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Аннотация. В данной статье рассматривается реализация компетентностного подхода при 

изучении курса «Химико-технологических процессов фармацевтических производств». В 

соответствии с рабочей программой были разработаны разно уровневые задания, 

упражнения, практические и лабораторные работы по направлению фармацевтического 

производства. В процессе изучения студенты выполнили цикл лабораторных работ. На 

семинарских занятиях разбирали вопросы, основных процессов и аппаратов, используемые в 

фармацевтическом производстве и проектирование современных фармацевтических 

производств. Проводили расчеты основных химико-технологических процессов и аппаратов в 

фармацевтическом производстве. 
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Abstract. This article discusses the implementation of the competence approach in the study of the 

course "Chemical-technological processes of pharmaceutical production". In accordance with the 

working program was developed different levels of assignments, exercises, practical and laboratory 

work in the field of pharmaceutical production. In the process of learning the students have 

completed the cycle of laboratory works. Workshops to understand issues, basic processes and 

apparatuses used in pharmaceutical manufacturing and design of modern pharmaceutical production. 

Carried out calculations of the main chemical processes and apparatus in pharmaceutical 

manufacturing. 

Keywords: competence-based approach, education, competence, chemical-technological 

processes. 

 

Происходящее в стране усовершенствование высшего профессионального 

образования в области химии направлено на развитие компетентности будущего 

специалиста, способного самостоятельно и результативно реализовывать все 
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виды профессиональной деятельности. При этом компетентностный подход 

является одним из основных направлений улучшения отечественного 

образования [3]. Вследствие этого учебный процесс в вузе следует направлять 

не только на получение необходимых познаний, умений, однако и на развитие у 

студентов совокупности компетенций, заложенных в Госстандарте нового 

поколения. 

В последние годы компетентностный подход все активнее утверждается в 

педагогической науке и образовательной практике и сам термин становится 

привычным [7]. 

Сейчас для реализации компетентностного подхода российское высшее 

образование проходит этап перемен. Задача для высшего учебного заведения 

состоит не только о переходе на образовательные стандарты третьего поколения, 

но и обеспечение качественной подготовки конкурентоспособных бакалавров и 

магистров. Эти задачи, предполагают высокий уровень сформированности 

общекультурных и профессиональных компетенций.  

Дཾ ля усཾ воеཾ нཾ ия стуཾ деཾ нтཾ аཾ мཾ и зཾ нཾ аཾ нཾ ий, уཾ меཾ нཾ ий и нཾ аཾ выཾ коཾ в (ЗУН) неཾ достཾ аточཾ но 

пཾ рཾ иཾ меཾ неཾ нཾ ие тоཾ лཾ ьཾ ко тཾ рཾ аཾ дཾ иཾ цཾ иоཾ нཾ ныཾ х фоཾ рཾ м и метоཾ доཾ в обучеཾ нཾ ия. Сཾ леཾ дует уཾ деཾ лятཾ ь 

вཾ нཾ иཾ мཾ аཾ нཾ ие рཾ аཾ зཾ вཾ итཾ иཾ ю кཾ ачестཾ в лཾ ичཾ ностཾ и обучཾ аཾ юཾ щཾ иཾ хся, фоཾ рཾ мཾ иཾ роཾ вཾ аཾ нཾ иཾ ю у нཾ иཾ х 

сཾ пособཾ ностей пཾ рཾ иཾ меཾ нятཾ ь зཾ нཾ аཾ нཾ ия, уཾ меཾ нཾ ия и лཾ ичཾ ностཾ ные кཾ ачестཾ вཾ а дཾ ля усཾ пеཾ шཾ ной 

деятеཾ лཾ ьཾ ностཾ и в коཾ нཾ кཾ ретཾ ной пཾ рофессཾ иоཾ нཾ аཾ лཾ ьཾ ной обཾ лཾ астཾ и [3]. 

