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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Нормативные основы разработки ОПОП 

ОПОП СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) предназначена для обучения студентов по ППССЗ в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

ОПОП разработана в соответствии с требованиями: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 

457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

3. Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

4. Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и 

Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 г. № 885/390 «О 

практической подготовке обучающихся»; 

5. Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

6. Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 № 1186 «Об 

утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов»; 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 февраля 

2018 г. №69 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

(Зарегистрирован в Минюсте России 26.02.2018 № 50137); 
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8. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования»; 

9. Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

10.  письма Министерства просвещения РФ от 20.09.2022 г. № 05-

1649 «О проведении курса «Россия – моя история»; 

11.  Концепции преподавания общеобразовательных дисциплин с 

учетом профессиональной направленности программ среднего 

профессионального образования, реализуемых на базе основного 

общего образования, утверждённой распоряжением Министерства 

просвещения РФ от 30 апреля 2021 г. № Р-98; 

12. Локальных актов ГБПОУ «Аргунский государственный 

техникум»: 

- Положение о порядке формирования основной 

профессиональной образовательной программы по специальности;  

- Положение о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов;  

- Положение о реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий;  

- Положение об организационно-методическом сопровождении 

выполнения и защиты студентами техникума выпускной квалификационной 

работы;  

- Положение об организации практического обучения; 

- Положение о курсовом проектировании;  

- Положение о порядке выполнения индивидуального проекта. 

ОПОП разработана с учетом следующих документов: 

1. Примерная основная образовательная программа среднего 

общего образования Одобрена решением от 12 мая 2016 года. Протокол 

№2/16. 

2. Рекомендации по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований Федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
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профессионального образования (ФГАУ «ФИРО», 17 марта 2015 г.) с 

Уточнениями, одобренными Научно-методическим советом Центра 

профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» 

Протокол № 3 от 25 мая 2017 г. 

 

 

 

1.1.2. Цели и задачи ОПОП 

Основная цель ОПОП - получение квалификации бухгалтер. 

Дополнительно в ходе освоения ОПОП студенты осваивают программу 

среднего общего образования. 

Целями реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования в рамках общеобразовательного цикла являются: 

- становление и развитие личности обучающегося в ее 

самобытности и уникальности, осознание собственной индивидуальности, 

появление жизненных планов, готовность к самоопределению; 

- достижение выпускниками планируемых результатов: 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной 

образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы 

среднего общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 

- формирование российской гражданской идентичности 

обучающихся;  

- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового 

наследия многонационального народа Российской Федерации, реализация 

права на изучение родного языка, овладение духовными ценностями и 

культурой многонационального народа России; 

- обеспечение равных возможностей получения качественного 

среднего общего образования; 

- обеспечение достижения обучающимися образовательных 

результатов в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования 

(далее – ФГОС СОО); 

- обеспечение реализации бесплатного образования на уровне 

среднего общего образования в объеме основной образовательной 

программы, предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, 

входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных 

предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по 



8 

 

выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в 

том числе на углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

- установление требований к воспитанию и социализации 

обучающихся, их самоидентификации посредством личностно и 

общественно значимой деятельности, социального и гражданского 

становления, осознанного выбора профессии, понимание значения 

профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через 

реализацию образовательных программ, входящих в основную 

образовательную программу; 

- обеспечение преемственности основных образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего, 

профессионального образования;  

- развитие государственно-общественного управления в 

образовании; 

- формирование основ оценки результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы, деятельности 

педагогических работников, организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность;  

- создание условий для развития и самореализации обучающихся, 

для формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного 

образа жизни обучающихся. 

Для получения квалификации студент должен освоить виды 

деятельности: 

- документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов организации; 

- ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации; 

- проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

- составление и использование бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

- освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей 

служащих (23369 Кассир). 

Для получения среднего общего образования студент должен освоить 

личностные, предметные и метапредметные результаты в соответствии с 

требованиями раздела «Планируемые результаты». 
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1.1.3. Принципы и походы к формированию образовательной 

программы 

ОПОП по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) сформирована для очной формы обучения на базе основного 

общего образования. 

Получение среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования осуществляется с одновременным получением среднего 

общего образования в пределах образовательной программы среднего 

профессионального образования 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). Образовательная программа среднего профессионального 

образования разрабатывается на основе требований федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего общего и среднего 

профессионального образования с учетом получаемой специальности 

среднего профессионального образования 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям).  

Основная образовательная программа сформирована на основе 

системно-деятельностного подхода. В связи с этим личностное, социальное, 

познавательное развитие обучающихся определяется характером 

организации их деятельности, в первую очередь учебной, а процесс 

функционирования образовательной организации, отраженный в основной 

образовательной программе (ООП), рассматривается как совокупность 

следующих взаимосвязанных компонентов:  

- цели образования;  

- содержания образования на уровне среднего общего образования;  

- форм, методов, средств реализации этого содержания 

(технологии преподавания, освоения, обучения);  

- субъектов системы образования (педагогов, обучающихся, их 

родителей (законных представителей));  

- материальной базы как средства системы образования. 

