  

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Теория государства и права» являются: усвоение обучающимися комплекса общих знаний о государственно-

правовых явлениях, общетеоретических знаний для последующего применения их в профессиональной практической деятельности, формирования 

высокого уровня правового сознания и правовой культуры. 

Задачи освоения дисциплины «Теория государства и права»: показать сущность, взаимодействие и соотношение государства и права, 

достигнуть понимания основных закономерностей возникновения, функционирования и развития государства и права, способствовать прочному 

усвоению понятийного аппарата теории государства и права. 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Теория государства и права» входит в состав общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла (обязательная 

часть) (ОП.01) и находится в логической и содержательно-методической связи с другими дисциплинами.  

Предшествующие дисциплины 

(курсы, модули, практики) 

Последующие дисциплины (курсы, модули, практики) 

- ОП.02. Конституционное право 

 ОП.03. Административное право 

 ОП.04. Основы экологического права 

 ОП.05. Трудовое право 

 ОП.06. Гражданское право 

 ОП.07. Семейное право 

 ОП.08. Гражданский процесс 

 ОП.09. Страховое дело 

 ОП.В.1. Арбитражный процесс 

 ОП.В.2. Юридическая техника 

 ПМ 01: Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты 

 ПМ.02: Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций по данной специальности:  

а) общих (ОК): 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы;  

б) профессиональных (ПК): 

ПК 1.1 Способность осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

Требования к знаниям, умениям и практическому опыту по дисциплине «Теория государства и права»: 

1)уметь: 

- применять теоретические положения при изучении специальных юридических дисциплин; оперировать юридическими понятиями и 

категориями; 

- применять на практике нормы различных отраслей права; 

2)знать: 

- закономерности возникновения и функционирования государства и права; основы правового государства; 

- основные типы современных правовых систем; понятие, типы и формы государства и права; 

- роль государства в политической системе общества; систему права Российской Федерации и ее элементы; формы реализации права; 

- понятие и виды правоотношений; 

- виды правонарушений и юридической ответственности. 

3)практический опыт: разделом VI ФГОС СПО «Требования к структуре программы подготовки специалистов среднего звена» [таблица 3] 

не предусмотрен. 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Теория государства и права как наука. Сущность государства. Теория правового государства.  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО»  

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения учебной дисциплины «Конституционное право» является: формирование у обучающихся представления о конституционном 

праве как отрасли права в целом и об отдельных его институтах, расширение юридического и политического кругозора, приобретение объема знаний, 

необходимого для выполнения будущих профессиональных обязанностей, формирование высокого уровня правовой культуры.  

Задачи освоения учебной дисциплины «Конституционное право»: 

– выявление влияния факторов политического, экономического, культурного и нравственного характера на конституционно-правовые 

формы и практику; 

– овладение методикой правового анализа норм конституционного права и основанной на них деятельности государственных учреждений  

и общественных институтов; 

– сформировать устойчивые представления об особенностях регулирования конституционно-правовых отношений; 

– приобрести практические навыки по решению конкретных задач, возникающих или могущих возникнуть в процессе реализации 

конституционно-правовых норм. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Конституционное право» относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла (обязательная 

часть) ОПОП (ОП.02) и находится в логической и содержательно-методической связи с другими дисциплинами (модулями, практиками).  

Предшествующие дисциплины (курсы, модули, 

практики) 

Последующие дисциплины (курсы, модули, практики) 

ОГСЭ.01. Основы философии ОП.03. Административное право 

ОГСЭ.02. История ОП.04. Основы экологического права 

ОГСЭ.03. Иностранный язык ОП.05. Трудовое право 

ОП.01. Теория государства и права ОП.06. Гражданское право 

 ОП.07. Семейное право 

 МДК.01.01. Право социального обеспечения 

 ПМ.02: Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся формируются как компетенции, направленные на приобретение культуры мышления, 

способности к обобщению, правовому анализу и синтезу информации, так и компетенции, отражающие потребности регионального рынк а труда и 

перспективы его развития.  

Требования к «входным» знаниям и умениям обучающегося, необходимым при освоении дисциплины «Конституционное право», и 

приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин: 

знать: закономерности возникновения и функционирования государства и права; основы правового государства; понятие и формы 

государства и права; роль государства в политической системе общества; систему права Российской Федерации и ее элементы; 

уметь: применять теоретические положения при изучении специальных юридических дисциплин; оперировать юридическими понятиями и 

категориями; применять на практике нормы различных отраслей права. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   

Процесс изучения дисциплины «Конституционное право» направлен на формирование элементов следующих компетенций по данной 

специальности: 

а) общих (ОК): 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  

б) профессиональных (ПК): 

ПК-1.1 Способность осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК-2.3 Способность организовывать и координировать социальную работу отдельными лицами, категориями граждан и семьями, 

нуждающимися в социальной поддержке и защите 

Требования к знаниям, умениям и практическому опыту по дисциплине «Конституционное право»:  

1)знать: 

основные теоретические понятия и положения конституционного права; содержание Конституции Российской Федерации;  

особенности государственного устройства России и статуса субъектов федерации; основные права, свободы и обязанности человека и 

гражданина; 

избирательную систему Российской Федерации; 

систему органов государственной власти и местного самоуправления в Российской Федерации; 

2)уметь: 

работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами, специальной литературой; 

анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по конституционно- правовым отношениям; 

применять правовые нормы для решения разнообразных практических ситуаций. 

3)практический опыт: разделом VI ФГОС СПО «Требования к структуре программы подготовки специалистов среднего звена» [таблица 3] 

не предусмотрен. 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Конституционное право России - ведущая отрасль в системе отечественного права. 

Развитие российского конституционализма. 

Сущность, значение и основные этапы развития Конституции. 

Конституционные основы общественного и государственного строя. 

Конституционная система государственных органов в РФ. 
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Основы конституционно-правового статуса человека и гражданина. 

Федеративное устройство России. 

Форма правления РФ.  

Избирательное система и избирательное право в Российской Федерации. Референдум РФ.  

Президент Российской Федерации. 

Федеральное Собрание Российской Федерации, его палаты. 

Правительство Российской Федерации. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Судебная власть в РФ. 

Конституционные основы местного самоуправления в Российской Федерации. 

Конституционно-правовые основы органов охраны права и защиты государства, прав и свобод граждан. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями изучения учебной дисциплины «Административное право» являются: формирование у обучающихся общих и профессиональных 

компетенций, необходимых для последующего успешного овладения правовыми дисциплинами, необходимыми для подготовки к профессиональной 

деятельности в области реализации правовых норм в социальной сфере, выполнения государственных полномочий по пенсионному обеспечению, 

государственных и муниципальных полномочий по социальной защите населения. 

Задачи изучения учебной дисциплины «Административное право»: 

- ознакомление студентов с основными принципами, категориями и понятиями науки административного права; системой, формами и 

методами государственного управления, способами обеспечения законности и дисциплины в управлении; организацией и административно-

правовым регулированием управления в социально-политической, социально-культурной, хозяйственной и межотраслевых сферах, а также с 

особенностями взаимоотношений органов управления общей, отраслевой и специальной компетенции органов исполнительной власти; 

- обучение их правильному ориентированию в действующем административном законодательстве; 

- привитие им навыков и умений правильно толковать и применять нормы административного права в конкретных жизненных ситуациях. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Административное право» входит в профессиональный цикл, в состав общепрофессиональных дисциплин 

(обязательная часть) (ОП.03) и находится в логической и содержательно-методической связи с другими дисциплинами (модулями, практиками). 

Предшествующие дисциплины (курсы, модули, практики) Последующие дисциплины (курсы, модули, практики) 

ОП.01 Теория государства и права ОП.04. Основы экологического права 

ОП.02 Конституционное право ОП.09. Страховое дело 

 МДК.01.01. Право социального обеспечения 

 ПМ.02: Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

 ПМ.01: Учебная и производственная практики (практика 

по профилю специальности) 

 ПДП.00. Производственная практика (преддипломная) 

В процессе изучения дисциплины у студентов формируются как компетенции, направленные на приобретение культуры мышления, 

способности к обобщению, правовому анализу и синтезу информации, так и компетенции, отражающие потребности регионального рынк а труда и 

перспективы его развития. 

Требования к «входным» знаниям и умениям студента, необходимым при освоении дисциплины «Административное право» и 

приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин: 

знать: систему права Российской Федерации и ее элементы; формы реализации права; понятие и виды правоотношений; виды 

правонарушений и юридической ответственности; основные права, свободы и обязанности человека и гражданина; систему правоохранительных 

органов в Российской Федерации;  

уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; применять на практике нормы различных отраслей права; работать с 

законодательными и иными нормативными правовыми актами, специальной литературой; применять правовые нормы для решения разнообразных 

практических ситуаций. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций по данной специальности: 

а) общих (ОК): 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. б) профессиональных (ПК): 

ПК-2.3. Способность организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, категориями граждан и семьями, 

нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

Требования к знаниям, умениям и практическому опыту по дисциплине «Административное право»: 

уметь: 

У-1 отграничивать исполнительную (административную) деятельность от иных видов государственной деятельности; 

У-2 составлять различные административно-правовые документы; 

У-3 выделять субъекты исполнительно-распорядительной деятельности из числа иных; У-4 выделять административно-правовые 

отношения из числа иных правоотношений; 

У-5 анализировать и применять на практике нормы административного законодательства; У-6 оказывать консультационную помощь 

субъектам административных правоотношений; 

У-7 логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по административно- правовой проблематике. 

знать: 

З-1 понятие и источники административного права; 

З-2 понятие и виды административно-правовых норм; 

З-3 понятия государственного управления и государственной службы; 

З-4 состав административного правонарушения, порядок привлечения к административной  ответственности, виды административных 

наказаний, понятие и виды административно-правовых отношений; 

З-5 понятие и виды субъектов административного права; 

З-6 административно-правовой статус субъектов административного права. 

практический опыт: разделом VI ФГОС СПО «Требования к структуре программы подготовки специалистов среднего звена» [таблица 3] 

не предусмотрен. 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
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Административное право в правовой системе Российской Федерации. 

Исполнительная власть в Российской Федерации. 

Субъекты административного права. Физические лица как субъекты административного права. 

Органы исполнительной власти как субъекты административного права.  

Коммерческие и некоммерческие организации. 

Государственная и муниципальная служба в РФ. 

Административно-правовые формы и методы государственного управления. 

Административное право и законность в управлении.   
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Основы экологического права» являются: овладение принципами, понятиями и категориями науки 

экологического права, обоснованными теоретически и характерными для эколого-правовых институтов; изучение современных научных 

представлений о состоянии эколого-антропогенных систем, экологическое воспитание и формирование экологической культуры, воспитание 

гражданских качеств будущих юристов. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

1) теоретический компонент:  

- экологические права и обязанности человека; 

- правовые основы управления природопользованием и охраной окружающей среды; 

- правовые основы экологического нормирования; 

- правовые основы оценки воздействия на окружающую среду и экологической экспертизы; 

- экономико-правовой механизм природопользования и охраны окружающей среды; 

- изучить юридическую ответственность за экологические правонарушения; 

- особенности правового режима особо охраняемых природных территорий и объектов; природных объектов;  

- международное право окружающей среды. 

2) познавательный компонент: 

- изучать законодательство и практику его применения; 

- уметь трактовать эколого-правовые понятия и приводить примеры их применения;  

- получить базовые навыки исследования норм экологического права, нормативно-правовых актов; 

- составлять необходимые документы для работы в суде: исковые заявления, жалобы, проекты судебных решений 

3) практический компонент: 

- уметь работать с нормативно-правовым материалом, научной, учебной литературой; 

- правильно классифицировать факты и обстоятельства; 

- иметь навыки реализации норм материального права; 

- владеть навыками анализа различных правовых явлений;  

- разрешать спорные вопросы. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Основы экологического права» входит в профессиональный цикл, в состав общепрофессиональных дисциплин (обязательная 

часть) (ОП.04) и находится в логической и содержательно-методической связи с другими дисциплинами.  

Предшествующие дисциплины (курсы, модули, практики) Последующие дисциплины (курсы, модули, практики) 

ОП.01. Теория государства и права ПМ.02: производственная практика (практика по профилю специальности) 

ОП.02. Конституционное право  

ОП.03. Административное право  

ОП.11. Экономика организации  

В процессе изучения дисциплины у обучающихся формируются как компетенции, направленные на приобретение культуры мышления, 

способности к обобщению, правовому анализу и синтезу информации, так и компетенции, отражающие потребности регионального рынк а труда и 

перспективы его развития.  