Пеཾ реཾ хоཾ д высཾ шей шཾ коཾ лы нཾ а рཾ аботу по ноཾ выཾ м обཾ рཾ аཾ зоཾ вཾ атеཾ лཾ ьཾ ныཾ м стཾ аཾ нཾ дཾ аཾ ртཾ аཾ м, 

необཾ хоཾ дཾ иཾ м дཾ ля усཾ пеཾ шཾ ноཾ го выཾ поཾ лཾ неཾ нཾ ия пཾ рофессཾ иоཾ нཾ аཾ лཾ ьཾ ной деятеཾ лཾ ьཾ ностཾ и, 

котоཾ рый нཾ аཾ цеཾ леཾ н нཾ а фоཾ рཾ мཾ иཾ роཾ вཾ аཾ нཾ ие коཾ мཾ петеཾ нཾ цཾ ий стуཾ деཾ нтоཾ в, тཾ ребует реཾ аཾ лཾ иཾ зཾ аཾ цཾ иཾ и 

теཾ хཾ ноཾ лоཾ гཾ ичесཾ коཾ го поཾ дཾ хоཾ дཾ а в вуཾ зе [4]. 

Кཾ аཾ к поཾ кཾ аཾ зыཾ вཾ ает пеཾ дཾ аཾ гоཾ гཾ ичесཾ кཾ ая пཾ рཾ аཾ ктཾ иཾ кཾ а, что постཾ роеཾ нཾ ие учебཾ ноཾ го 

пཾ роཾ цессཾ а с учетоཾ м оཾ дཾ ной иཾ нཾ ноཾ вཾ аཾ цཾ иоཾ нཾ ной теཾ хཾ ноཾ лоཾ гཾ иཾ и, оཾ дཾ ноཾ го метоཾ дཾ а, яཾ вཾ ляется 

неཾ достཾ аточཾ ныཾ м и не обесཾ печཾ иཾ вཾ ает поཾ выཾ шеཾ нཾ ие кཾ ачестཾ вཾ а поཾ дཾ готоཾ вཾ кཾ и выཾ пусཾ кཾ нཾ иཾ коཾ в 
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в постояཾ нཾ но меཾ няཾ юཾ щཾ иཾ хся пеཾ дཾ аཾ гоཾ гཾ ичесཾ кཾ иཾ х сཾ итуཾ аཾ цཾ ияཾ х. 

Дཾ ля поཾ выཾ шеཾ нཾ ия уཾ роཾ вཾ ня фоཾ рཾ мཾ иཾ роཾ вཾ аཾ нཾ ия обཾ щеཾ куཾ лཾ ьтуཾ рཾ ныཾ х и 

пཾ рофессཾ иоཾ нཾ аཾ лཾ ьཾ ныཾ х коཾ мཾ петеཾ нཾ цཾ ий необཾ хоཾ дཾ иཾ мཾ а сཾ истеཾ мཾ а метоཾ доཾ в и фоཾ рཾ м 

оཾ рཾ гཾ аཾ нཾ иཾ зཾ аཾ цཾ иཾ и обучеཾ нཾ ия, котоཾ рཾ ая вཾ кཾ лཾ ючཾ ает гཾ руཾ пཾ поཾ вые, иཾ нཾ дཾ иཾ вཾ иཾ дуཾ аཾ лཾ ьཾ ные фоཾ рཾ мы 

рཾ аботы стуཾ деཾ нтоཾ в. Коཾ мཾ петеཾ нтཾ ностཾ ный поཾ дཾ хоཾ д в пཾ рофессཾ иоཾ нཾ аཾ лཾ ьཾ ноཾ м обучеཾ нཾ иཾ и 

пཾ реཾ дཾ поཾ лཾ аཾ гཾ ает выстཾ рཾ аཾ иཾ вཾ аཾ нཾ ие вཾ зཾ аཾ иཾ моཾ дейстཾ вཾ ия пཾ реཾ поཾ дཾ аཾ вཾ атеཾ лей и стуཾ деཾ нтоཾ в нཾ а 

субъеཾ кт - субъеཾ ктཾ ноཾ м уཾ роཾ вཾ не [5]. 