Основная образовательная программа при конструировании и 

осуществлении образовательной деятельности ориентируется на личность 

как цель, субъект, результат и главный критерий эффективности, на создание 

соответствующих условий для саморазвития творческого потенциала 

личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного 

подхода позволяет создать оптимальные условия для реализации 

потенциальных возможностей каждого обучающегося.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221120/#dst4
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Основная образовательная программа формируется с учетом принципа 

демократизации, который обеспечивает формирование и развитие 

демократической культуры всех участников образовательных отношений на 

основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности в том числе 

через развитие органов государственно-общественного управления 

образовательной организацией. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, 

потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) при получении среднего общего образования, включая 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня 

общего образования для продолжения обучения в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего 

образования, профессиональной деятельности и успешной социализации. 

Образовательная деятельность при освоении ОПОП организуется в 

форме практической подготовки. Практическая подготовка реализована как 

комплекс учебной и производственной практик и представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью.  

При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: 

учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 

профилю специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся образовательной организацией при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько 

периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в 

рамках профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются в 

программах практик по каждому виду практики. 

Учебная и производственная практика могут проводиться как в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся, так и в образовательной организации. 
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Аттестация по итогам производственной практики проводится на 

основании результатов, подтверждённых соответствующими документами 

(рабочий график (план) практики, дневник практики, индивидуальное 

задание, отчет (для производственной практики)). 

Для студентов, заключивших договор о целевом обучении, 

образовательная организация учитывает предложения заказчика целевого 

обучения при организации прохождения практики, а также по запросу 

заказчика целевого обучения предоставляет ему сведения о результатах 

освоения студентом образовательной программы. 

 

1.1.4. Общая характеристика образовательной программы  

Основная образовательная программа среднего профессионального 

образования разработана на основе ФГОС СОО, ФГОС СПО, Конституции 

Российской Федерации, Конвенции ООН о правах ребенка, учитывает 

региональные, национальные и этнокультурные потребности народов 

Российской Федерации, обеспечивает достижение обучающимися 

образовательных результатов в соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС СОО и ФГОС СПО, определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне среднего общего образования и реализуется 

образовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность с 

соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. 

Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам 

освоения образовательной программы среднего профессионального 

образования определены соответствующими федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

Программа содержит три раздела: целевой, организационный, 

содержательный и организационно-педагогические условия. 

Учебный год в образовательных организациях начинается 1 сентября и 

заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей 

образовательной программы.  

Объем образовательной программы среднего профессионального 

образования включает все виды учебной деятельности и составляет 4428 

часов. 

Срок получения образования по образовательной программе - 2 года 10 

месяцев. 

Структура и объем образовательной программы: 
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Индекс 
Структура образовательной 

программы 

Объём образовательной программы (ак.ч.) 

Обязательная 

часть 

Вариативная 

часть 
Всего 

В том числе: 

Объём работы 

обучающихся во 

взаимодействии 

с 

преподавателем 

Практики 

Самостоятельн

ая работа 

обучающихся 

Промежуточна

я аттестация 

1 2 3 4  5 6 7 8 

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл 
524 438 - 86 - 324 200 

ЕН.00 
Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
123 102 - 21 - 108 15 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 760 618 - 124 18 468 292 

П.00 Профессиональный цикл 1329 657 504 132 36 1008 321 

Всего ак.ч.  

(ОГСЭ.00, ЕН.00, ОП.00, П.00) 
2736 

 

1815 

 

504 363 54 
1908 

(69,7%) 

828 

(30,3%) 

ОУП.00 Общеобразовательный цикл 1476 1404  54 18   

Всего ак.ч.  4212 3219 504 417 72   
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(ОД.00, ОГСЭ.00, ЕН.00, ОП.00, П.00) 

ГИА.00 
Государственная итоговая 

аттестация 
216    

 
  

ИТОГО: 
4428 
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Структура образовательной программы ППССЗ предусматривает 

изучение следующих учебных циклов: 

- общеобразовательного; 

- общего гуманитарного и социально-экономического; 

- математического и общего естественнонаучного; 

- общепрофессионального; 

- профессионального; 

и государственную итоговую аттестацию, которая завершается 

присвоением квалификации специалиста среднего звена.  

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть среднего общего образования в полном объеме 

выполняет требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, – 40 % от общего объема 

образовательной программы среднего общего образования. 

Обязательная часть среднего профессионального образования в полном 

объеме выполняет требования ФГОС СОО и ФГОС СПО и составляет 69,7 

%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, – 30,3 % 

от общего объема образовательной программы среднего общего образования. 

Вариативная часть профессиональной составляющей ОПОП (30,3 %) 

использована для расширения и углубления подготовки, определяемой 

содержанием обязательной части, получения дополнительных умений и 

знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 

продолжения образования. Дисциплины и междисциплинарные курсы 

вариативной части определены в учебном плане. 

В общем гуманитарном и социально-экономическом, математическом и 

общем естественнонаучном, общепрофессиональном и профессиональном 

циклах (далее - учебные циклы) образовательной программы выделяется 

объем:  

- работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем по 

видам учебных занятий (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, 

консультация, лекция, семинар),  

- практики (в профессиональном цикле) и  

- самостоятельной работы обучающихся. 