Требования к «входным» знаниям и умениям обучающегося, необходимым при освоении дисциплины «Основы экологического права» и 

приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин: 

знать: закономерности возникновения и функционирования государства и права; систему права Российской Федерации и ее элементы; 

формы реализации права; понятие и виды правоотношений; особенности государственного устройства России и статуса субъектов федерации; 

основные права, свободы и обязанности человека и гражданина; состав административного правонарушения, порядок привлечения к 

административной ответственности, виды административных наказаний, понятие и виды административно-правовых отношений; систему органов 

государственной власти и местного самоуправления в Российской Федерации; 

уметь: применять теоретические положения при изучении специальных юридических дисциплин; оперировать юридическими понятиями и  

категориями; работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами, специальной литературой; составлять различные 

административно-правовые документы; применять правовые нормы для решения разнообразных практических ситуаций . 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций по данной специальности:  

а) общих (ОК): 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и правила поведения.  

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

б) профессиональных (ПК): 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

Требования к знаниям, умениям и практическому опыту по дисциплине «Основы экологического права»: 

1) знать: 

З-1 понятие и источники экологического права; 

З-2 экологические права и обязанности граждан; 

З-3 право собственности на природные ресурсы, право природопользования; 

З-4 правовой механизм охраны окружающей среды; 

З-5 виды экологических правонарушений и ответственность за них; 
2) уметь:  
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У-1 толковать и применять нормы экологического права; 

У-2 анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по экологическим правоотношениям; 

У-3 применять правовые нормы для решения практических ситуаций. 

3) практический опыт: разделом VI ФГОС СПО «Требования к структуре программы подготовки специалистов среднего звена» [таблица  3] 

не предусмотрен. 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Экологическое право как отрасль права 

Источники экологического права. 

Право собственности на природные ресурсы. 

Право природопользования.  

Экологическая ответственность и правовые формы возмещения вреда природной среде. 

Административно-правовой механизм охраны окружающей среды. 

Правовые основы оценки воздействия на окружающую природную среду и экологической экспертизы. Лицензионно-договорные основы 

природопользования и охраны окружающей природной среды. 

Правовое регулирование использования и охраны земель и недр, охрана лесов. 

Правовое регулирование использования и охраны вод, животного мира и атмосферного воздуха 

Правовая охрана окружающей среды в городах. Правовой режим природно-заповедного фонда.  

Международно-правовой механизм охраны окружающей природной среды в Европейском регионе. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ТРУДОВОЕ ПРАВО»  

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Трудовое право» являются:  

-формирование у студентов системных представлений о правовом регулировании трудовых и иных непосредственно связанных с ними 

общественных отношений; 

-приобретение студентами знаний, умений и навыков профессиональной работы с нормативно-правовыми актами сферы трудового права, 

судебной практикой, научной и практической литературой; 

-воспитание надлежащего уровня правовой и профессиональной культуры. 

Задачи освоения дисциплины «Трудовое право»:  

-способствовать эффективному овладению студентами специальными знаниями в области трудового права и умениями правильного 

уяснения норм и институтов трудового права в их взаимосвязи взаимодействии с нормами и институтами гражданско-процессуального, 

административного и других отраслей российского законодательства, а также применять полученные  знания для защиты трудовых прав граждан; 

-ввести студентов в систему законодательства, регулирующего трудовые и иные непосредственно связанные с ними отношения; 

-научить студентов свободно и грамотно оперировать юридическими понятиями и категориями в сфере трудового права; 

-выработать у студентов навыки анализа, систематизации и обобщения трудового законодательства, научной и практической литературы, 

материалов судебной практики. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Профессиональная этика и коммуникация» относится к обязательной части социально-гуманитарного цикла дисциплин 

(модуль) СГ.07.  

Предшествующие дисциплины (модули, практики) Последующие дисциплины (модули, практики) 

ОП.01. Теория государства и права ОП.08. Гражданский процесс 

ОП.02. Конституционное право ПМ.02: Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

 ПДП.00. Производственная практика (преддипломная) 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся формируются общекультурные компетенции, направленные на формирование у 

обучающихся эффективного взаимодействия и работы в коллективе и команде, а также выработки умений грамотного и эффективного  применения 

коммуникаций в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации.  

Требования к «входным» знаниям и умениям обучающегося, необходимым при освоении дисциплины «Трудовое право» и приобретенным в 

результате освоения предшествующих дисциплин:  

знать: систему права Российской Федерации и ее элементы; формы реализации права; понятие и виды правоотношений; основные права, 

свободы и обязанности человека и гражданина; систему органов государственной власти и местного самоуправления  в Российской Федерации; 

содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней, регулирующих вопросы установления  пенсий, 

пособий и других социальных выплат, предоставления услуг;  

уметь: применять теоретические положения при изучении специальных юридических дисциплин; оперировать юридическими понятиями и 

категориями; работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами, специальной литературой; анализировать действующее 

законодательство в области пенсионного обеспечения, назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите с использованием информационных справочно-правовых систем; использовать 

периодические и специальные издания, справочную литературу в профессиональной деятельности; применять правовые нормы для решения 

разнообразных практических ситуаций. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   

Процесс освоения дисциплины «Трудовое право» направлен на формирование элементов следующих компетенций по данной специальности:  

а) общих (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  

б) профессиональных (ПК): 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.8. Разделом ФГОС СПО V. Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена не предусмотрена. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные технологии 

Требования к знаниям и умениям по дисциплине «Трудовое право»: 

1) уметь: 

У-1 применять на практике нормы трудового законодательства; 

У-2 анализировать и готовить предложения по урегулированию трудовых споров; анализировать и решать юридические проблемы в сфере 

трудовых отношений; 

У-3 анализировать процессуальные действия и процессуальные отношения;  

У-4 составлять процессуальные документы; 

2) знать: 

З-1 нормативные правовые акты, регулирующие общественные отношения в трудовом праве, содержание российского трудового права;  

З-2 права и обязанности работников и работодателей; 

З-3 порядок заключения, прекращения и изменения трудовых договоров; виды трудовых договоров; содержание трудовой дисциплины; 
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порядок разрешения трудовых споров; 

З-4 виды рабочего времени и времени отдыха; формы и системы оплаты труда работников; основы охраны труда; 

3-5 порядок и условия материальной ответственности сторон трудового договора.  

3) практический опыт: разделом VI ФГОС СПО «Требования к структуре программы подготовки специалистов среднего звена» [таблица 3] 

не предусмотрен. 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Трудовое право как самостоятельная отрасль российского права. 

Источники трудового права. 

Субъекты трудового права. 

Профессиональные союзы и иные представительные органы работников как субъекты трудового права. 

Социальное партнерство. 

Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 

Гарантии и компенсации. 

Трудовой договор. 

Рабочее время. 

Время отдыха. 

Институт заработной платы и его содержание. 

Дисциплина труда и дисциплинарная ответственность. 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации. 

Материальная ответственность. 

Охрана труда. 

Трудовые споры. 

Особенности правового регулирования труда отдельных категорий работников. 

Международные нормы труда. 

 

  



60 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО»  

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Гражданское право» являются: усвоение студентами сущности гражданского права, специфики приемов 

гражданско-правового регулирования общественных отношений и природы самих отношений, регламентируемых гражданским правом. 

Задачи освоения дисциплины «Гражданское право» состоят в формировании у обучающихся, следующих основных навыков, которыми они 

должны обладать: умение ориентироваться в гражданском законодательстве и смежных отраслях; умение использовать имеющиеся навыки в 

практической деятельности; умение работать с юридическими документами, необходимыми для правильного решения вопросов, находящихся в 

правовом пространстве гражданского законодательства, что достигается через решение задач в рамках практических занятий. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Гражданское право» входит в профессиональный цикл, в состав общепрофессиональных дисциплин (обязательная часть) (ОП.06) 

и находится в логической и содержательно-методической связи с другими дисциплинами (модулями), практикам.  

Предшествующие дисциплины (курсы, 

модули, практики) 

Последующие дисциплины (курсы, модули, практики) 

ЕН.02. Информатика ОП.07. Семейное право 

ОП.01. Теория государства и права ОП.08. Гражданский процесс 

ОП.02. Конституционное право ОП.09. Страховое дело 

 МДК.01.01. Право социального обеспечения 

 ПМ.02. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

 ПП.02. Производственная практика (практика по профилю специальности) 

 ПДП.00. Производственная практика (преддипломная) 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся формируются как компетенции, направленные на приобретение культуры мышления, 

способности к обобщению, правовому анализу и синтезу информации, так и компетенции, отражающие потребности регионального рынк а труда и 

перспективы его развития. 

Требования к «входным» знаниям и умениям обучающегося, необходимым при освоении дисциплины «Гражданское право» и приобретенным в 

результате освоения предшествующих дисциплин: 

знать: систему права Российской Федерации и ее элементы; формы реализации права; понятие и виды правоотношений; виды правонарушений 

и юридической ответственности. основные права, свободы и обязанности человека и гражданина; систему органов государственной власти и местного 

самоуправления в Российской Федерации; 

уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; применять на практике нормы различных отраслей права; работать с 

законодательными и иными нормативными правовыми актами, специальной литературой; применять правовые нормы для решения разнообразных 

практических ситуаций; использовать прикладное программное обеспечение общего назначения для обработки текстовой, графической, числовой 

информации.  

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   

Процесс изучения дисциплины «Гражданское право» направлен на формирование элементов следующих компетенций по данной специальности: 

а) общих (ОК): 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. б) профессиональных (ПК): 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций 

и других социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии. 

Требования к знаниям, умениям и практическому опыту по дисциплине «Гражданское право»: 

1) знать: 

понятие и основные источники гражданского права; понятие и особенности гражданско-правовых отношений; субъекты и объекты гражданского 

права; 

содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты; понятие, виды и условия действительности сделок; 

основные категории института представительства; 

понятие и правила исчисления сроков, в том числе срока исковой давности; 

юридическое понятие собственности, формы и виды собственности, основания возникновения и прекращения права собственности, договорные 

и внедоговорные обязательства; 

основные вопросы наследственного права; гражданско-правовая ответственность; 

2) уметь: 

применять на практике нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций; составлять договоры, доверенности;  

оказывать правовую помощь субъектам гражданских правоотношений; 

анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских правоотношений; логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку 

зрения по гражданско-правовой тематике. 

3) практический опыт: разделом VI ФГОС СПО «Требования к структуре программы подготовки специалистов среднего звена» [таблица 3] 

не предусмотрен. 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Понятие и основные источники гражданского права. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. Объекты гражданского права. 

Осуществление и защита гражданских прав. Сроки осуществления и защиты гражданских прав. Представительство. Доверенность. Сделки. Право 

собственности. Право общей собственности. Защита права собственности. Понятие, система и основания возникновения обязательств. Исполнение 

обязательств. Обеспечение исполнения обязательств. Гражданско-правовая ответственность. Договор в гражданском праве. Обязательства по 

передаче имущества в собственность. Обязательства по передаче имущества во временное пользование.  Общая характеристика обязательств по 

выполнению работ. Общая характеристика обязательств по оказанию услуг. Система внедоговорных обязательств.  Наследственное право.  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «СЕМЕЙНОЕ ПРАВО»  

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Семейное право» являются: 

− формирование у студентов системных представлений о правовом регулировании семейных и иных непосредственно связанных с ними 

общественных отношений; 

− приобретение студентами знаний, умений и навыков профессиональной работы с нормативно−правовыми актами сферы семейного права, 

судебной практикой, научной и практической литературой; 

− воспитание надлежащего уровня правовой и профессиональной культуры. Задачи освоения дисциплины «Семейное право»:  

− способствовать эффективному овладению студентами специальными знаниями в области семейного права и умениями правильного 

уяснения норм и институтов семейного права в их взаимосвязи и взаимодействии с нормами и институтами конституционного права, гражданского 

права, права социального обеспечения и других отраслей российского законодательства, а также применять полученные знания для защиты семейных 

прав граждан; 

− ввести студентов в систему законодательства, регулирующего семейные и иные непосредственно связанные с ними отношения; 

− научить студентов свободно и грамотно оперировать юридическими понятиями и категориями в сфере семейного права; 

− выработать у студентов навыки анализа, систематизации и обобщения семейного законодательства, научной и практической литературы, 

материалов судебной практики. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Семейное право» входит в профессиональный цикл, в состав общепрофессиональных дисциплин (обязательная часть) 

(ОП.07) и находится в логической и содержательно-методической связи с другими дисциплинами (модулями, практиками).  

Предшествующие дисциплины (курсы, модули, практики) Последующие дисциплины (курсы, модули, практики) 

ОП.01. Теория государства и права ПДП.00. Производственная практика (преддипломная) 

ОП.02. Конституционное право  

ОП.06. Гражданское право  

МДК.01.01. Право социального обеспечения  

В процессе изучения дисциплины у обучающихся формируются как компетенции, направленные на приобретение культуры мышления, 

способности к обобщению, правовому анализу и синтезу информации,  так и компетенции, отражающие потребности регионального рынка труда и 

перспективы его развития.  