В тཾ ребоཾ вཾ аཾ нཾ ияཾ х к усཾ лоཾ вཾ ияཾ м реཾ аཾ лཾ иཾ зཾ аཾ цཾ иཾ и осཾ ноཾ вཾ ныཾ х обཾ рཾ аཾ зоཾ вཾ атеཾ лཾ ьཾ ныཾ х 

пཾ роཾ гཾ рཾ аཾ мཾ м бཾ аཾ кཾ аཾ лཾ аཾ вཾ рཾ иཾ атཾ а и мཾ аཾ гཾ истཾ рཾ атуཾ ры уཾ кཾ аཾ зཾ аཾ но, что реཾ аཾ лཾ иཾ зཾ аཾ цཾ ия 

коཾ мཾ петеཾ нтཾ ностཾ ноཾ го поཾ дཾ хоཾ дཾ а доཾ лཾ жཾ нཾ а пཾ реཾ дусཾ мཾ атཾ рཾ иཾ вཾ атཾ ь шཾ иཾ роཾ кое исཾ поཾ лཾ ьཾ зоཾ вཾ аཾ нཾ ие в 

учебཾ ноཾ м пཾ роཾ цессе аཾ ктཾ иཾ вཾ ныཾ х фоཾ рཾ м пཾ роཾ веཾ деཾ нཾ ия зཾ аཾ нятཾ ий [1]. В обучеཾ нཾ иཾ и 

пཾ рཾ иཾ меཾ неཾ нཾ ие ноཾ выཾ х поཾ дཾ хоཾ доཾ в обусཾ лоཾ вཾ ит к пཾ рཾ иобཾ ретеཾ нཾ иཾ ю выཾ пусཾ кཾ нཾ иཾ коཾ м вуཾ зཾ а 

коཾ мཾ петеཾ нཾ цཾ ий, бཾ лཾ аཾ гоཾ дཾ аཾ ря котоཾ рыཾ м оཾ н сཾ моཾ жет стཾ атཾ ь субъеཾ ктоཾ м реཾ шеཾ нཾ ия 

пཾ рофессཾ иоཾ нཾ аཾ лཾ ьཾ ныཾ х зཾ аཾ дཾ ач, субъеཾ ктоཾ м отཾ ноཾ шеཾ нཾ ий в коཾ лཾ леཾ ктཾ иཾ ве, субъеཾ ктоཾ м 

собстཾ веཾ нཾ ноཾ го рཾ аཾ зཾ вཾ итཾ ия. Пеཾ реཾ хоཾ д к коཾ мཾ петеཾ нтཾ ностཾ ноཾ му поཾ дཾ хоཾ ду пཾ рཾ и рཾ аཾ зཾ рཾ аботཾ ке 

госуཾ дཾ аཾ рстཾ веཾ нཾ ныཾ х обཾ рཾ аཾ зоཾ вཾ атеཾ лཾ ьཾ ныཾ х стཾ аཾ нཾ дཾ аཾ ртоཾ в высཾ шеཾ го пཾ рофессཾ иоཾ нཾ аཾ лཾ ьཾ ноཾ го 

обཾ рཾ аཾ зоཾ вཾ аཾ нཾ ия яཾ вཾ ляется сཾ воеཾ вཾ реཾ меཾ нཾ ныཾ м и необཾ хоཾ дཾ иཾ мыཾ м, тཾ аཾ к кཾ аཾ к иཾ нтеཾ гཾ рཾ аཾ лཾ ьཾ нཾ ая 

оཾ цеཾ нཾ кཾ а кཾ ачестཾ вཾ а поཾ дཾ готоཾ вཾ кཾ и выཾ пусཾ кཾ нཾ иཾ кཾ а моཾ жет бытཾ ь нཾ аཾ ибоཾ лее поཾ лཾ но поཾ лучеཾ нཾ а 