На проведение учебных занятий и практик при освоении учебных 

циклов образовательной программы выделено 90,1 % от объема учебных 

циклов образовательной программы. 
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В учебные циклы включается промежуточная аттестация 

обучающихся, которая осуществляется в рамках освоения указанных циклов 

в соответствии с разработанными образовательной организацией фондами 

оценочных средств, позволяющими оценить достижения запланированных 

по отдельным дисциплинам (модулям) и практикам результатов обучения. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-

экономического цикла образовательной программы предусматривает 

изучение следующих дисциплин: «Основы философии», «История», 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности», «Физическая 

культура», «Психология общения»,. 

Общий объем дисциплины «Физическая культура» составляет 160 

академических часов. Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья образовательная организация устанавливает особый 

порядок освоения дисциплины «Физическая культура» с учетом состояния их 

здоровья. 

При формировании образовательной программы предусмотрено 

включение адаптационных дисциплин «Коммуникативный практикум», 

«Адаптивные информационные технологии в профессиональной 

деятельности», обеспечивающих коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Освоение общепрофессионального цикла образовательной программы 

предусматривает изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в 

объеме 68 академических часов, из них на освоение основ военной службы 

(для юношей) - 70 процентов от общего объема времени, отведенного на 

указанную дисциплину. 

Образовательной программой для подгрупп девушек предусмотрено 

использование 70 процентов от общего объема времени дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности», предусмотренного на изучение основ 

военной службы, на освоение основ медицинских знаний. 

В профессиональный цикл образовательной программы входят 

следующие виды практик: учебная практика и производственная практика. 

Учебная и производственная практики проводятся при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и реализовываются как в несколько периодов, так и рассредоточено, 

чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 
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Часть профессионального цикла образовательной программы, 

выделяемого на проведение практик, определена в объеме 37,9% от 

профессионального цикла образовательной программы. 

Профессиональный цикл образовательной программы включает 

профессиональные модули, которые формируются в соответствии с 

основными видами деятельности, предусмотренными ФГОС специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся в 

основной образовательной программе, предусматриваются учебные 

предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные; внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным 

образовательным программам среднего общего образования основана на 

дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов всех 

предметных областей основной образовательной программы среднего 

общего образования на базовом или углубленном уровнях (профильное 

обучение). 

Общая продолжительность каникул в учебном году составляет: 

на 1 курсе – 11 нед., на 2 курсе – 11 нед., на 3 курсе – 2 нед. За весь 

период обучения предусматривается 24 нед. каникул. В том числе не менее 

двух недель в зимний период. 

Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид 

учебной деятельности по общепрофессиональной дисциплине ОП.01 

«Экономика организации» и междисциплинарному курсу МДК.04.02 

«Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности» и реализуется в 

пределах времени, отведенного на их изучение. 

Условия реализации описаны в разделе «Организационно-

педагогические условия. Система условий реализации основной 

образовательной программы». 

Результаты освоения программы указаны в пункте «Планируемые 

результаты». 

При реализации образовательной программы среднего 

профессионального образования используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение в порядке, установленном приказом Минобрнауки 

России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
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электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» и локальными актами техникума. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

выдается диплом о среднем профессиональном образовании.  

 

1.1.5. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь 

студенческих сообществ (в том числе групп, разновозрастных объединений 

по интересам, клубов; юношеских общественных объединений и 

организаций); курсы внеурочной деятельности («Индивидуальный проект»); 

организационное обеспечение учебной деятельности; обеспечение 

благополучия обучающихся в пространстве техникума; систему 

воспитательных мероприятий. 

В рамках реализации внеурочной деятельности студенты 

самостоятельно выполняют индивидуальный проект. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму 

организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный 

проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно 

под руководством преподавателя по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной 

области деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

- сформированность навыков коммуникативной, учебно-

исследовательской деятельности, критического мышления; 

- способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

- сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий 

при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей; 

- способность постановки цели и формулирования гипотезы 

исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой 

информации, структурирования аргументации результатов исследования на 

основе собранных данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 

года в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и 
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должен быть представлен в виде завершенного разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ: 

СПО - среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 

ФГОС СОО – федеральный государственный стандарт среднего общего 

образования; 

ОПОП СПО - основная профессиональная образовательная программа 

среднего профессионального образования; 

ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена; 

ОК - общая компетенция; 

ПК - профессиональная компетенция; 

ПМ - профессиональный модуль; 

МДК - междисциплинарный курс. 

 

1.2. Планируемые результаты 

Освоение образовательной программы обеспечивает получение 

квалификации и получение среднего общего образования. 