Требования к «входным» знаниям и умениям обучающегося, необходимым при освоении дисциплины «Семейное право» и приобретенным 

в результате освоения предшествующих дисциплин: 

знать: систему права Российской Федерации и ее элементы; формы реализации права; понятие и виды правоотношений; виды 

правонарушений и юридической ответственности; основные права, свободы и обязанности человека и гражданина; систему органов государственной 

власти и местного самоуправления в Российской Федерации; понятие и правила исчисления сроков, в том числе срока исковой давности; формы и 

виды собственности, основания возникновения и прекращения права собственности, договорные и внедоговорные обязательства;  

уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; применять на практике нормы различных отраслей права; работать с 

законодательными и иными нормативными правовыми актами, специальной литературой; применять правовые нормы для решения разнообразных 

практических ситуаций; применять на практике нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций; составлять договоры, 

доверенности; оказывать правовую помощь субъектам гражданских правоотношений. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций по данной специальности: 

а) общих (ОК): 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно−коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и правила поведения.  

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.  

б) Профессиональные (ПК): 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, используя информационно−компьютерные технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других социальных выплат. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, используя информационно−компьютерные технологии. 

Требования к знаниям, умениям и практическому опыту по дисциплине «Семейное право»: 

1) уметь 

У−1 применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций;  

У−2 составлять брачный договор и алиментное соглашение; 

У−3 оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных прав; 

У−4 анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейно−правовых отношений;  

2) знать: 

З−1 основные понятия и источники семейного права; 

З−2 содержание основных институтов семейного права; 

3) практический опыт: разделом VI ФГОС СПО «Требования к структуре программы подготовки специалистов среднего звена» [таблица 3] 

не предусмотрен. 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Понятие семейного права. Источники семейного права. Семейные правоотношения. Основания возникновения и прекращения брачных 

правоотношений. Права и обязанности супругов. Права и обязанности детей и родителей. Алиментные обязательства членов семьи. Формы 
устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Акты гражданского состояния.   
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС»  

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Гражданский процесс» являются: овладение принципами, понятиями и категориями науки гражданский 

процесс, обоснованными теоретически и характерными для гражданско-процессуальных институтов современных демократических государств; 

формирование основ профессионального юридического мировоззрения.  

Задачи освоения дисциплины «Гражданский процесс»: 

– уяснение студентами норм права, регулирующих различные формы защиты субъективных прав граждан и организаций как при 

осуществлении правосудия по гражданским делам, так и несудебным формам защиты гражданских прав, свобод и охраняемых законом интересов;  

– умение правильного применения полученных студентами теоретических знаний в профессиональной деятельности;  

– привитие навыков надлежащего составления студентами необходимых процессуальных документов для разрешения конкретных вопросов 

путем составления текстов юридических документов, участие в научном исследовании, проводимом кафедрой, написании рефератов, участие и 

выступление на научно-практических конференциях и др. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Гражданский процесс» входит в профессиональный цикл, в состав общепрофессиональных дисциплин (ОП.08) и находится в 

логической и содержательно-методической связи с другими дисциплинами (модулями), практиками.  

Предшествующие дисциплины (курсы, модули, практики) Последующие дисциплины (курсы, модули, практики) 

ОП.01. Теория государства и права ОП.В.1. Арбитражный процесс 

ОП.05. Трудовое право ОП.В.2. Юридическая техника 

ОП.06. Гражданское право ПМ.02. Производственная практика (практика по профилю специальности) 

ОП.13. Документационное обеспечение  ПДП.00. Производственная практика (преддипломная) 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся формируются как компетенции, направленные на приобретение культуры мышления, 

способности к обобщению, правовому анализу и синтезу информации, так и компетенции, отражающие потребности регионального рынк а труда и 

перспективы его развития. 

Требования к «входным» знаниям и умениям обучающегося, необходимым при освоении дисциплины «Гражданский процесс» и 

приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин: 

знать: систему права Российской Федерации и ее элементы; формы реализации права; понятие и виды правоотношений; виды 

правонарушений и юридической ответственности; содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты; 

уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; применять на практике нормы различных отраслей права; применять на 

практике нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций; оказывать правовую помощь субъектам гражданских 

правоотношений. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   

Процесс изучения дисциплины «Гражданский процесс» направлен на формирование  

элементов следующих компетенций по данной специальности: 

а) общих (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного  выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  

б) профессиональных (ПК): 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися 

в социальной поддержке и защите. 

Требования к знаниям, умениям и практическому опыту по дисциплине «Гражданский процесс»: 

1) уметь: 

У-1 применять на практике нормы гражданско-процессуального права; 

У-2 составлять различные виды гражданско-процессуальных документов;  

У-3 применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций;  

2) знать: 

З-1 Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации; 

З-2 порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, исполнения и пересмотра решения суда; 

З-3 формы защиты прав граждан и юридических лиц;  

З-4 виды и порядок гражданского судопроизводства;  

З-5 основные стадии гражданского процесса; 

3) практический опыт: разделом VI ФГОС СПО «Требования к структуре программы подготовки специалистов среднего звена» [таблица 

3] не предусмотрен. 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  



63 

 
 

 

 

  

Предмет, метод и система гражданского процесса. Принципы гражданского процессуального права. Гражданские процессуальные 

правоотношения. Процессуальные сроки. Подведомственность гражданских дел, подсудность. Участники гражданского процесса. Представительство 

в суде. Иск. Право на иск в гражданском процессе. Судебное доказывание. Судебное разбирательство. Виды судебных постановлений . Приказное 

производство. Заочное производство. Особое производство. Производство в судах апелляционной и кассационной инстанции.  Производство в суде 

надзорной инстанции. Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам судебных постановлений, вступивших в законную силу. 

Исполнение судебных актов и актов иных органов. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «СТРАХОВОЕ ДЕЛО» 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Страховое дело» являются: овладение принципами, понятиями и категориями науки страхового права, 

обоснованными теоретически и характерными для институтов страхового дела; изучение современных научных представлений о страховом деле, 

формирование сознания в области страхового дела, воспитание гражданских качеств будущих юристов.  

Задачи освоения дисциплины «Страховое дело»: изучение и четкое уяснение студентами норм права, регулирующих  различные формы 

страхования, научить студентов правильно применить теоретические знания в профессиональной деятельности, привить навыки надлежащего 

составления студентами необходимых документов для разрешения конкретных вопросов в сфере страховых правоотношений. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Страховое дело» относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла (обязательная часть ) 

ОПОП (ОП.09) и находится в логической и содержательно-методической связи с другими дисциплинами (модулями), практиками.  

Предшествующие дисциплины (курсы, модули, практики) Последующие дисциплины (курсы, модули, практики) 

ЕН.01. Математика МДК.02.01. Организация работы органов и учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации 

ЕН.02. Информатика ПП.02. Производственная практика (практика по профилю 

специальности) 

ОП.01. Теория государства и права  

ОП.06. Гражданское право  

ОП.10. Статистика  

ОП.13. Документационное обеспечение управления  

МДК.01.01. Право социального обеспечения  

В процессе изучения дисциплины у обучающихся формируются как компетенции, направленные на приобретение культуры мышления, 

способности к обобщению, правовому анализу и синтезу информации, так и компетенции, отражающие потребности регионального рынка труда и 

перспективы его развития.  

Требования к «входным» знаниям и умениям обучающегося, необходимым при освоении дисциплины «Страховое дело» и приобретенным в 

результате освоения предшествующих дисциплин: 

знать: понятие документа, его свойства, способы документирования; правила составления и оформления организационно-распорядительных 

документов; договорные и внедоговорные обязательства; гражданско-правовая ответственность; содержание нормативных правовых актов 

федерального, регионального и муниципального уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и других социальных выплат, 

предоставления услуг. 

уметь: использовать прикладное программное обеспечение общего назначения для обработки текстовой, графической, числовой 

информации; собирать и обрабатывать информацию, необходимую для ориентации в своей профессиональной деятельности; оформлять 

организационно-распорядительные документы в соответствии с действующим ГОСТом; применять на практике нормативные правовые акты при 

разрешении практических ситуаций; составлять договоры, доверенности; анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских 

правоотношений; анализировать действующее законодательство в области пенсионного обеспечения, назначения пособий, компенсаций, 

предоставления услуг и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите, с использованием 

информационных справочно-правовых систем. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   

Процесс изучения дисциплины «Страховое дело» направлен на формирование элементов следующих компетенций по данной специальности:  

а) общих (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

б) профессиональных (ПК): 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите. 

Требования к знаниям, умениям и практическому опыту по дисциплине «Страховое дело»: 

1) уметь: 

У-1 оперировать страховыми понятиями и терминами; 

У-2 заполнять страховые полисы и составлять типовые договоры страхования;  

У-3 использовать законы и иные нормативные правовые акты в области страховой деятельности; 

2) знать: 

З-1 правовые основы осуществления страховой деятельности; 

З-2 основные понятия и термины, применяемые в страховании, классификацию видов и форм страхования; 

З-3 правовые основы и принципы финансирования фондов обязательного государственного социального страхования;  

З-4 органы, осуществляющие государственное социальное страхование. 

3) практический опыт: разделом VI ФГОС СПО «Требования к структуре программы подготовки специалистов среднего звена» [таблица 3] 

не предусмотрен. 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

Страхование и страховая деятельность как предмет правового регулирования. Виды и формы страхования. Договор страхования. Актуарные 

расчеты в страховании. Основные виды личного страхования. Основные виды имущественного страхования. Государственное регулирование 

страховой деятельности. Понятие, цели, задачи и принципы обязательного социального страхования. Органы, осуществляющие государственное 

социальное страхование. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «СТАТИСТИКА»  

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Статистика» являются: приобретение студентами необходимой квалификации для проведения 

статистического анализа различных экономических процессов и явлений. 

Задачами дисциплины «Статистика» являются:  

− изучение статистической методологии. 

− изучение методов формирования информационной базы статистики, в т.ч. статистическое наблюдение, сводка и группировка, абсолютные, 

относительные и средние величины. 

− изучение методов анализа статистических распределений. 

− изучение выборочного метода и оценки статистических гипотез. 

− изучение индексного метода анализа статистических данных. 

− изучение методов исследования динамики и взаимосвязи экономических явлений. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Статистика» относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла ОПОП (обязательная 

часть) (ОП.10) и находится в логической и содержательно - методической связи с другими дисциплинами (модулями).  

Предшествующие дисциплины (курсы, модули, 

практики) 

Последующие дисциплины (курсы, модули, практики) 

ЕН.01. Математика ОП.09. Страховое дело 

ЕН.02. Информатика ПМ.02. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

ОП.13. Документационное обеспечение управления ПМ.02: Производственная практика (практика по профилю специальности) 

Требования к «входным» знаниям и умениям обучающегося, необходимым при освоении дисциплины «Статистика» и приобретенным в 

результате освоения предшествующих дисциплин: 

знать: теории вероятностей и математической статистики; регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и других социальных 

выплат, предоставления услуг; статистические закономерности и динамику социально-экономических процессов, происходящих в стране; 

уметь: использовать базовые системные программные продукты; использовать законы и иные нормативные правовые акты в области 

страховой деятельности; оформлять в виде таблиц, графиков и диаграмм статистическую информацию; проводить анализ статистической 

информации и делать соответствующие выводы; анализировать действующее законодательство в области пенсионного обеспечения. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   

Процесс изучения дисциплины «Статистика» направлен на формирование элементов следующих компетенций по данной специальности:  

а) общие (ОК): 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

б) профессиональные (ПК) 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других социальных выплат. 

В результате освоения дисциплины «Статистика» студент должен: 

1) уметь: 

собирать и обрабатывать информацию, необходимую для ориентации в своей профессиональной деятельности;  

оформлять в виде таблиц, графиков и диаграмм статистическую информацию; исчислять основные статистические показатели; 

проводить анализ статистической информации и делать соответствующие выводы;  

2) знать: 

законодательную базу об организации государственной статистической отчетности и ответственности за нарушение порядка ее 

представления; 

современную структуру органов государственной статистики; источники учета статистической информации;  

экономико-статистические методы обработки учетно-статистической информации; статистические закономерности и динамику 

социально-экономических процессов, 

происходящих в стране. 

3) практический опыт: разделом VI ФГОС СПО «Требования к структуре программы подготовки специалистов среднего звена» 

[таблица 3] не предусмотрен. 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Понятие, предмет, метод и задачи правовой статистики. 

Статистическое наблюдение в правовой статистике. 

Сводка и группировка материалов статистического наблюдения. 

Абсолютные и относительные величины. 

Средние величины и их применение в правовой статистике. 

Ряды динамики. Графическое отражение статистической информации. 

Индексный анализ. 

Выборочный метод.  

Статистика населения. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ»  

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Экономика организации» являются: 

– дать студентам необходимый объем современных теоретических знаний в области экономики предприятия и научить их практическим 

методам выполнения разнообразных аналитических и экономических расчетов. 