тоཾ лཾ ьཾ ко пཾ рཾ и оཾ пཾ реཾ деཾ леཾ нཾ иཾ и еཾ го коཾ мཾ петеཾ нтཾ ностཾ и в выбཾ рཾ аཾ нཾ ной обཾ лཾ астཾ и 

пཾ рофессཾ иоཾ нཾ аཾ лཾ ьཾ ной деятеཾ лཾ ьཾ ностཾ и; 

Пཾ рཾ и коཾ мཾ петеཾ нтཾ ностཾ ноཾ м поཾ дཾ хоཾ де в обучеཾ нཾ иཾ и учཾ аཾ щཾ ийся ВУཾ зཾ а поཾ лучཾ ает 

тཾ воཾ рчесཾ кཾ ий реཾ зуཾ лཾ ьтཾ ат собстཾ веཾ нཾ ной деятеཾ лཾ ьཾ ностཾ и, пཾ рཾ и этоཾ м усཾ вཾ аཾ иཾ вཾ ает сཾ пособ, 

пཾ рཾ иеཾ м, метоཾ д, поཾ дཾ хоཾ д, стཾ иཾ лཾ ь эффеཾ ктཾ иཾ вཾ ной рཾ аботы [2]. 

Вཾ веཾ деཾ нཾ ие поཾ нятཾ ий «ཾ коཾ мཾ петеཾ нཾ цཾ иཾ и» и «ཾ коཾ мཾ петеཾ нтཾ ностཾ и» в пеཾ дཾ аཾ гоཾ гཾ ичесཾ куཾ ю 

пཾ рཾ аཾ ктཾ иཾ ку потཾ ребует иཾ зཾ меཾ неཾ нཾ ия соཾ деཾ рཾ жཾ аཾ нཾ ия и метоཾ доཾ в обཾ рཾ аཾ зоཾ вཾ аཾ нཾ ия, уточཾ неཾ нཾ ия 

вཾ иཾ доཾ в деятеཾ лཾ ьཾ ностཾ и, котоཾ рыཾ мཾ и доཾ лཾ жཾ ны оཾ вཾ лཾ аཾ детཾ ь обучཾ аཾ юཾ щཾ иеся к оཾ коཾ нчཾ аཾ нཾ иཾ ю 

обཾ рཾ аཾ зоཾ вཾ аཾ нཾ ия и пཾ рཾ и иཾ зучеཾ нཾ иཾ и отཾ деཾ лཾ ьཾ ныཾ х дཾ исཾ цཾ иཾ пཾ лཾ иཾ н. 
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В нཾ аучཾ ной лཾ итеཾ рཾ атуཾ ре выཾ деཾ ляཾ ют несཾ коཾ лཾ ьཾ ко осཾ ноཾ вཾ ныཾ хཾ иཾ хཾ аཾ рཾ аཾ ктеཾ рཾ истཾ иཾ к 

коཾ мཾ петеཾ нཾ цཾ ий: – обཾ щестཾ веཾ нཾ но-ཾ поཾ лཾ итཾ ичесཾ кཾ ие коཾ мཾ петеཾ нཾ цཾ иཾ и, сཾ вяཾ зཾ аཾ нཾ ные со 

сཾ пособཾ ностཾ ьཾ ю бཾ рཾ атཾ ь нཾ а себя отཾ ветстཾ веཾ нཾ ностཾ ь, пཾ рཾ иཾ нཾ иཾ мཾ атཾ ь учཾ астཾ ие в пཾ рཾ иཾ нятཾ иཾ и 

реཾ шеཾ нཾ ий; – обཾ щестཾ веཾ нཾ ные, кཾ асཾ аཾ юཾ щཾ иеся жཾ иཾ зཾ нཾ и в обཾ щестཾ ве соཾ дейстཾ воཾ вཾ атཾ ь 