1.2.1. Общеобразовательный цикл программы  

Общеобразовательный цикл программы направлен на формирование 

метапредметных, предметных и личностных результатов. 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 
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культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 



20 

 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к себе, к 

своему здоровью, к познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, 

реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким 

достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим 

событиям прошлого и настоящего на основе осознания, и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью;  

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к 

России как к Родине (Отечеству):  

- российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите;  

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным символам 

(герб, флаг, гимн); 
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- формирование уважения к русскому языку как государственному 

языку Российской Федерации, являющемуся основой российской 

идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к 

закону, государству и к гражданскому обществу:  

- гражданственность, гражданская позиция активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

- признание не отчуждаемости основных прав и свобод человека, 

которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 

собственных прав и свобод без нарушения прав, и свобод других лиц, 

готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и 

политическая грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;  

- интериоризация ценностей демократии и социальной 

солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в 

группе или социальной организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 

формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности;  

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям.  
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Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся с 

окружающими людьми:  

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное 

и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в 

том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного 

сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и 

нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к 

окружающему миру, живой природе, художественной культуре:  

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 
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разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому 

обустройству собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к семье 

и родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни;  

- положительный образ семьи, родительства (отцовства и 

материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения, обучающихся к труду, 

в сфере социально-экономических отношений: 

- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите 

своей собственности,  

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ 

реализации собственных жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной 

деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, 

трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое 

отношение к разным видам трудовой деятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и 

выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, 

социального и академического благополучия обучающихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное 

благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, 

ощущение обучающимися безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы: 

1) 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; 



24 

 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) 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; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены тремя группами универсальных учебных 

действий (УУД): 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, 

по которым можно определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной 

цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 
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- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

1.2.2. Изучение дополнительных предметов по выбору обучающихся и 

Элективного курса по выбору 

Изучение элективного курса ЭК.01. Россия – моя история обеспечивает: 

- удовлетворение индивидуальных запросов, обучающихся; 

- общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении 

среднего общего образования; 

- развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

- развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

- углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности; 

- совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения 

обучающихся. 

Результаты изучения элективного курса ЭК.01. Россия – моя история: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

учебного курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, 

ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и 

коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию 

и профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта 

осуществления целесообразной и результативной деятельности; 
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3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: 

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и 

сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, 

осознанному использованию информационных и коммуникационных 

технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности 

поддерживать избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

Содержание элективного курса ЭК.01. Россия – моя история направлено на 

подготовку к формированию компетенций: 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том 

числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и 

со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, 

так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

1.2.2. Профессиональная часть программы 

Образовательная программа разработана в соответствии с выбранной 

квалификацией специалиста среднего звена: бухгалтер. 

При разработке образовательной программы образовательной 

организацией, требования к результатам ее освоения в части 

профессиональных компетенций сформированы на основе 

профессиональных стандартов 08.002 «Бухгалтер», 08.006 «Специалист по 

внутреннему контролю (внутренний контролёр)», 08.023 «Аудитор». 

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, 

освоившие образовательную программу, могут осуществлять 

профессиональную деятельность: 08 Финансы и экономика. 

В результате освоения образовательной программы у выпускника 

должны быть сформированы общие и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 
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ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (далее - ПК), 

соответствующими основным видам деятельности: 

Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов организации: 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации; 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы; 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации: 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

активов организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации активов в местах их хранения; 
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ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета; 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание 

недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации; 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых 

обязательств организации; 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта 

внутреннего контроля по выполнению требований правовой и нормативной 

базы и внутренних регламентов; 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, 

готовить и оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего 

контроля. 

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами: 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней; 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые 

органы; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

Составление и использование бухгалтерской (финансовой) 

отчетности: 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и 

сборам в бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), 

отчеты по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, а 

также формы статистической отчетности в установленные 

законодательством сроки; 
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ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности; 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, 

осуществлять анализ информации, полученной в ходе проведения 

контрольных процедур, выявление и оценку рисков; 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков. 

Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей 

служащих (23369 Кассир). 

1.3. Системы оценки результатов 

1.3.1. Формы аттестации 

Освоение образовательной программы среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

обучающихся. 

Изучение программы завершается государственной итоговой 

аттестацией, по результатам которой выпускникам присваивается 

квалификация – бухгалтер. 

 

1.3.2. Организация и формы представления и учета результатов 

текущего контроля 

Для проведения текущего контроля используются следующие формы: 

– опрос (групповой, фронтальный, индивидуальный, письменный и 

др.); 

– тестирование; 

– оценка выполнения задания практического занятия; 

– оценка работы на семинаре; 

– оценка контрольной работы; 

– оценка самостоятельной работы в различных формах; 

– аудирование, чтение и письмо на иностранном языке; 

– семинары; 

– другие формы текущей аттестации в соответствии с УМК 

предмета, дисциплины, МДК. 

Текущий контроль практики проводится в форме экспертной оценки 

выполнения работ на практике руководителем практики. 
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Периодичность текущего контроля не реже 1 раза за 10 часов учебных 

занятий. 

1.3.3. Организация и формы представления и учета результатов 

промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в формах: 

– Зачет; 

– Дифференцированный зачет; 

– Комплексный дифференцированный зачет; 

– Экзамен; 

– Экзамен по модулю; 

– Защита индивидуального проекта; 

– Курсовое проектирование. 