Задачами дисциплины «Экономика организации» являются:  

–  изучение в определенной последовательности основных понятий, системы знаний о предприятии и его среде, становлении и 

функционировании предприятий различных форм собственности; 

–  формирование у студентов осознанного интереса к цивилизованному бизнесу, имеющему не только высокий производственно-

хозяйственный риск, но и особую престижность в общественном сознании; 

–  оказание помощи студентам в получении навыков и установок на активный самостоятельный поиск эффективных решений в практической 

деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Экономика организации» входит в общепрофессиональные дисциплины профессионального учебного цикла ОПОП 

(обязательная часть) (ОП.11) и находится в логической и содержательно-методической связи с другими дисциплинами (модулями).  

Предшествующие дисциплины (курсы, модули, 

практики) 

Последующие дисциплины (курсы, модули, практики) 

- Документационное обеспечение управления 

 Менеджмент 

 Основы экологического права 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   

Процесс изучения дисциплины «Экономика организации» направлен на формирование элементов следующих компетенций по данной 

специальности:  

А) общих (ОК) 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Б) профессиональных (ПК) 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

Требования к знаниям, умениям и практическому опыту по дисциплине «Экономика организации»: 

1) Знать: 

законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие организационно-хозяйственную деятельность организаций 

различных организационно-правовых форм; 

состав и содержание материально-технических, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

основные аспекты развития организаций как хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы организации, показатели их эффективного использования; механизмы 

ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в современных условиях; 

экономику социальной сферы и ее особенности. 

2) Уметь: 

рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации в соответствии с принятой методологией; 

оценивать эффективность использования основных ресурсов организации. 

3) Практический опыт: разделом VI ФГОС СПО «Требования к структуре программы подготовки специалистов среднего звена» [таблица  3] 

не предусмотрен. 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Народно-хозяйственный комплекс России. Предприятие – основное звено экономики. Имущество и капитал предприятия. Основные и 

оборотные средства предприятия. Трудовые ресурсы предприятия. Организация производства. Инфраструктура предприятия. Организационная 

структура управления предприятием. Хозяйственная и товарная стратегии предприятия. Производственная программа и производственная мощность 

предприятия. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕНЕДЖМЕНТ»  

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Менеджмент» являются:   

приобретение студентами теоретических знаний и практических навыков в области менеджмента, которые позволят им принимать 

эффективные управленческие решения в их профессиональной деятельности. 

Задачами дисциплины «Менеджмент» являются:  

– обучить студентов основным тенденциям развития менеджмента в современных условиях; теоретическим основам менеджмента, 

позволяющим им овладеть современными методами управления организацией, комплексному подходу к рассмотрению проблем организации и 

принятию управленческих решений; 

– развить у студентов самостоятельность мышления при разработке концепции формирования хозяйственной организации и ее структуры , 

творческий подход при анализе и оценке конкретных практических ситуаций в различных областях деятельности организации; 

– способствовать приобретению практических навыков в области постановки целей организации, проектирования организационной 

структуры, в применении наиболее эффективных методов мотивации трудовой деятельности, преодолении конфликтных ситуаций, а также оценке 

эффективности управления.. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Менеджмент» относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла ОПОП (ОП.12) и 

находится в логической и содержательно-методической связи с другими дисциплинами (модулями). 

Предшествующие дисциплины (курсы, модули, практики) Последующие дисциплины (курсы, модули, практики) 

ОП.11. Экономика организации  

 ПМ.02. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

ОП.13. Документационное обеспечение управления  

Требования к «входным» знаниям и умениям обучающегося, необходимым при освоении дисциплины «Менеджмент» и приобретенным в 

результате освоения предшествующих дисциплин: 

знать: законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие организационно-хозяйственную деятельность организаций 

различных организационно-правовых форм; состав и содержание материально-технических, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

основные аспекты развития организаций как хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; экономику социальной сферы и ее особенности; 

правила составления и оформления организационно-распорядительных документов; систему и типовую технологию документационного обеспечения 

управления; особенности делопроизводства по обращениям граждан и конфиденциального делопроизводства; универсальный характер законов 

логики математических рассуждений, их применимость во всех областях человеческой деятельности. 

уметь: оценивать эффективность использования основных ресурсов организации; оформлять организационно-распорядительные документы 

в соответствии с действующим ГОСТом; осуществлять обработку входящих, внутренних и исходящих документов, контроль за их исполнением; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: построения и исследования простейших 

математических моделей. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций:  

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций по данной специальности:  

А) общих (ОК) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и правила поведения.  

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

Б) Профессиональные (ПК) 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите. 

В результате освоения дисциплины «Менеджмент» студент должен: 

1) Знать: 

- особенности современного менеджмента; 

- функции, виды и психологию менеджмента; 

- основы организации работы коллектива исполнителей; 

- принципы делового общения в коллективе; 

- особенности организации менеджмента в сфере профессиональной деятельности; 

- информационные технологии в сфере управления. 

2) Уметь: 

- направлять деятельность структурного подразделения организации на достижение общих целей; 

- принимать решения по организации выполнения организационных задач, стоящих перед структурным подразделением;  

- мотивировать членов структурного подразделения на эффективное выполнение работ в соответствии с делегированными им полномочиями; 

- применять приемы делового общения в профессиональной деятельности. 

3) практический опыт: разделом VI ФГОС СПО «Требования к структуре программы подготовки специалистов среднего звена» [таблица  3] 

не предусмотрен. 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Природа управления и исторические тенденции его развития.  Этапы и школы в истории менеджмента. Разнообразие моделей менеджмента. 

Развитие управления в России. Интеграционные процессы и перспективы менеджмента.  Общая теория управления, управление социально-

экономическими системами. Сущность, социофакторы и этика менеджмента. Природа и состав функций менеджмента. Организационные отношения 

в системе менеджмента. Формы организации системы менеджмента. Динамика групп в системе менеджмента. Стратегические и тактические планы 

в системе менеджмента. Мотивации деятельности в менеджменте. Регулирование и контроль в менеджменте.   
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ»  

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Документационное обеспечение управления» являются: приобретение системы знаний в области 

документационного обеспечения управления, и использование их в практической работе. 

Задачами дисциплины «Документационное обеспечение управления» являются: ознакомиться с составом реквизитов документов и правил 

их оформления; рассмотреть порядок составления, использования и порядок пересмотра организационно-правовых документов; овладеть такими 

навыками, как классифицировать и составлять распорядительные документы; изучить пользование и составление информационно-справочной 

документации и знать ее особенности; овладеть навыками составления служебных писем и умению вести переписку; знать классифика цию писем; 

изучить этапы документооборота организации; ознакомиться с порядком хранения документов, оформлением и сдачи дел в архив; ознакомится с 

унифицированными формами по кадровому делопроизводству, получить навыки их составлени . 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Документационное обеспечение управления» относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного 

цикла ОПОП (обязательная часть) (ОП.13) и находится в логической и содержательно-методической связи с другими дисциплинами (модулями).  

Предшествующие дисциплины (курсы, модули, 

практики) 

Последующие дисциплины (курсы, модули, практики) 

ОП.11. Экономика организации ОП.12. Менеджмент 

ПМ.01. Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты 

ОП.06. Гражданский процесс 

 ОП.09. Страховое дело 

 ОП.10. Статистика 

 ПМ.02. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

 Производственная практика (по профилю специальности) по профессиональному 

модулю «Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации» 

Требования к «входным» знаниям и умениям обучающегося, необходимым при освоении дисциплины «Документационное обеспечение 

управления» и приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин: 

знать: законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие организационно-хозяйственную деятельность организаций 

различных организационно-правовых форм; основные аспекты развития организаций как хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

государственные стандарты социального обслуживания; порядок предоставления социальных услуг и других социальных выплат; порядок 

формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий, пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат; способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в коллективе. 

уметь: оформлять расчеты основных экономических показателей деятельности организации; принимать документы, необходимые для 

установления пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных выплат, 

необходимых для установления пенсий, пособий и других социальных выплат; определять перечень документов, необходимых для установления 

пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; разъяснять 

порядок получения недостающих документов и сроки их предоставления; формировать пенсионные дела; дела получателей пособий, ежемесячных 

денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; составлять проекты ответов на письменные обращения граждан 

с использованием информационных справочно-правовых систем, вести учет обращений; запрашивать информацию о содержании индивидуальных 

лицевых счетов застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже работы, заработной плате и страховых взносах; составлять 

проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий, компенсаций, материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной выплаты, в 

предоставлении услуг и других социальных выплат, используя информационные справочно-правовые системы; использовать периодические и 

специальные издания, справочную литературу в профессиональной деятельности; информировать граждан и должностных лиц об изменениях в 

области пенсионного обеспечения и социальной защиты населения; следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиона льной 

деятельности. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций по данной специальности:  

а) общих (ОК) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

б) профессиональных (ПК) 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

Требования к знаниям, умениям и практическому опыту по дисциплине «Документационное обеспечение управления»: 

1) знать: 

- понятие документа, его свойства, способы документирования; 

- правила составления и оформления организационно-распорядительных документов (ОРД); 
- систему и типовую технологию документационного обеспечения управления (ДОУ); 
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- особенности делопроизводства по обращениям граждан и конфиденциального делопроизводства. 

2) уметь:   

- оформлять организационно-распорядительные документы в соответствии с действующим ГОСТом; 

- осуществлять обработку входящих, внутренних и исходящих документов, контроль за их исполнением; 

- оформлять документы для передачи в архив организации. 

3) практический опыт: разделом VI ФГОС СПО «Требования к структуре программы подготовки специалистов среднего звена» [таблица 3] не 

предусмотрен. 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные понятия делопроизводства. Нормативно-правовое обеспечение документационного обеспечения управления. Состав реквизитов и 

правила их оформления Правила делового стиля и машинописного оформления текста. Система деловой переписки. Организационно-правовая 

документация. Документирование движения кадров. Система распорядительной документации. Система справочно-информационной документации. 

Организация документооборота Архивное дело. Номенклатура и формирование дел. Экспертиза ценности документов. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями изучения дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности» являются:  

- освоение теоретических знаний в области современных информационных технологий, программного обеспечения профессиональной 

деятельности; 

-  приобретение умений их применения, а также формирование необходимых компетенций.  

Задачами изучения дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности»  являются: 

- усвоение основных понятий в области информационного обеспечения профессиональной деятельности;  

- изучение целей, задач, проблем и перспектив развития информационных технологий;  

- определение основных принципов организации и функционирования технических и программных средств автоматизированных систем, 

используемых в профессиональной деятельности;  

- изучение состава, функций и возможностей использования специального программного обеспечения;  

– - приобретение умений использовать современные компьютерные технологии в профессиональной деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» относится к обязательной части общепрофессиональных 

дисциплин профессионального цикла (ОП.14) и находится в логической и содержательно-методической связи с другими дисциплинами (модулями), 

практиками.  

Предшествующие дисциплины (курсы, модули, 

практики) 

Последующие дисциплины (курсы, модули, практики) 

ЕН.02. Информатика ПДП.00. Производственная практика (преддипломная) 

Требования к «входным» знаниям и умениям обучающегося, необходимым при освоении дисциплины «Информатика», и приобретенным в 

результате освоения предшествующих дисциплин:  

уметь:  

– использовать базовые системные программные продукты; использовать прикладное программное обеспечение общего назначения для 

обработки текстовой, графической, числовой информации;  

знать:  

– основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных 

машин (ЭВМ) и вычислительных систем;  

– базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ для обработки текстовой, графической, числовой и табличной 

информации. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций по данной специальности:  

а) общих (ОК):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

б) профессиональных (ПК):  

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других социальных выплат. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в 

актуальном состоянии. 

Требования к знаниям, умениям и практическому опыту по дисциплине «Информационные технологий в профессиональной деятельности» : 

1) уметь:  

использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности (У-1);  

применять компьютерные и телекоммуникационные средства (У-2);  

работать с информационными справочно-правовыми системами (У-3);  

использовать прикладные программы в профессиональной деятельности (У-4);  

работать с электронной почтой (У-5);  

использовать ресурсы локальных и глобальных информационных сетей (У-6);  

2) знать:  

состав, функции информационных и телекоммуникационных технологий, возможности их использования в профессиональной деятельности 

(З-1);  

основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ (З-2);  

понятие информационных систем и информационных технологий (З-3);  

понятие правовой информации как среды информационной системы (З-4);  

назначение, возможности, структуру, принцип работы информационных справочно-правовых систем (З-5);  

теоретические основы, виды и структуру баз данных (З-6);  

возможности сетевых технологий работы с информацией (З-7).  

3) практический опыт: разделом VI ФГОС СПО «Требования к структуре программы подготовки специалистов среднего звена» [таблица 3] 

не предусмотрен. 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основные понятия информационных технологий. 

Понятие правовой информации. Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная система правовой информации. 