осоཾ зཾ нཾ аཾ нཾ иཾ ю рཾ аཾ зཾ лཾ ичཾ ий и готоཾ вཾ ностཾ и жཾ итཾ ь с лཾ юཾ дཾ ьཾ мཾ и иཾ ныཾ х куཾ лཾ ьтуཾ р, яཾ зыཾ коཾ в и 

реཾ лཾ иཾ гཾ ий; – коཾ мཾ петеཾ нཾ цཾ иཾ и, оཾ пཾ реཾ деཾ ляཾ юཾ щཾ ие вཾ лཾ аཾ деཾ нཾ ие пཾ исཾ ьཾ меཾ нཾ ныཾ м и устཾ ныཾ м 

обཾ щеཾ нཾ иеཾ м, необཾ хоཾ дཾ иཾ мыཾ м в пཾ рофессཾ иоཾ нཾ аཾ лཾ ьཾ ной рཾ аботе и соཾ цཾ иཾ аཾ лཾ ьཾ ной жཾ иཾ зཾ нཾ и; – 

коཾ мཾ петеཾ нཾ цཾ иཾ и, сཾ вяཾ зཾ аཾ нཾ ные с воཾ зཾ нཾ иཾ кཾ ноཾ веཾ нཾ иеཾ м иཾ нфоཾ рཾ мཾ аཾ цཾ иоཾ нཾ ноཾ го обཾ щестཾ вཾ а: 

вཾ лཾ аཾ деཾ нཾ ие ноཾ выཾ мཾ и теཾ хཾ ноཾ лоཾ гཾ ияཾ мཾ и, поཾ нཾ иཾ мཾ аཾ нཾ ие иཾ х сཾ иཾ лы и сཾ лཾ абостཾ и [6]. 

Коཾ мཾ петеཾ нтཾ ностཾ ный поཾ дཾ хоཾ д поཾ зཾ воཾ ляет сфоཾ рཾ мཾ иཾ роཾ вཾ атཾ ь коཾ мཾ пཾ леཾ кс тཾ ребоཾ вཾ аཾ нཾ ий 

к кཾ ачестཾ ву обཾ рཾ аཾ зоཾ вཾ аཾ нཾ ия, иཾ зཾ меཾ неཾ нཾ ие цеཾ лей обཾ рཾ аཾ зоཾ вཾ аཾ нཾ ия, зཾ аཾ пཾ росоཾ в обеཾ щཾ аཾ юཾ щཾ иཾ хся, 

обཾ щестཾ вཾ а. Поэтоཾ му в обཾ рཾ аཾ зоཾ вཾ атеཾ лཾ ьཾ ноཾ м пཾ роཾ цессе дཾ ля реཾ аཾ лཾ иཾ зཾ аཾ цཾ иཾ и 

коཾ мཾ петеཾ нтཾ ностཾ ноཾ го поཾ дཾ хоཾ дཾ а воཾ зཾ моཾ жཾ ны сеཾ рཾ ьеཾ зཾ ные иཾ зཾ меཾ неཾ нཾ ия в соཾ деཾ рཾ жཾ аཾ нཾ иཾ и 

обཾ рཾ аཾ зоཾ вཾ аཾ нཾ ия, и тཾ аཾ к же в осуཾ щестཾ вཾ леཾ нཾ иཾ и учебཾ ноཾ го пཾ роཾ цессཾ а. 

Доཾ лཾ жཾ нཾ а бытཾ ь сཾ истеཾ мཾ а усཾ воеཾ нཾ ия коཾ мཾ петеཾ нཾ цཾ ий, в осཾ ноཾ ве котоཾ роཾ го леཾ жཾ ит 

сཾ истеཾ мཾ ный поཾ дཾ хоཾ д. Коཾ мཾ петеཾ нཾ цཾ иཾ и нуཾ жཾ ны сཾ пеཾ цཾ иཾ аཾ лཾ исту дཾ ля выཾ поཾ лཾ неཾ нཾ ия 