Конкретные формы промежуточной аттестации и ее периодичность 

определяются учебным планом. 

Организация и порядок проведения промежуточной аттестации 

определяется фондами оценочных средств. 

 

1.3.4. Организация, критерии оценки и формы представления и учета 

результатов оценки учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность студентов в 

рамках ОПОП представлена в виде выполнения индивидуального проекта в 

рамках курса внеурочной деятельности и выполнения курсового 

проектирования при освоении профессионального цикла. 

Организация проектной деятельности в составе предметов проводится 

в соответствии с разработанной рабочей программой предмета и УМК, а 

также оценочными материалами текущей аттестации. 

Оценка индивидуального проекта одновременно является оценкой 

проектной деятельности обучающихся и оценкой внеурочной работы 

студентов. 

Индивидуальный проект выполняется студентами в течение первого 

курса самостоятельно в рамках времени, специально отведенного учебным 

планом. Выполнение индивидуального проекта начинается в сентябре с 

выдачи задания, сопровождается в течение года консультациями 

руководителя индивидуального проекта и заканчивается в конце учебного 

года промежуточной аттестацией a форме общественной защиты созданного 

проекта.  
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Курсовое проектирование в программе ОПОП запланировано по ОП.01 

«Экономика организации» и междисциплинарному курсу МДК.04.02 

«Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности». 

Выполнение курсовой работы проводится в рамках времени, 

специально отведенного учебным планом под руководством преподавателя 

данной дисциплины (МДК). Аттестация курсовой работы проводится на 

основании оценки выполненной работы руководителем курсовой работы в 

соответствии с фондом оценочных средств. 

1.3.5. Организация, содержание и критерии оценки результатов 

государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде 

дипломной работы (дипломного проекта) и демонстрационного экзамена. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются 

образовательной организацией. Студенту предоставляется право выбора 

темы выпускной квалификационной работы, в том числе предложения своей 

тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 

практического применения. При этом тематика выпускной 

квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную 

программу среднего профессионального образования. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту 

назначается руководитель и, при необходимости, консультанты. 

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, 

назначение руководителей и консультантов осуществляется 

распорядительным актом образовательной организации. 

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения выпускниками практических задач 

профессиональной деятельности. 

Организация и проведение государственной итоговой аттестации 

проводится в соответствии с программой ГИА, утвержденной после ее 

обсуждения на заседании педагогического совета образовательной 

организации с участием председателей государственных экзаменационных 

комиссий. 

Критерии оценки результатов ГИА определяются методикой 

оценивания результатов, требованиями к выпускным квалификационным 

работам. Методика оценивания результатов и требования к ВКР определены 

с учетом примерной основной образовательной программы среднего 
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профессионального образования специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) и утверждены после их обсуждения на 

заседании педагогического совета образовательной организации с участием 

председателей государственных экзаменационных комиссий. 

Задания демонстрационного экзамена разработаны на основе 

профессиональных стандартов 08.002 «Бухгалтер», 08.006 «Специалист по 

внутреннему контролю (внутренний контролёр)», 08.023 «Аудитор» и с 

учетом оценочных материалов (комплект оценочной документации №1.1, 

комплект оценочной документации №1.2, комплект оценочной документации 

№1.3, комплект оценочной документации №2.1), разработанных «Агентством 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального 

мастерства, проводимых союзом либо международной организацией 

«WorldSkills International», осваивающих образовательные программы 

среднего профессионального образования, засчитываются в качестве оценки 

«отлично» по демонстрационному экзамену. 
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2.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Организационный раздел ОПОП по специальности 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям) представлен учебным планом, планом 

внеурочной деятельности и календарным учебным графиком. 

 

2.1. Учебный план  

Учебный план представлен в Приложении 1. 

2.2. Календарный учебный график  

Календарный учебный график представлен в Приложении 2. 

2.3. План внеурочной деятельности  

План внеурочной деятельности является частью организационного 

раздела основной образовательной программы среднего общего образования 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и 

представляет собой описание целостной системы функционирования 

образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и включает: 

- план организации деятельности студенческих сообществ, в том числе 

ученических групп, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

юношеских общественных объединений, организаций; 

- план реализации курсов внеурочной деятельности (курс 

«Индивидуальный проект»); 

- план воспитательных мероприятий. 

2.3.1. План организации деятельности студенческого совета 

Органы студенческого самоуправления в техникуме представлены 

студенческим советом. Работа студенческого совета регулируется планом: 

№ Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

за исполнение 

1. Формирование студенческих 

активов в учебных группах 

нового набора. Корректировка 

состава студенческих активов 

в группах старших курсов  

Сентябрь Кураторы  

2. Выборы студенческого совета 

(старосты групп). Выборы 

председателя и секретаря 

Сентябрь Председатель 

Студсовета 

Заведующие 



35 

 

Студсовета. Формирование 

комиссий студенческого совета 

отделениями  

Кураторы 

3. Утверждение плана работы 

Студсовета  на 2021-2022 

учебный год. Ознакомление с 

календарным  планом 

воспитательных мероприятий 

техникума с целью посещения 

мероприятий и участия в них. 