Справочные правовые системы. Назначение, основные функции, возможности. Общая характеристика справочных правовых систем. 

Программы, применяемые в процессе назначения и выплаты пенсий. 

Технология работы с программой персонифицированного учета. 

Программы, используемые в системе пенсионного страхования. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» являются: 

• освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях 

граждан по защите государства; 

• воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения к героическому наследию России и ее 

государственной символике, патриотизма и долга по защите Отечества;  

Задачами дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» являются: 

• обеспечение безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью человека;  

– овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на снижения антропогенного воздействия на природную 

среду и обеспечение безопасности личности и общества. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности относится к обязательной части общепрофессиональных дисциплин профессионального 

цикла (ОП.15) и находится в логической и содержательно-методической связи с другими дисциплинами (модулями), практиками.  

Предшествующие дисциплины (курсы, модули, 

практики) 

Последующие дисциплины (курсы, модули, практики) 

ОДБ.10 Основы безопасности жизнедеятельности ОГСЭ.04. Физическая культура  

ОДБ.09 Физическая культура УП.01. Учебная практика 

 ПП.01. Производственная практика (по профилю специальности) по модулю 

«Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты» 

 ПП.02. Производственная практика (по профилю специальности) по модулю 

«Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации» 

 ПДП.00 Производственная практика(преддипломная) 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются на основе программы среднего общего образования по 

основам безопасности жизнедеятельности. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций по данной специальности:  

а) общих (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и правила поведения.  

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

б) профессиональных (ПК): 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в 

актуальном состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите. 

Требования к знаниям, умениям и практическому опыту по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»:  

1) Знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России;  

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

основы военной службы и обороны государства;  

задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  
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способы защиты населения от оружия массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;  

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, 

в которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы;  

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

2) Уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения; 

применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них, родственные полученной 

специальности; 

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы ; 

оказывать первую помощь пострадавшим. 

3) Практический опыт: разделом VI ФГОС СПО «Требования к структуре программы подготовки специалистов среднего звена» [таблица  3] 

не предусмотрен. 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Обеспечение здорового образа жизни.  

Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях (ЧС). 

Основы военной службы. 

Основы медицинских знаний при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС).  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС»  

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Арбитражный процесс» являются: овладение сущностью и социальной значимостью изучаемой дисциплины 

в условиях постоянного изменения правовой базы; усвоение основ процессуального доказывания и доказательств; правовой природы иска и его 

элементов в арбитражном процессе; формирование практических навыков применения норм права к отдельным ситуациям, возникающим при 

разбирательстве, дел в судебном заседании арбитражного суда.   

Задачи освоения дисциплины «Арбитражный процесс»: научить студентов правильно применить теоретические знания в профессиональной 

деятельности, сформировать навыки надлежащего составления студентами необходимых процессуальных документов для разрешения конкретных 

вопросов в сфере арбитражного процесса. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Арбитражный процесс» входит в профессиональный цикл, в вариативную часть общепрофессиональных дисциплин (ОП.В.1) 

и находится в логической и содержательно-методической связи с другими дисциплинами (модулями), практиками.  

Предшествующие дисциплины (курсы, модули, практики) Последующие дисциплины (курсы, модули, практики) 

ОП.01. Теория государства и права ПДП.00. Производственная практика (преддипломная) 

ОП.08. Гражданский процесс  

Гражданский процесс  

В процессе изучения дисциплины у обучающихся формируются как компетенции, направленные на приобретение культуры мышления, 

способности к обобщению, правовому анализу и синтезу информации, так и компетенции, отражающие потребности регионального рынк а труда и 

перспективы его развития.  

Требования к «входным» знаниям и умениям обучающегося, необходимым при освоении дисциплины «Арбитражный процесс» и 

приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин: 

знать: систему права Российской Федерации и ее элементы; формы реализации права; понятие и виды правоотношений; понятия 

государственного управления и государственной службы; формы защиты прав граждан и юридических лиц; 

уметь: применять теоретические положения при изучении специальных юридических дисциплин; оперировать юридическими понятиями и 

категориями; применять на практике нормы различных отраслей права; отграничивать исполнительную (административную) деятельность от иных 

видов государственной деятельности; составлять и оформлять претензионно-исковую документацию; применять нормативные правовые акты при 

разрешении практических ситуаций. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Арбитражный процесс» направлен на формирование элементов следующих компетенций:  

а) общих (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

б) профессиональных (ПК): 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите. 

Требования к знаниям, умениям и практическому опыту по дисциплине «Арбитражный процесс»: 

1). уметь:  

 У-1 составлять процессуальные документы,   

У-2. принимать процессуальные решения по арбитражным делам 

У-3. работать с арбитражным процессуальным и иным законодательством в целях обеспечения защиты прав, свобод и интересов субъектов 

права;  

У-4. анализировать и применять арбитражные процессуальные нормы к конкретным правовым ситуациям;  

У-5. анализировать процессуальные действия и процессуальные отношения;  

У-6. анализировать и осуществлять поиск судебной практики, которая необходима при рассмотрении и разрешении арбитражных дел.  

2) знать: 

 З-1 нормы Арбитражного процессуального кодекса РФ, регулирующие подведомственность  

З-2 подсудность дел арбитражным судам;  

З-3 порядок возбуждения, подготовки и рассмотрения дел арбитражными судами;  

З-4. порядок и сроки обжалования судебных актов;  

З-5. процессуальные особенности рассмотрения отдельных категорий арбитражных дел 

3) практический опыт: разделом VI ФГОС СПО «Требования к структуре программы подготовки специалистов среднего звена» [таблица  3] 

не предусмотрен. 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Предмет, метод, система, источники арбитражного процесса 

Участники арбитражного процесса 

Доказывание и доказательства в арбитражном процессе 

Иск и возбуждение дела в арбитражном суде 

Судебное разбирательство в арбитражном суде первой инстанции 

Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции 

Производство в суде кассационной инстанции 

Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора 

Производство по пересмотру вступивших в законную силу судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам  

Производство по делам, связанным с исполнением судебных актов арбитражных судов. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ И ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО -

ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний» является формирование у обучающихся–

инвалидов и ЛОВЗ теоретических знаний, умений и практических навыков, необходимых для разнообразных социальных взаимодействий , 

формирование у них правовой культуры личности, воспитание гражданской позиции, навыков самостоятельной работы. 

Задачами дисциплины «Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний» являются: 

- сформировать у обучающихся представление об основах и механизмах социальной адаптации; 

- сформировать у обучающихся представление об основополагающих международных документах, относящихся к правам инвалидов, 

основах гражданского, семейного, трудового законодательства, основных правовых гарантиях инвалидов в области социальной защиты, образования 

и занятости; 

- научить обучающихся работать с нормативными правовыми документами; 

- научить обучающихся защищать свои права в соответствии с законодательством в различных жизненных и профессиональных ситуациях ; 

- научить обучающихся анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой точки зрения .  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний» входит в профессиональный цикл (вариативная часть) (ОП.В.1) 

и находится в логической и содержательно- методической связи с другими дисциплинами. 

Предшествующие дисциплины (курсы, 

модули, практики) 

Последующие дисциплины (курсы, модули, 

практики) 

- - 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций по данной специальности:  

Общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый  интерес. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите. 

В результате освоения, дисциплины «Социальная адаптация и основы социально- правовых знаний» студент должен: 

уметь: 

У1. использовать нормы позитивного социального поведения; У2. использовать свои права адекватно законодательству;  

У3. обращаться в надлежащие органы за квалифицированной помощью;  

У4. анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения конкретных условий их реализации;  

У5. составлять необходимые заявительные документы; 

У6. составлять резюме, осуществлять самопрезентацию при трудоустройстве; 

У.7 использовать приобретенные знания и умения в различных жизненных и профессиональных ситуациях; 

знать: 

З1. механизмы социальной адаптации; 

З2. основополагающие международные документы, относящиеся к правам инвалидов; З3. основы гражданского и семейного 

законодательства; 

З4. основы трудового законодательства, особенности регулирования труда инвалидов; З5. основные правовые гарантии инвалидам в области 

социальной защиты и образования; З6. функции органов труда и занятости населения. 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Понятие социальной адаптации, её этапы, механизмы, условия. Конвенция ООН о правах инвалидов. Основы гражданского и семейного 

законодательства. Основы трудового законодательства. Особенности регулирования труда инвалидов. Законодательство Российской Федерации о 

правах инвалидов.  Перечень гарантий инвалидам в Российской Федерации. Медико-социальная экспертиза. Реабилитация инвалидов. 

Индивидуальная программа реабилитации инвалида. Трудоустройство инвалидов.   
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «АДАПТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ И 

КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Адаптивные информационные и коммуникационные технологии» являются:  

– формирование у студентов представления о современных информационных технологиях, возможностях сбора, хранения, обработки и 

использования информации с применением компьютерной техники и современного программного обеспечения;  

– формирование практических навыков по информатике для решения различных профессиональных задач; 

– развитие умения работы с персональным компьютером на высоком пользовательском уровне;  

– создание необходимой основы для использования современных средств вычислительной техники и пакетов прикладных программ при 

изучении студентами естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных дисциплин в течение всего периода обучения. 

Задачами дисциплины «Адаптивные информационные и коммуникационные технологии» являются:  

– освоение предусмотренного программой теоретического материала и приобретение практических навыков использования программных и 

аппаратных средств; 

– подготовка к осознанному использованию, как информатики, так и информационно-коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Адаптивные информационные и коммуникационные технологии» относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла ОПОП, входит в его вариативную часть (ОП.В.2). 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций по данной специальности:  

а) общие (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней  устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

б) профессиональные (ПК): 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других социальных выплат. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в 

актуальном состоянии. 

В результате освоения дисциплины «Адаптивные информационные и коммуникационные технологии» обучающийся инвалид или 

обучающийся с ОВЗ должен: 

уметь: 

– работать с программными средствами универсального назначения, соответствующими современным требованиям;  

– использовать индивидуальные слуховые аппараты и звукоусиливающую аппаратуру (студенты с нарушениями слуха);  

– использовать брайлевскую технику, видеоувеличители, программы синтезаторы речи, программы невизуального доступа к информации 

(студенты с нарушениями зрения); 

– использовать адаптированную компьютерную технику, альтернативные устройства ввода информации, специальное программное 

обеспечение (студенты с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

– осуществлять выбор способа предоставления информации в соответствии с учебными задачами; 

– иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

– использовать альтернативные средства коммуникации в учебной и будущей профессиональной деятельности; 

– использовать специальные информационные и коммуникационные технологии в индивидуальной и коллективной учебной и будущей 

профессиональной деятельности; 

– использовать приобретенные знания и умения в учебной и будущей профессиональной деятельности для эффективной организации 

индивидуального информационного пространства; 

знать: 

– основы современных информационных технологий переработки и преобразования текстовой, табличной, графической и другой 

информации; 

– современное состояние уровня и направлений развития технических и программных средств универсального и специального назначения; 

– понятие правовой информации как среды информационной системы; 

– теоретические основы, виды и структуру баз данных; 

– приемы использования сурдотехнических средств реабилитации (студенты с нарушениями слуха); 

– приемы использования тифлотехнических средств реабилитации (студенты с нарушениями зрения);  

– приемы использования компьютерной техники, оснащенной альтернативными устройствами ввода-вывода информации (студенты с 

нарушениями опорнодвигательного аппарата); 

– приемы поиска информации и преобразования ее в формат, наиболее подходящий для восприятия с учетом ограничений здоровья.  

иметь практический опыт: 

– работы с программными средствами универсального назначения, соответствующими современным требованиям; 
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– использования специальных информационных и коммуникационных технологий в индивидуальной и коллективной учебной и будущей 

профессиональной деятельности; 

– поиска информации и преобразования ее в формат, наиболее подходящий для восприятия с учетом ограничений здоровья. 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Информационные технологии. Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ. Особенности информационных 

технологий для людей с ограниченными возможностями здоровья. Дистанционные образовательные технологии.  

Поиск, анализ и интерпретация информации. Использование адаптивных технологий в учебном процессе. 

Общий состав и структура персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных систем. Технические средства 

реабилитации. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА»  

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Юридическая техника» является подготовка обучающихся к практической правовой деятельности путем 

выработки умений и навыков правильного составления, толкования, оформления юридических документов. 

Задачи освоения дисциплины «Юридическая техника»: 

уяснение основных средств, приемов и правил юридической техники в профессиональной деятельности;  

формирование навыков проектирования правовых актов, систематизации нормативного материала, работы с юридическими документами;  

иметь способность в письменной и устной речи правильно оформить результаты профессиональной деятельности; 

формирование навыков квалифицированного анализа действующего законодательства на предмет присутствия в нем юридических 

конструкций, символов, презумпций, фикций и других приемов юридической техники, а также навыков разрешения правовых коллизий. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Юридическая техника» входит в профессиональный цикл, в состав вариативной части общепрофессиональных дисциплин 

(ОП.В.2) и находится в логической и содержательно-методической связи с другими дисциплинами (модулями), практиками.  