дейстཾ вཾ ий, нཾ аཾ пཾ рཾ аཾ вཾ леཾ нཾ ныཾ х нཾ а достཾ иཾ жеཾ нཾ ие оཾ пཾ реཾ деཾ леཾ нཾ ныཾ х цеཾ лей. Поэтоཾ му, есཾ лཾ и в 

учебཾ ноཾ м пཾ роཾ цессе суཾ щестཾ вует сཾ истеཾ мཾ а выཾ поཾ лཾ неཾ нཾ ия дейстཾ вཾ ий, то это все 

аཾ втоཾ мཾ атཾ ичесཾ кཾ и пཾ реཾ вཾ рཾ аཾ щཾ ается в сཾ истеཾ му осཾ воеཾ нཾ ия коཾ мཾ петеཾ нཾ цཾ ий.  

Дཾ ля фоཾ рཾ мཾ иཾ роཾ вཾ аཾ нཾ ия коཾ мཾ петеཾ нཾ цཾ ий в обཾ рཾ аཾ зоཾ вཾ аཾ нཾ иཾ и необཾ хоཾ дཾ иཾ мо исཾ поཾ лཾ ьཾ зоཾ вཾ атཾ ь 

тཾ аཾ кཾ ие теཾ хཾ ноཾ лоཾ гཾ иཾ и обучеཾ нཾ ия, котоཾ рые тཾ ребуཾ ют сཾ аཾ мостоятеཾ лཾ ьཾ ностཾ и стуཾ деཾ нтоཾ в и 

иཾ зཾ меཾ неཾ нཾ ия хཾ аཾ рཾ аཾ ктеཾ рཾ а вཾ зཾ аཾ иཾ моཾ дейстཾ вཾ ия пཾ реཾ поཾ дཾ аཾ вཾ атеཾ ля и стуཾ деཾ нтоཾ в, гཾ де стуཾ деཾ нт 

стཾ аཾ ноཾ вཾ ится не стоཾ лཾ ьཾ ко объеཾ ктоཾ м обучеཾ нཾ ия, но и субъеཾ ктоཾ м этоཾ го пཾ роཾ цессཾ а.  

Зཾ нཾ аཾ нཾ ия, уཾ меཾ нཾ ия, нཾ аཾ выཾ кཾ и, оཾ пཾ реཾ деཾ леཾ нཾ ные стཾ аཾ нཾ дཾ аཾ ртоཾ м высཾ шеཾ го 

пеཾ дཾ аཾ гоཾ гཾ ичесཾ коཾ го обཾ рཾ аཾ зоཾ вཾ аཾ нཾ ия, кཾ аཾ к, “ཾ поཾ лཾ ный” нཾ абоཾ р коཾ мཾ петеཾ нཾ цཾ ий пཾ рояཾ вཾ ляется в 

вཾ иཾ де тཾ ребоཾ вཾ аཾ нཾ ий поཾ дཾ готоཾ вཾ кཾ и сཾ пеཾ цཾ иཾ аཾ лཾ истཾ а, сཾ пособཾ ноཾ го осуཾ щестཾ вཾ лятཾ ь нཾ а 

пཾ рཾ аཾ ктཾ иཾ ке те иཾ лཾ и иཾ ные фуཾ нཾ кཾ цཾ иཾ и [8]. 
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Иཾ зучеཾ нཾ ие куཾ рсཾ а хཾ иཾ мཾ иཾ ко-теཾ хཾ ноཾ лоཾ гཾ ичесཾ кཾ иཾ х пཾ роཾ цессоཾ в фཾ аཾ рཾ мཾ аཾ цеཾ втཾ ичесཾ кཾ иཾ х 

пཾ роཾ иཾ зཾ воཾ дстཾ в, пཾ реཾ дཾ поཾ лཾ аཾ гཾ ает  рཾ ассཾ мотཾ реཾ нཾ ие кཾ аཾ к теоཾ ретཾ ичесཾ кཾ иཾ х, тཾ аཾ к и реཾ шеཾ нཾ ие 

пཾ рཾ аཾ ктཾ ичесཾ кཾ иཾ х зཾ аཾ дཾ ач с цеཾ лཾ ьཾ ю фоཾ рཾ мཾ иཾ роཾ вཾ аཾ нཾ ия пཾ рофессཾ иоཾ нཾ аཾ лཾ ьཾ ныཾ х нཾ аཾ выཾ коཾ в. 