Сентябрь Председатель 

Студсовета 

Члены Студ 

совета  

4. Разработка графика дежурства 

учебных групп по техникуму.  

1 раз в месяц Трудовая 

комиссия 

5.  Организация контроля за 

санитарным состоянием 

учебных аудиторий и 

дежурством групп по 

техникуму.   

Постоянно Трудовая 

комиссия 

6. Проведение недели здорового 

образа жизни «Молодежь не 

против ЗОЖ» 

Сентябрь Культурно-

массовая 

комиссия 

7. Подготовка поздравительных 

видео-роликов, посвящённых  

Международному Дню учителя. 

Сентябрь- 

октябрь 

Председатель 

Студсовета 

Культурно-

массовая 

комиссия. 

8. Работа с активами групп Постоянно Председатель 

Студсовета 

9. Проведение анкетирования  

среди студентов техникума 

«Образовательный процесс 

глазами студентов 

(корректировка анкеты, 

проведение опроса, подведение 

итогов). 

Март Студпрофком 

10. Организация Фестиваля «Город 

мой - Аргун».  

Сентябрь-

октябрь 

Председатель 

Студсовета 

Культурно-
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массовая 

комиссия 

Активы групп 

11. Новогоднее украшение 

техникума . Подготовка 

сценария детской новогодней 

елки для детей сотрудников.  

Декабрь Культурно-

массовая 

комиссия 

12. Подготовка учебных групп к 

промежуточной аттестации. 

Подведение итогов.  

Декабрь-

Январь 

Члены Студ 

совета 

13. Участие в «Неделе правовых 

знаний» 

Январь Председатель 

Студсовета, 

активы групп 

14.  Организация поздравления 

женщин преподавателей и 

сотрудников техникума с 

Международным женским днем 

Март  Культурно-

массовая 

комиссия 

15 Участие в мероприятиях 

чемпионата профессий «Весна 

специалиста-2022»  

Апрель  Администрация 

техникума 

16. Участие в мероприятиях, 

посвященных 76 – летней 

годовщине Победы в ВОВ 

«Вахта памяти» 

Май Члены Студ 

совета  

 

17. Определение  и награждение 

лучшей выпускной группы 

техникума.  

Июнь Члены Студ 

совета  

Культурно-

массовая 

комиссия 

18. Итоги работы Студенческого 

совета и планирование на новый 

учебный год. 

Июнь Председатель 

Студсовета, 

активы групп 

19. Встречи студенческого актива 

 с администрацией техникума с 

целью внесения предложений 

В течение 

года  

Председатель 

Студсовета, 

активы групп 
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по совершенствованию 

учебного процесса, контроля за 

посещаемостью студентов. 

20. Участие в заседаниях Совета по 

профилактике правонарушений  

В течение 

года 

Члены Студ 

совета  

 

21. Участие в решении 

социально‐правовых проблем 

студенческой молодежи. 

В течение 

года 

Члены Студ 

совета  

 

22. Участие студенческого актива в 

городских и республиканских 

студенческих молодежных 

мероприятиях, форумах, 

конференциях. 

В течение 

года 

Председатель 

Студсовета 

Члены Студ 

совета  

23. Участие в согласовании 

локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и 

обязанности обучающихся; 

В течение 

года 

Председатель 

Студсовета 

Члены Студ 

совета  

2.3.2. План реализации курсов внеурочной деятельности 

№ Наименование курса Объем Период 

реализации 

1 Индивидуальный проект 36 1 год,  

в течение 1 курса 

2.3.3. План воспитательных мероприятий 

№ Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

за исполнение 

1. Кураторские часы В течение 

учебного года 

Кураторы 

2 Разговоры о важном в течение всего 

курса  

 

Кураторы 
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3.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Программа развития универсальных учебных действий 

Структура программы развития универсальных учебных действий 

(УУД) сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит информацию о 

характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего 

общего образования, а также описание особенностей, направлений и условий 

реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности.  

 

3.1.1. Цели и задачи программы развития УУД 

 

Программа развития УУД является организационно-методической 

основой для реализации требований ФГОС СОО к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы.  

Требования включают:  

− освоение межпредметных понятий (например, система, модель, 

проблема, анализ, синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных 

учебных действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные);  

− способность их использования в познавательной и социальной 

практике;  

− самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками;  

− способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории, владение навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

Программа направлена на:  

− повышение эффективности освоения обучающимися основной 

образовательной программы, а также усвоение знаний и учебных действий;  

− формирование у обучающихся системных представлений и опыта 

применения методов, технологий и форм организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных 

результатов образования;  

− формирование навыков разработки, реализации и общественной 

презентации обучающимися результатов исследования, индивидуального 

проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально 

значимой проблемы. 