Предшествующие дисциплины (курсы, модули, практики) Последующие дисциплины (курсы, модули, 

практики) 

ОП.01. Теория государства и права - 

ОП.13. Документационное обеспечение управления  

ОП.14. Информационные технологии в профессиональной деятельности  

МДК.02.01. Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) 

 

Требования к «входным» знаниям и умениям обучающегося, необходимым при освоении дисциплины «Юридическая техника» и 

приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин: 

знать: систему права Российской Федерации и ее элементы; формы реализации права; понятие документа, его свойства, способы 

документирования; особенности делопроизводства по обращениям граждан и конфиденциального делопроизводства; назначение, возможности, 

структуру, принцип работы информационных справочно-правовых систем; нормативные правовые акты федерального, регионального, 

муниципального уровней, локальные нормативные акты организаций, регулирующие организацию работы органов Фонда пенсионного и социального 

страхования РФ (СФР) и социальной защиты населения; систему государственных органов и учреждений социальной защиты населения, органов СФР; 

организационно-управленческие функции работников органов и учреждений социальной защиты населения, органов СФР; передовые формы 

организации труда, информационно-коммуникационные технологии, применяемые в органах СФР, органах и учреждениях социальной защиты 

населения; 

уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; применять на практике нормы различных отраслей права; оформлять 

организационно-распорядительные документы в соответствии с действующим ГОСТом; использовать программное обеспечение в профессиональной 

деятельности; работать с информационными справочно-правовыми системами; поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей 

пенсий, пособий, компенсаций, услуг и других социальных выплат с применением компьютерных технологий; выявлять и осуществлять учет лиц, 

нуждающихся в социальной защите. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

 

уметь анализировать и давать оценку государственно-правовым явлениям 

в сфере профессиональной деятельности;  

уметь логически, верно, аргументировано, ясно строить письменную 

речь; 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

уметь владеть методикой и методологией самостоятельного изучения и 

анализа нормативного материала и правоприменительной практики в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

 

знать особенности делопроизводства по обращениям граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

уметь проводить первичный поиск информации для решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития;  

уметь применять способы и средства получения, хранения, переработки 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

 

уметь применять современные информационные технологии для поиска, 

систематизации и обработки социально-правовой информации в 

профессиональной деятельности; 

уметь составлять электронные документы в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности; 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование 

нормативных правовых актов для реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

 

уметь определять юридическую природу и правовые последствия 

конкретных фактических обстоятельств в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты;  

уметь квалифицированно определять и применять правовые нормы в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

уметь осуществлять анализ различных юридических фактов, 

правоотношений, являющихся объектами профессиональной деятельности, и 

их юридической оценки; 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел 

получателей пенсий, пособий и других социальных выплат. 

 

знать требования к оформлению юридических и служебных документов в 

профессиональной деятельности; 

уметь устанавливать юридическую силу документов в сфере действия 

отраслевых правоотношений; 

иметь практический опыт составлять и оформлять юридические 

документы в соответствии с действующим законодательством (в конкретных 

сферах профессиональной деятельности); 
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ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций и других социальных выплат, а также 

услуг и льгот в актуальном состоянии. 

уметь собирать и обрабатывать информацию, имеющую значение для 

составления юридических документов (в конкретных сферах 

профессиональной деятельности); 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Понятие, виды и значение юридической техники  

Законодательная юридическая техника 

Интерпретационная юридическая техника 

Правореализационная и правоприменительная юридическая техника 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН В 

СФЕРЕ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙЗАЩИТЫ» 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен иметь: 

практический опыт: 

- анализа действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

- приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

- определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала; 

- формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, других социальных выплат и их хранения;  

- пользования компьютерными программами назначения пенсий и пособий, социальных выплат, учета и рассмотрения пенсионных 

обращений граждан; 

- определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой, индексацию и корректировку трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, на индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат; 

- определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан; 

- информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного обеспечения и социальной защиты населения; 

- общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; публичного выступления и речевой аргументации позиции;  

уметь: 

- анализировать действующее законодательство в области пенсионного обеспечения, назначения пособий, компенсаций, предоставления 

услуг и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите с использованием информационных 

справочно-правовых систем; 

- принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат, необходимых для установления пенсий, пособий и других социальных выплат; 

- определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 

- разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их предоставления; определять право, размер и сроки назначения 

трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского 

(семейного) капитала с использованием информационных справочно-правовых систем; 

- формировать пенсионные дела; дела получателей пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат; 

- составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с использованием информационных справочно-правовых систем, вести 

учет обращений; 

- пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты пенсий, пособий и других социальных выплат; 

- консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя 

информационные справочно-правовые системы; 

- запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о 

стаже работы, заработной плате и страховых взносах; составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий, компенсаций, 

материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной выплаты, в предоставлении услуг и 

- других социальных выплат, используя информационные справочно-правовые системы; осуществлять оценку пенсионных прав 

застрахованных лиц, в том числе с учетом 

- специального трудового стажа; 

- использовать периодические и специальные издания, справочную литературу в профессиональной деятельности; 

- информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного обеспечения и социальной защиты населения;  

- оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-социальной экспертизы; 

- объяснять сущность психических процессов и их изменений у инвалидов и лиц пожилого возраста; 

- правильно организовать психологический контакт с клиентами (потребителями услуг); давать психологическую характеристику  личности, 

применять приёмы делового общения и 

- правила культуры поведения; 

- следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной деятельности; 

знать: 

- содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней, регулирующих вопросы установления 

пенсий, пособий и других социальных выплат, предоставления услуг; 

- понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат 

(ЕДВ), дополнительного материального обеспечения, других социальных выплат, условия их назначения, размеры и сроки; 

- правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы; основные понятия и категории медико-социальной экспертизы; 

- основные функции учреждений государственной службы медико-социальной экспертизы; юридическое значение экспертных заключений 

медико-социальной экспертизы; структуру трудовых пенсий; 

- понятие и виды социального обслуживания и помощи, нуждающимся гражданам; государственные стандарты социального обслуживания; 

- порядок предоставления социальных услуг и других социальных выплат; 

- порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий, пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат; компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, рассмотрению устных и 

- письменных обращений граждан; 

- способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

- основные понятия общей психологии, сущность психических процессов; основы психологии личности; 

- современные представления о личности, ее структуре и возрастных изменениях; особенности психологии инвалидов и лиц пожилого 

возраста; 

- основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в коллективе. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 
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ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, 

других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций 

и других социальных 

выплат, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

3. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

Раздел 1. Реализация прав граждан в сфере социального обеспечения 

Раздел 2. Реализация психологического обеспечения социально-правовой деятельности 

Учебная практика. Производственная практика (по профилю специальности).   

Наименование результата обучения Код 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02 «ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНОВ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций, услуг, льгот и 

других социальных выплат с применением компьютерных технологий; выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите; 

организации и координирования социальной работы с отдельными лицами, семьями и категориями граждан, нуждающимися в социальной  поддержке 

и защите, с применением компьютерных и телекоммуникационных технологий; консультирования граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с применением компьютерных и телекоммуникационных технологий; участия в 

организационно-управленческой работе структурных подразделений органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации;  

уметь: поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций, услуг и других социальных выплат 

с применением компьютерных технологий; выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защите; участвовать в организационно-

управленческой работе структурных подразделений органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации; взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти, организациями, учреждениями, общественными 

организациями; собирать и анализировать информацию для статистической и другой отчетности; выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах 

государственной социальной поддержки и помощи, с применением компьютерных технологий; принимать решения об установлении опеки и 

попечительства; осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми, принятыми под опеку и попечительство, переданными на 

воспитание в приемную семью; направлять сложные или спорные дела по пенсионным вопросам, по вопросам оказания социальной помощи 

вышестоящим в порядке подчиненности лицам; разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, Пенсионного фонда 

Российской Федерации, определять их подчиненность, порядок функционирования; применять приемы делового общения и правила культуры 

поведения в профессиональной деятельности; следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной деятельности; 

знать: нормативные правовые акты федерального, регионального, муниципального уровней, локальные нормативные акты организаций, 

регулирующие организацию работы органов Пенсионного фонда Российской Федерации и социальной защиты населения; систему государственных 

органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; организационно-управленческие функции 

работников органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; передовые формы 

организации труда, информационно-коммуникационные технологии, применяемые в органах Пенсионного фонда Российской Федерации, органах и 

учреждениях социальной защиты населения; процедуру направления сложных или спорных дел по пенсионным вопросам и вопросам оказ ания 

социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам; порядок ведения базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, оказания услуг; документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты населения, органов  Пенсионного 

фонда Российской Федерации; федеральные, региональные, муниципальные программы в области социальной защиты населения и их ресурсное 

обеспечение; Кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями  

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций                 и других социальных выплат, а также услуг 

и льгот в актуальном состоянии 

ПК 2.2 Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные 

технологии 

ПК 2.3 Организовывать и координировать социальную работу отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися 

в социальной поддержке и защите 

3. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Раздел 1. Органы социальной защиты населения 

Раздел 2. Органы пенсионного обеспечения 

Раздел 3. Иные органы в области социальной защиты 

Производственная практика (по профилю специальности)   
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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ (ПМ.01) «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН В СФЕРЕ ПЕНСИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ» 

 

1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

Практика представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности по специальности СПО, 

формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы по 

специальности. 

Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает: 

последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода 

от одного этапа практики к другому; 

целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых функций; 

связь практики с теоретическим обучением. 

Программа учебной практики разработана с учетом требований, установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО), утвержденного приказом Минобрнауки России от 12.05.2014 № 508 (с изм. и доп.), Положением о практической подготовке 

обучающихся, утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения 

Российской Федерации от 05.08.2020г. № 885/390. 

Учебная практика по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения направлена на формирование у обучающихся 

умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках профессионального модуля (ПМ.01) «Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты» по основным видам профессиональной деятельности для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности.  

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная практика является обязательным разделом ОПОП СПО (УП.00).  

Предшествующие дисциплины (курсы, модули, практики) Последующие дисциплины (курсы, модули, практики) 

Безопасность жизнедеятельности Производственная практика (по профилю специальности) по 

профессиональному модулю «Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты» 

Теория государства и права МДК.02.01. Организация работы органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда РФ 

ПМ.01«Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты» 

 

Для прохождения учебной практики студенты должны: 

знать: 

методы и средства поиска, систематизации и обработки правовой информации; 

юридическую терминологию в соответствующих сферах профессиональной деятельности; 

уметь:            

применять современные информационные технологии для поиска и обработки правовой информации, оформления документов и 

статистического анализа информации;  

оперировать юридическими понятиями и категориями;     

обрабатывать информацию, имеющую значение для реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности; 

работать с правовыми актами; 

анализировать правовые явления, юридические факты, правовые нормы и правовые отношения, являющиеся объектами профессиональной 

деятельности 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ  

Формируемые компетенции Планируемые результаты  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, 

требования охраны труда.  

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел 

получателей пенсий, пособий и других социальных 

выплат.  

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной 

защите и осуществлять их учет, используя 

информационно-компьютерные технологии.  

Уметь: 

принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат, необходимых для установления пенсий, пособий и других 

социальных выплат; 

определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат;  

работать в коллективе; 

участвовать в дискуссиях по профессиональным проблемам; 

следовать этическим правилам, нормам и принципам в своей профессиональной 

деятельности;  

использовать периодические и специальные издания, справочную литературу в 

профессиональной деятельности. 

Иметь практический опыт:  

анализа действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты;  

приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты;  

определения права, размера и сроков установления трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных выплат;  

формирования пенсионных (выплатных) и личных дел получателей пенсий, пособий 

и других социальных выплат;  

пользования компьютерными программами для назначения пенсий, пособий и других 

социальных выплат;  

публичного выступления и речевой аргументации позиции 

4.ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
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Общий объем учебной практики составляет 36 академических часов. Объем практики в форме практической подготовки составляет 22 часа. 

Форма промежуточной аттестации обучающихся – дифференцированный зачет. 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды учебной деятельности на практике,  

включая самостоятельную работу и объем (в 

часах) 

Формы текущего контроля 
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1. Подготовительный этап, включающий 

закрепление рабочего места, ознакомление с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка профильной 

организации. Ознакомление со структурой и 

делопроизводством профильной организации, 

обучение работе в канцелярии.  

4 2   Собеседование с 

руководителем практики.  