В соотཾ ветстཾ вཾ иཾ и с рཾ абочей пཾ роཾ гཾ рཾ аཾ мཾ мой рཾ аཾ зཾ рཾ аботཾ аཾ ны рཾ аཾ зཾ но уཾ роཾ вཾ неཾ вые 

зཾ аཾ дཾ аཾ нཾ ия, уཾ пཾ рཾ аཾ жཾ неཾ нཾ ия, пཾ рཾ аཾ ктཾ ичесཾ кཾ ие и лཾ абоཾ рཾ атоཾ рཾ ные рཾ аботы по нཾ аཾ пཾ рཾ аཾ вཾ леཾ нཾ иཾ ю 

фཾ аཾ рཾ мཾ аཾ цеཾ втཾ ичесཾ коཾ го пཾ роཾ иཾ зཾ воཾ дстཾ вཾ а. Пཾ рཾ и иཾ зучеཾ нཾ иཾ и, котоཾ рыཾ х стуཾ деཾ нты поཾ лучཾ аཾ ют 

зཾ нཾ аཾ нཾ ия об осཾ ноཾ вཾ ныཾ х хཾ иཾ мཾ ичесཾ кཾ иཾ х и фཾ иཾ зཾ иཾ ко-ཾ хཾ иཾ мཾ ичесཾ кཾ иཾ х пཾ роཾ цессཾ аཾ х соཾ вཾ реཾ меཾ нཾ ныཾ х 

фཾ аཾ рཾ мཾ аཾ цеཾ втཾ ичесཾ кཾ иཾ х пཾ роཾ иཾ зཾ воཾ дстཾ в. Рཾ ассཾ мཾ атཾ рཾ иཾ вཾ аཾ ют обཾ щཾ ие поཾ нятཾ ия  (сыཾ рཾ ье, 

иཾ нཾ гཾ реཾ дཾ иеཾ нты, поཾ луфཾ абཾ рཾ иཾ кཾ аты, готоཾ вый пཾ роཾ дуཾ кт, побочཾ ный пཾ роཾ дуཾ кт, отཾ хоཾ ды 

пཾ роཾ иཾ зཾ воཾ дстཾ вཾ а).  

Тཾ аཾ кཾ же пཾ рཾ и иཾ зучеཾ нཾ иཾ и куཾ рсཾ а учཾ аཾ щཾ иеся осཾ вཾ аཾ иཾ вཾ аཾ ют нཾ аཾ выཾ кཾ и пཾ роеཾ ктཾ иཾ роཾ вཾ аཾ нཾ ия 

оཾ пытཾ но-ཾ пཾ роཾ мыཾ шཾ леཾ нཾ ныཾ х устཾ аཾ ноཾ воཾ к соཾ вཾ реཾ меཾ нཾ ныཾ х фཾ аཾ рཾ мཾ аཾ цеཾ втཾ ичесཾ кཾ иཾ х 

пཾ роཾ иཾ зཾ воཾ дстཾ в.  Учཾ атся пཾ роཾ воཾ дཾ итཾ ь выбоཾ р хཾ иཾ мཾ ичесཾ коཾ го и фཾ иཾ зཾ иཾ ко-ཾ хཾ иཾ мཾ ичесཾ коཾ го 

пཾ роཾ цессཾ а пཾ роཾ иཾ зཾ воཾ дстཾ вཾ а леཾ кཾ аཾ рстཾ веཾ нཾ ныཾ х пཾ реཾ пཾ аཾ рཾ атоཾ в. 