Программа обеспечивает:  

− развитие у обучающихся способности к самопознанию, 

саморазвитию и самоопределению; формирование личностных ценностно-

смысловых ориентиров и установок, системы значимых социальных и 
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межличностных отношений;  

− формирование умений самостоятельного планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения индивидуального 

образовательного маршрута;  

− решение задач общекультурного, личностного и познавательного 

развития обучающихся;  

− повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и 

учебных действий, формирование научного типа мышления, 

компетентностей в предметных областях, учебно-исследовательской, 

проектной, социальной деятельности;  

− создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также 

их самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных 

проектов;  

− формирование навыков участия в различных формах организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, 

научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, 

национальных образовательных программах и др.), возможность получения 

практико-ориентированного результата;  

− практическую направленность проводимых исследований и 

индивидуальных проектов;  

− возможность практического использования приобретенных 

обучающимися коммуникативных навыков, навыков целеполагания, 

планирования и самоконтроля. 

Цель программы развития УУД - обеспечить организационно-

методические условия для реализации системно-деятельностного подхода 

таким образом, чтобы приобретенные компетенции могли самостоятельно 

использоваться обучающимися в разных видах деятельности, в том числе в 

профессиональной деятельности.  

В соответствии с указанной целью программа развития УУД 

определяет следующие задачи:  

− организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в 

случае необходимости, их родителей по совершенствованию навыков 

проектной и исследовательской деятельности, сформированных на 

предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным 

максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных 

действий в новых для обучающихся ситуациях;  

− обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся по совершенствованию владения 

УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов;  

− включение развивающих задач, способствующих 

совершенствованию универсальных учебных действий, как в урочную, так и 
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во внеурочную деятельность обучающихся. 

 

3.1.2. Понятие, функции, состав и характеристики универсальных 

учебных действий, их место в ОПОП  
 

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно 

разделяют на регулятивные, коммуникативные, познавательные. В 

целостном акте человеческой деятельности одновременно присутствуют все 

названные виды универсальных учебных действий. Они проявляются, 

становятся, формируются в процессе освоения культуры во всех ее аспектах.  

В пределах освоения ОПОП УУД используются студентами для 

успешной постановки и решения новых задач (учебных, познавательных, 

личностных), определения ближайшей зоны компетентностного развития, 

перенос сформированных универсальных учебных действий на внеучебные 

ситуации. 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

УУД Р1 - самостоятельно определять цели, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

УУД Р2 - оценивать возможные последствия достижения поставленной 

цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

УУД Р3 - ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

УУД Р4 - оценивать ресурсы, в том числе время и другие 

нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

УУД Р5 - выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

УУД Р6 - организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых 

для достижения поставленной цели; 

УУД Р7 - сопоставлять полученный результат деятельности с 

поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

УУД П1 - искать и находить обобщенные способы решения задач, в 

том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

УУД П2 - критически оценивать и интерпретировать информацию с 

разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

УУД П3 - использовать различные модельно-схематические средства 

для представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках; 
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УУД П4 - находить и приводить критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 

УУД П5 - выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 

УУД П6 - выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 

УУД П7 - менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

УУД К1 - осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, 

так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

УУД К2 - при осуществлении групповой работы быть как 

руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, 

критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

УУД К3 - координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

УУД К4 - развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

УУД К5 - распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 
 

3.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных 

действий 
 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, 

направленной на формирование универсальных учебных действий:  

− обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и 

задач в предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся;  

− обеспечение возможности самостоятельного выбора 

обучающимися темпа, режимов и форм освоения предметного материала;  

− обеспечение возможности конвертировать все образовательные 

достижения обучающихся, полученные вне рамок образовательной 

организации, в результаты в форматах, принятых в данной образовательной 

организации (оценки, портфолио и т.п.);  
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− обеспечение наличия образовательных событий, в рамках 

которых решаются задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный 

характер;  

− обеспечение наличия в образовательной деятельности 

образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, требующие 

от обучающихся самостоятельного выбора партнеров для коммуникации, 

форм и методов ведения коммуникации;  

− обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, 

требующих от обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий  

Задачи формирования УУД формулируются преподавателями в ходе 

подготовки учебных занятий таким образом, чтобы формировать у 

обучающихся умения:  

а) объяснять явления с научной точки зрения;  

б) разрабатывать дизайн научного исследования;  

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных 

позиций и формулировать соответствующие выводы.  

Формирование познавательных УУД обеспечивается созданием 

условий для восстановления полидисциплинарных связей, формирования 

рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 

представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД в рамках 

изучения предметов планируются события, выводящие обучающихся на 

восстановление межпредметных связей, целостной картины мира:  

− полидисциплинарные и метапредметные погружения и 

интенсивы;  

− методологические и философские семинары;  

− образовательные экспедиции и экскурсии;  

− учебно-исследовательская работа обучающихся, которая 

предполагает:  

− выбор тематики исследования, связанной с новейшими 

достижениями в области науки и технологий;  

− выбор тематики исследований, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью;  

− выбор тематики исследований, направленных на изучение 

проблем местного сообщества, региона, мира в целом. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий  

Образовательная среды позволяет обеспечивать возможность 

коммуникации:  

− с обучающимися других образовательных организаций региона;  

− представителями местного сообщества, бизнес-структур, 

культурной и научной общественности для выполнения учебно-

исследовательских работ и реализации проектов;  
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− представителями власти, местного самоуправления, фондов, 

спонсорами и др.  