Задание на практику 

2. Основной (экспериментальный) этап, 

включающий ознакомление с основными 

направлениями работы профильной организации; 

сбор эмпирических данных (в соответствии с 

выданным индивидуальным заданием) – в форме 
практической подготовки 

  22  Наблюдение (контроль 

выполнения заданий 

руководителем практики от 

организации / Института). 

Контроль со стороны 

руководителя практики от 

профильной организации – 

визирование ежедневных 

записей в дневнике 

практики. 

Письменный отчет по 

практике 

3. Заключительный (результативно-

аналитический) этап: включающий обработку и 

анализ полученной информации, подготовку 

письменного отчета по практике  

   8 Защита отчёта по практике 

 Общий объем  36 академ. ч. 

Содержание учебной практики определяется требованиями к умениям и практическому опыту по профессиональному модулю ОПОП СПО 

в соответствии с ФГОС СПО. 

Содержание практики обеспечивает обоснованную последовательность формирования у обучающихся системы умений, целостной 

профессиональной деятельности и практического опыта в соответствии с требованиями ФГОС СПО, и охватывает круг вопросов, связанных с 

проверкой и закреплением полученных теоретических знаний, сбором материалов для написания курсовых работ и для самостоятельной научно-

исследовательской работы, изучением практической деятельности профильных организаций, овладением первоначальными навыками обработки 

правовых данных, анализа, оценки и интерпретации полученных результатов. 

Основной (экспериментальный) этап дифференцируется в зависимости от характера деятельности профильной организации – базы практики. 

Типовые задания на практику 

Раздел 1. Ознакомление с органами пенсионного фонда, органами социальной защиты населения, занятости населения и работой их 

структурных подразделений  

Краткая история учреждения и его структура (сведения о которой содержатся в том числе, на страницах его официального интернет-сайта). 

Отделы, их назначение и взаимосвязь. Задачи и функции учреждения. 

Режим работы учреждения.  

Правила внутреннего распорядка, техники безопасности и противопожарной защиты в учреждении.  

Ознакомление с работой отделов. Ознакомление с должностной инструкцией юриста.  

Раздел 2. Работа в качестве юриста 

Ознакомление с нормативно-правовой (профессиональной) документацией.  

Осуществление проверки соответствия требований действующего законодательства, проектов положений, инструкций, приказов, договоров. 

Принятие участия в разработке документов правового характера.  

Участие в рассмотрении заявлений, обращений, жалоб граждан, подготовка обоснованных ответов на поступающие вопросы.  

Принятие участия в подготовке запросов по разъяснению действующего законодательства.  

Подготовка заключений по правовым вопросам: осуществлять подбор документов для предоставления льгот и пособий; социальный 

патронат. 

Оказание консультативной помощи. 

Индивидуальное задание формулируется руководителем практики от Института исходя из специфики профильной организации – базы 

практики и может включать в себя, например, следующие составляющие:  

− формирование студентом статистики по всем или отдельным направлениям деятельности учреждения (организации);  

− обобщение студентом практики договорной и иной работы в учреждении (организации);  

− анализ студентом локальных актов учреждения (организации) на предмет их соответствия действующему законодательству;  

− изучение студентом судебной практики по направлениям работы организации (учреждения);  

− частичное выполнение должностных обязанностей другого работника;  

− ознакомление с деятельностью другого структурного подразделения организации и другое.  
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Типовые задания с учетом базы практики (профильной организации) приведены в подразделе 10.2 «Типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования комп етенций в 

процессе практики». 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРАКТИКА ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ (ПМ.01) «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН В СФЕРЕ ПЕНСИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ» 

 

1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

Практика представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности по специальности СПО, 

формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы по 

специальности. 

Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает: 

последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода 

от одного этапа практики к другому; 

целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых функций; 

связь практики с теоретическим обучением. 

Программа производственной практики (по профилю специальности) разработана с учетом требований, установленных Федеральным 

законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО), утвержденного приказом Минобрнауки России от 12.05.2014 № 508 (с изм. и доп.), Положением о 

практической подготовке обучающихся, утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020г. № 885/390. 

Производственная практика (по профилю специальности) направлена на формирование у обучающегося общих и профессиональных 

компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках профессионального модуля (ПМ.01) «Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты» по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС 

СПО по специальности. 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Производственная практика (по профилю специальности) является обязательным разделом ОПОП СПО (ПП.00). 

Предшествующие дисциплины (курсы, модули, практики) Последующие дисциплины (курсы, модули, практики) 

Безопасность жизнедеятельности ПМ.02. Организация работы органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда РФ 

ПМ.01. Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты 

Производственная практика (преддипломная) 

Учебная практика по профессиональному модулю 

«Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты» 

 

Для прохождения производственной практики (по профилю специальности) студенты должны: 

знать: 

− методы и средства поиска, систематизации и обработки правовой информации;    

− основные положения отраслевых юридических и специальных наук, сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов , 

правовых статусов субъектов правоотношений в различных отраслях материального и процессуального права; 

− юридическую терминологию в соответствующих сферах профессиональной деятельности 

уметь:            

− оценивать факты и явления профессиональной деятельности с этической точки зрения; 

− применять современные информационные технологии для поиска и обработки правовой информации, оформления документов и 

статистического анализа информации;  

− оперировать юридическими понятиями и категориями;     

− анализировать и толковать правовые нормы; 

− обрабатывать информацию, имеющую значение для реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной 

деятельности; 

− работать с правовыми актами; 

− анализировать правовые явления, юридические факты, правовые нормы и правовые отношения, являющиеся объектами профессиональной 

деятельности 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ  

Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.  

Иметь практический опыт:  

анализа действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты;  

приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты;  

определения права, размера и сроков установления трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных 

выплат;  

формирования пенсионных (выплатных) и личных дел получателей пенсий, пособий 

и других социальных выплат;  

пользования компьютерными программами для назначения пенсий, пособий и 

других социальных выплат;  

определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсии на другой, 

индексацию трудовых пенсий и пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; определения 

права на предоставление услуг и мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан;  

общения с лицами пожилого возраста и инвалидами;  

публичного выступления и речевой аргументации позиции;  

Уметь:  
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности.  

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, 

требования охраны труда.  

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и 

психологические основы общения, нормы и правила 

поведения.  

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению.  

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование 

нормативных правовых актов для реализации прав граждан 

в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.  

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК. 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения 

пенсий, пособий, компенсаций, других выплат, а также мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной защите.  

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, 

перерасчет, перевод), индексацию и корректировку 

пенсий, назначение пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, используя информационно-

компьютерные технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел 

получателей пенсий, пособий и других социальных выплат.  

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты.  

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций и других социальных выплат, а 

также услуг и льгот в актуальном состоянии.  

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите 

и осуществлять их учет, используя информационно-

компьютерные технологии.  

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную 

работу с отдельными лицами, категориями граждан и 

семьями, нуждающимися в социальной поддержке и 

защите 

анализировать действующее законодательство в области пенсионного обеспечения, 

назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан, с использованием информационных 

справочно-правовых систем;  

принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала 

и других социальных выплат, необходимых для установления пенсий, пособий и 

других социальных выплат;  

определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала 

и других социальных выплат;  

разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их 

предоставления;  

определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала 

и других социальных выплат;  

разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их 

предоставления;  

определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского (семейного) капитала с использованием 

информационных справочно-правовых систем;  

формировать пенсионные дела; дела получателей пособий, ежемесячных денежных 

выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных выплат;  

составлять проекты решений об отказе в установлении пенсий, компенсаций, 

ежемесячной денежной выплаты и других социальных выплат, в предоставлении 

услуг, выдачи сертификата на материнский (семейный) капитал, используя 

информационные справочно-правовые системы;  

пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты пенсий, пособий 

и других социальных выплат;  

консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя информационные 

справочно-правовые системы;  

запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов 

застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже работы, 

заработной плате и страховых взносах;  

составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий, компенсаций, 

материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной выплаты, в 

предоставлении услуг и других социальных выплат, используя информационные 

справочно-правовые системы;  

осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с учетом 

специального трудового стажа; 

использовать периодические и специальные издания, справочную литературу в 

профессиональной деятельности;  

информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения;  

оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-социальной 

экспертизы;  

объяснять сущность психических процессов и их изменений у инвалидов и лиц 

пожилого возраста;  

правильно организовать психологический контакт с клиентами (потребителями 

услуг);  

давать психологическую характеристику личности, применять приемы делового 

общения и правила культуры поведения;  

следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной 

деятельности; 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Общий объем производственной практики (по профилю специальности) составляет 108 академических часов. Объем практики в форме 

практической подготовки составляет 94 часа. 

Форма промежуточной аттестации обучающихся – дифференцированный зачет. 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды учебной деятельности на практике,  

включая самостоятельную работу и объем (в часах) 
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1. Подготовительный этап, включающий 

закрепление рабочего места, ознакомление с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка профильной 

организации. Ознакомление со структурой и 

делопроизводством профильной организации, 

обучение работе в канцелярии.  

4 2   Собеседование с 

руководителем практики. 

Задание на практику 

2. Основной (экспериментальный) этап, 

включающий ознакомление с основными 

направлениями работы профильной организации; 

сбор эмпирических данных (в соответствии с 

выданным заданием) – в форме практической 

подготовки 

  94  Наблюдение (контроль 

выполнения заданий 

руководителем практики 

от 

организации / 

Института). 

Контроль со стороны 

руководителя практики 

от профильной 

организации – 

визирование ежедневных 

записей в дневнике 

практики. 

Письменный отчет по 

практике 

3. Заключительный (результативно-

аналитический) этап: включающий обработку и 

анализ полученной информации, подготовку 

письменного отчета по практике  

   8 Защита отчёта по 

практике 

 ИТОГО  108 академ. ч. 

Содержание производственной практики (по профилю специальности) определяется требованиями к умениям и практическому опыту по 

профессиональному модулю ОПОП СПО в соответствии с ФГОС СПО. 

Основной (экспериментальный) этап дифференцируется в зависимости от характера деятельности профильной организации – базы практики. 

Индивидуальные направления работы определяются и конкретизируются студентами совместно с руководителем практики и может включать 

в себя, например, следующие составляющие:  

− формирование студентом статистики по всем или отдельным направлениям деятельности учреждения (организации);  

− обобщение студентом практики договорной и иной работы в учреждении (организации);  

− анализ студентом локальных актов учреждения (организации) на предмет их соответствия действующему законодательству;  

− изучение студентом судебной практики по направлениям работы организации (учреждения);  

− частичное выполнение должностных обязанностей другого работника;  

− ознакомление с деятельностью другого структурного подразделения организации и другое.  

Типовые задания с учетом базы практики (профильной организации) приведены в подразделе 10.2 «Типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования комп етенций в 

процессе практики».. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРАКТИКА ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ (ПМ.02) «ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНОВ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  

 

1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

Практика представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности по специальности СПО, 

формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы по 

специальности. 

Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает: 

последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода 

от одного этапа практики к другому; 

целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых функций; 

связь практики с теоретическим обучением. 

Программа производственной практики (по профилю специальности) разработана с учетом требований, установленных Федеральным 

законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО), утвержденного приказом Минобрнауки России от 12.05.2014 № 508 (с изм. и доп.), Положением о 

практической подготовке обучающихся, утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020г. № 885/390. 

Производственная практика (по профилю специальности) направлена на формирование у обучающегося общих и профессиональных 

компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках профессионального модуля ПМ.02. «Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации» по каждому из видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Производственная практика (по профилю специальности) является обязательным разделом ОПОП СПО (ПП.00).  

Предшествующие дисциплины (курсы, модули, практики) Последующие дисциплины (курсы, модули, практики) 

Физическая культура Производственная практика (преддипломная) 

Основы экологического права  

Гражданское право  

Гражданский процесс  

Страховое дело  

Основы безопасности жизнедеятельности  

Информационные технологии в профессиональной деятельности  

Документационное обеспечение управления  

ПМ.01. «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты» 

 

ПМ.01. Производственная практика (по профилю специальности)  

МДК.02.01. Организация работы органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда РФ 

 

Для прохождения производственной практики (по профилю специальности) студенты должны: 

знать: 

− методы и средства поиска, систематизации и обработки правовой информации;    

− основные положения отраслевых юридических и специальных наук, сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов правоотношений в различных отраслях материального и процессуального права; 

− юридическую терминологию в соответствующих сферах профессиональной деятельности 

уметь:            

− оценивать факты и явления профессиональной деятельности с этической точки зрения; 

− применять современные информационные технологии для поиска и обработки правовой информации, оформления документов и 

статистического анализа информации;  

− оперировать юридическими понятиями и категориями;     

− анализировать и толковать правовые нормы; 

− обрабатывать информацию, имеющую значение для реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной 

деятельности; 

− работать с правовыми актами; 

− анализировать правовые явления, юридические факты, правовые нормы и правовые отношения, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ  

Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий.  