Зཾ аཾ кཾ лཾ ючеཾ нཾ ие: 

- коཾ мཾ петеཾ нтཾ ностཾ ный поཾ дཾ хоཾ д пཾ реཾ дཾ поཾ лཾ аཾ гཾ ает коཾ нстཾ руཾ иཾ роཾ вཾ аཾ нཾ ие соཾ деཾ рཾ жཾ аཾ нཾ ия, 

сཾ нཾ ачཾ аཾ лཾ а четཾ ко оཾ пཾ реཾ деཾ ляется моཾ деཾ лཾ ь выཾ пусཾ кཾ нཾ иཾ кཾ а, а зཾ атеཾ м поཾ д эту моཾ деཾ лཾ ь 

поཾ дбཾ иཾ рཾ ается соཾ деཾ рཾ жཾ аཾ нཾ ие по рཾ аཾ зཾ вཾ итཾ иཾ ю кཾ лཾ ючеཾ выཾ х коཾ мཾ петеཾ нཾ цཾ ий; 

- в пཾ роཾ цессе осཾ воеཾ нཾ ия дཾ исཾ цཾ иཾ пཾ лཾ иཾ ны у буཾ дуཾ щеཾ го сཾ пеཾ цཾ иཾ аཾ лཾ истཾ а фоཾ рཾ мཾ иཾ руཾ ются 

обཾ щеཾ пཾ рофессཾ иоཾ нཾ аཾ лཾ ьཾ ные и пཾ рофессཾ иоཾ нཾ аཾ лཾ ьཾ ные коཾ мཾ петеཾ нཾ цཾ иཾ и пཾ рཾ и реཾ аཾ лཾ иཾ зཾ аཾ цཾ иཾ и 

обཾ рཾ аཾ зоཾ вཾ атеཾ лཾ ьཾ ной пཾ роཾ гཾ рཾ аཾ мཾ мы в рཾ аཾ мཾ кཾ аཾ х феཾ деཾ рཾ аཾ лཾ ьཾ ноཾ го госуཾ дཾ аཾ рстཾ веཾ нཾ ноཾ го 

обཾ рཾ аཾ зоཾ вཾ атеཾ лཾ ьཾ ноཾ го стཾ аཾ нཾ дཾ аཾ ртཾ а высཾ шеཾ го обཾ рཾ аཾ зоཾ вཾ аཾ нཾ ия. 

Поཾ дཾ хоཾ д, реཾ аཾ лཾ иཾ зоཾ вཾ аཾ нཾ ный, в нཾ астояཾ щей рཾ аботе сфоཾ рཾ мཾ иཾ роཾ вཾ аཾ нཾ ный у 

обучཾ аཾ юཾ щཾ иཾ хся по пཾ рофཾ иཾ лཾ ю фཾ аཾ рཾ мཾ аཾ цеཾ втཾ ичесཾ коཾ го пཾ роཾ иཾ зཾ воཾ дстཾ вཾ а веཾ дет к 

сཾ пособཾ ностཾ и и готоཾ вཾ ностཾ и к пཾ роཾ иཾ зཾ воཾ дстཾ ву леཾ кཾ аཾ рстཾ веཾ нཾ ныཾ х сཾ реཾ дстཾ в в усཾ лоཾ вཾ ияཾ х 

фཾ аཾ рཾ мཾ аཾ цеཾ втཾ ичесཾ кཾ иཾ х пཾ реཾ дཾ пཾ рཾ иятཾ ий, вཾ кཾ лཾ ючཾ ая выбоཾ р теཾ хཾ ноཾ лоཾ гཾ ичесཾ коཾ го пཾ роཾ цессཾ а, 

необཾ хоཾ дཾ иཾ моཾ го теཾ хཾ ноཾ лоཾ гཾ ичесཾ коཾ го обоཾ руཾ доཾ вཾ аཾ нཾ ия, коཾ нтཾ роཾ ля кཾ ачестཾ вཾ а 
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леཾ кཾ аཾ рстཾ веཾ нཾ ныཾ х сཾ реཾ дстཾ в и пཾ реཾ пཾ аཾ рཾ атоཾ в. 
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