Иметь практический опыт:  
поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат с 

применением компьютерных технологий; 

выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной 

защите; 

организации и координирования социальной работы с отдельными 

лицами, семьями и категориями граждан, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите, с применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий; 

консультирования граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с 

применением компьютерных и телекоммуникационных технологий; 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования 

охраны труда.  

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.  

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование 

нормативных правовых актов для реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.  

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК. 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, 

пособий, компенсаций, других выплат, а также мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите.  

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, 

перевод), индексацию и корректировку пенсий, назначение 

пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей 

пенсий, пособий и других социальных выплат.  

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических 

лиц по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты.  

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций и других социальных выплат, а также 

услуг и льгот в актуальном состоянии.  

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и 

осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные 

технологии.  

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с 

отдельными лицами, категориями граждан и семьями, 

нуждающимися в социальной поддержке и защите 

участия в организационно-управленческой работе структурных 

подразделений органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

Уметь:  

поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций, услуг и других социальных выплат с применением 

компьютерных технологий; 

выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защите; 

участвовать в организационно-управленческой работе структурных 

подразделений органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти, 

организациями, учреждениями, общественными организациями; 

собирать и анализировать информацию для статистической и другой 

отчетности; 

выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной 

социальной поддержки и помощи, с применением компьютерных технологий; 

принимать решения об установлении опеки и попечительства; 

осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми, 

принятыми под опеку и попечительство, переданными на воспитание в 

приемную семью; 

направлять сложные или спорные дела по пенсионным вопросам, по 

вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке 

подчиненности лицам; 

разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, 

Пенсионного фонда Российской Федерации, определять их подчиненность, 

порядок функционирования; применять приемы делового общения и правила 

культуры поведения в профессиональной деятельности; 

следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной 

деятельности; 

 

4.ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Общий объем производственной практики (по профилю специальности) составляет 144 академических часа. Объем практики в форме 

практической подготовки составляет 130 часов. 

Форма промежуточной аттестации обучающихся – дифференцированный зачет. 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды учебной деятельности на практике,  

включая самостоятельную работу и объем (в часах) 

Формы текущего 
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1. Подготовительный этап, включающий 

закрепление рабочего места, ознакомление с 

требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка 

профильной организации. Ознакомление со 

структурой и делопроизводством профильной 

организации, обучение работе в канцелярии.  

4 2   Собеседование с 

руководителем практики.  

Задание на практику 

2. Основной (экспериментальный) этап, 

включающий ознакомление с основными 

направлениями работы профильной организации, 

сбор эмпирических данных (в соответствии с 

выданным заданием) – в форме практической 

подготовки 

  130  Наблюдение (контроль 

выполнения заданий 

руководителем практики 

от 

организации / 

Института). 

Контроль со стороны 

руководителя практики 

от профильной 

организации – 

визирование ежедневных 

записей в дневнике 

практики. 

Письменный отчет по 

практике 
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3. Заключительный (результативно-

аналитический) этап: включающий обработку и 

анализ полученной информации, подготовку 

письменного отчета по практике  

   8 Защита отчёта по 

практике 

 ИТОГО  144 академ. ч. 

Содержание производственной практики (по профилю специальности) определяется требованиями к умениям и практическому опыту по 

профессиональному модулю ОПОП СПО в соответствии с ФГОС СПО. 

Основной (экспериментальный) этап дифференцируется в зависимости от характера деятельности профильной организации – базы практики. 

Индивидуальные направления работы определяются и конкретизируются студентами совместно с руководителем практики. 

Типовые задания с учетом базы практики (профильной организации) приведены в подразделе 10.2 «Типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе практики». 
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 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 

 

1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

Практика представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности по специальности СПО, 

формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы по 

специальности. 

Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает: 

последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода 

от одного этапа практики к другому; 

целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых функций; 

связь практики с теоретическим обучением. 

Преддипломная практика является этапом прохождения производственной практики. 

Программа производственной практики (преддипломной) по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

разработана с учетом требований, установленных Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования (ФГОС СПО), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 12.05.2014 № 508 (с изм. и доп.), Положением о практической подготовке обучающихся, утвержденным приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020г.  № 885/390. 

Производственная практика (преддипломная) направлена на углубление первоначального практического опыта обучающегося, развитие 

общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению 

выпускной квалификационной работы в организациях различных организационно-правовых форм. 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Производственная практика (преддипломная) является обязательным разделом ОПОП СПО (ПДП.00).  

Предшествующие дисциплины (курсы, модули, практики) Последующие дисциплины (курсы, модули, практики) 

Физическая культура - 

Административное право  

Трудовое право  

Гражданское право  

Семейное право  

Гражданский процесс  

Информационные технологии в профессиональной деятельности  

Безопасность жизнедеятельности  

ПМ.01. «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты» 

 

ПМ.02. Организация работы органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда РФ 

 

ПМ.02. Производственная практика (по профилю специальности)  

Для прохождения производственной практики (преддипломной) студенты должны: 

знать: 

− методы и средства поиска, систематизации и обработки правовой информации;    

− основные положения отраслевых юридических и специальных наук, сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов правоотношений в различных отраслях материального и процессуального права; 

− юридическую терминологию в соответствующих сферах профессиональной деятельности 

уметь:            

− оценивать факты и явления профессиональной деятельности с этической точки зрения; 

− применять современные информационные технологии для поиска и обработки правовой информации, оформления документов и 

статистического анализа информации;  

− оперировать юридическими понятиями и категориями;     

− анализировать и толковать правовые нормы; 

− обрабатывать информацию, имеющую значение для реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной 

деятельности; 

− работать с правовыми актами; 

− анализировать правовые явления, юридические факты, правовые нормы и правовые отношения, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ  

Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.  

Иметь практический опыт:  

- анализа действующего законодательства в области пенсионного обеспечения 

и социальной защиты;  

- приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты;  

- определения права, размера и сроков установления трудовых пенсий, пенсий 

по государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат;  

- формирования пенсионных (выплатных) и личных дел получателей пенсий, 

пособий и других социальных выплат;  

- пользования компьютерными программами для назначения пенсий, пособий и 

других социальных выплат;  

- определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсии на другой, 

индексацию трудовых пенсий и пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; определения 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности.  

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, 

требования охраны труда. ОК 11. Соблюдать деловой 

этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения.  

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению.  

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование 

нормативных правовых актов для реализации прав граждан 

в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.  

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК. 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения 

пенсий, пособий, компенсаций, других выплат, а также мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной защите.  

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, 

перерасчет, перевод), индексацию и корректировку 

пенсий, назначение пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, используя информационно-

компьютерные технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел 

получателей пенсий, пособий и других социальных выплат.  

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты.  

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций и других социальных выплат, а 

также услуг и льгот в актуальном состоянии.  

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите 

и осуществлять их учет, используя информационно-

компьютерные технологии.  

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную 

работу с отдельными лицами, категориями граждан и 

семьями, нуждающимися в социальной поддержке и 

защите 

права на предоставление услуг и мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан;  

- общения с различными категориями граждан, нуждающимися в социальной 

помощи;  

- установления психологического контакта с клиентами;  

- адаптации в трудовом коллективе;  

- использования приемов эффективного общения в профессиональной 

деятельности и саморегуляции поведения в процессе межличностного общения;  

- общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; публичного выступления 

и речевой аргументации позиции;  

- поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, 

пособий, компенсационных выплат, услуг, льгот и других социальных выплат с 

применением компьютерных технологий;  

- выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите;  

- организации и координирования социальной работы с отдельными лицами, 

семьями и категориями граждан;  

- консультирования граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с применением 

компьютерных и телекоммуникационных технологий;  

- участия в организационно- управленческой работе структурных 

подразделений органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации;  

Уметь:  
- анализировать и применять действующее законодательство в области 

пенсионного обеспечения, назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг 

и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, с использованием 

информационных справочно-правовых систем;  

- принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала 

и других социальных выплат, необходимых для установления пенсий, пособий и 

других социальных выплат;  

- определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, 

пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат;  

- разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их 

предоставления;  

- определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского (семейного) капитала с использованием 

информационных справочно-правовых систем;  

- формировать пенсионные (выплатные) дела; дела получателей пособий, 

ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат;  

- составлять проекты ответов на письменные обращения граждан, используя 

информационные справочно-правовые системы;  

- пользоваться компьютерными программами для назначения и выплаты 

пенсий, пособий и других социальных выплат;  

- консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя информационные 

справочно-правовые системы;  

- запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов 

застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже работы, 

заработной плате и страховых взносах;  

- составлять проекты решений об отказе в установлении пенсий, компенсаций, 

ежемесячной денежной выплаты и других социальных выплат, в предоставлении 

услуг, выдачи сертификата на материнский (семейный) капитал, используя 

информационные справочно-правовые системы;  

- осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с 

учетом специального трудового стажа;  

- использовать периодические и специальные издания, справочную литературу 

в профессиональной деятельности;  

- информировать граждан и должностных лиц об исполнениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения;  

- оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-

социальной экспертизы;  

- объяснять сущность психических процессов и их изменений у инвалидов, и 

лиц пожилого возраста;  

- правильно организовывать психологический контакт с клиентами 

(потребителями услуг);  

- давать психологическую характеристику личности, применять приемы 

делового общения и правила культуры поведения;  

- следовать этическим правилам, нормам и принципам в своей 

профессиональной деятельности;  

- характеризовать различные виды и фирмы девиаций, выделять их социальные 

и социально-психологические причины 
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4.ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Общий объем производственной практики (по профилю специальности) составляет 144 академических часа. Объем практики в форме 

практической подготовки составляет 130 часов. 

Форма промежуточной аттестации обучающихся – дифференцированный зачет. 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды учебной деятельности на практике,  

включая самостоятельную работу и объем (в 

часах) 

Формы текущего контроля 
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1. Подготовительный этап, включающий 

закрепление рабочего места, ознакомление с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка профильной 

организации. Ознакомление со структурой и 

делопроизводством профильной организации, 

обучение работе в канцелярии.  

4 2   Собеседование с 

руководителем практики.  

Задание на практику 

2. Основной (экспериментальный) этап, 

включающий ознакомление с основными 

направлениями работы профильной организации, 

сбор эмпирических данных (в соответствии с 

выданным заданием и темой выпускной 

квалификационной работой) – в форме 
практической подготовки 

  130  Наблюдение (контроль 

выполнения заданий 

руководителем практики от 

организации / Института). 

Контроль со стороны 

руководителя практики от 

профильной организации – 

визирование ежедневных 

записей в дневнике 

практики. 

Письменный отчет по 

практике 

3. Заключительный (результативно-

аналитический) этап: включающий обработку и 

анализ полученной информации, подготовку 

письменного отчета по практике  

   8 Защита отчёта по практике 

 ИТОГО  144 академ. ч. 

Индивидуальные направления работы определяются и конкретизируются студентами совместно с руководителем практики, учитывая тему 

выпускной квалификационной работы. 

Содержание производственной практики (преддипломной) определяется требованиями к умениям и практическому опыту по 

профессиональным модулям ОПОП СПО в соответствии с ФГОС СПО. 

Основной (экспериментальный) этап дифференцируется в зависимости от характера деятельности профильной организации – базы практики. 

Примерные виды работ практики  

Раздел 1. Ознакомление с органами пенсионного фонда, органами социальной защиты населения, занятости населения и работой их 

структурных подразделений  

Краткая история учреждения и его структура.  

Отделы, их назначение и взаимосвязь. Задачи и функции учреждения. 

Режим работы учреждения.  

Правила внутреннего распорядка, техники безопасности и противопожарной защиты в учреждении.  

Ознакомление с работой отделов. Ознакомление с должностной инструкцией юриста.  

Раздел 2. Работа в качестве юриста, сбор и обобщение материала для выпускной квалификационной работы  

Нормативно-правовая документация.  

Осуществление проверки соответствия требований действующего законодательства, проектов положений, инструкций, приказов, договоров. 

Разработка и принятие участия в разработке документов правового характера.  

Оказание правовой помощи структурным подразделениям учреждения. 

Участие в рассмотрении заявлений, обращений, жалоб граждан, подготовка обоснованных ответов на поступающие вопросы.  

Участие в работе по заключению договоров.  

Принятие участия в подготовке запросов по разъяснению действующего законодательства.  

Подготовка отзывов на исковые заявления.  

Подготовка исковых заявлений по вопросам, находящимся в компетенции учреждений.  

Подготовка заключений по правовым вопросам.  

Сбор и обобщение материала для выпускной квалификационной работы (дипломной работы). 

Типовые задания с учетом базы практики (профильной организации) приведены в подразделе 10.2 «Типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе практики». 
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