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся 

самостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ 

поведения во время коммуникации, освоение культурных и социальных норм 

общения с представителями различных сообществ. 

При реализации ОПОП предусмотрено участие студентов в 

образовательных событиях, позволяющим обеспечивать использование всех 

возможностей коммуникации: 

− комплексные задачи, направленные на решение актуальных 

проблем, лежащих в ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей 

образовательной или рабочей траектории, определение жизненных стратегий 

и т.п.;  

− комплексные задачи, направленные на решение проблем 

местного сообщества;  

− комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение 

реально существующих бизнес-практик; 

− социальные проекты, направленные на улучшение жизни 

местного сообщества. К таким проектам относятся:  

a) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная 

организация волонтерских акций;  

b) участие в благотворительных акциях и движениях, 

самостоятельная организация благотворительных акций;  

c) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и 

направленности, выходящих за рамки образовательной организации;  

− получение предметных знаний в структурах, альтернативных 

образовательной организации:  

a) в заочных и дистанционных образовательных организациях;  

b) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах;  

c) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов;  

d) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий  

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных 

УУД обеспечивается созданием условий для самостоятельного 

целенаправленного действия обучающегося.  

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно 

использовать возможности самостоятельного формирования элементов 

индивидуальной образовательной траектории:  

a) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков 

с последующей сертификацией;  

b) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных 

предметов;  
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c) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных 

образовательных организациях; 

d) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов 

его реализации, источников ресурсов, необходимых для реализации проекта;  

e) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: 

информационными источниками, фондами, представителями власти и т.п.;  

f) самостоятельное управление ресурсами, в том числе 

нематериальными;  

g) презентация результатов проектной работы на различных этапах 

ее реализации. 

 

3.1.4. Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 
 

Освоение учебно-исследовательской и проектной работы является 

типом деятельности, где материалом являются, прежде всего, учебные 

предметы. Исследование и проект являются инструментами учебной 

деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для освоения 

социальной жизни и культуры.  

Процесс становления проектной деятельности предполагает и 

допускает наличие проб в рамках совместной деятельности обучающихся и 

преподавателя. Студенты самостоятельно формулируют предпроектную 

идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают 

использоваться элементы математического моделирования и анализа как 

инструмента интерпретации результатов исследования. 

Студенты самостоятельно определяют параметры и критерии 

успешности реализации проекта, формируют навык принятия параметров и 

критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними 

социальными и культурными сообществами.  

Презентация результатов проектной работы проводится в соответствии 

с графиком проведения защиты проектов в присутствии группы студентов и 

преподавателя техникума. 

Если это социальный проект, то его результаты представляются 

местному сообществу или сообществу благотворительных и волонтерских 

организаций. Если бизнес-проект - сообществу бизнесменов, деловых людей. 
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3.1.5. Основные направления учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

 

Возможными направлениями 

проектной и учебно-

исследовательской деятельности 

являются: 

В рамках реализации ОПОП 

приоритетными направлениями 

являются: 

− исследовательское;  

− инженерное;  

− прикладное;  

− бизнес-проектирование;  

− информационное;  

− социальное;  

− игровое;  

− творческое. 

− социальное;  

− бизнес-проектирование;  

− исследовательское;  

− инженерное;  

− информационное. 

 

3.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 
 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающиеся получат представление:  

− о философских и методологических основаниях научной 

деятельности и научных методах, применяемых в исследовательской и 

проектной деятельности;  

− о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, 

эксперимент, надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа 

данных;  

− о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от 

исследований в естественных науках;  

− об истории науки;  

− о новейших разработках в области науки и технологий;  

− о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, 

изобретательской и исследовательских областях деятельности (патентное 

право, защита авторского права и др.);  

− о деятельности организаций, сообществ и структур, 

заинтересованных в результатах исследований и предоставляющих ресурсы 

для проведения исследований и реализации проектов (фонды, 

государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.); 

Обучающийся сможет:  

− решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных 

дисциплин;  
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− использовать основной алгоритм исследования при решении 

своих учебно-познавательных задач;  

− использовать основные принципы проектной деятельности при 

решении своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в 

культурной и социальной жизни;  

− использовать элементы математического моделирования при 

решении исследовательских задач;  

− использовать элементы математического анализа для 

интерпретации результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской 

работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в 

ходе освоения принципов учебно-исследовательской и проектной 

деятельностей обучающиеся научатся:  

− формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках 

исследования и проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь 

с представлениями об общем благе;  

− восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя место своего исследования или проекта в 

общем культурном пространстве;  

− отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции 

развития различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их 

при постановке собственных целей;  

− оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как 

время), необходимые для достижения поставленной цели;  

− находить различные источники материальных и нематериальных 

ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и 

реализации проектов в различных областях деятельности человека; 

− вступать в коммуникацию с держателями различных типов 

ресурсов, точно и объективно презентуя свой проект или возможные 

результаты исследования, с целью обеспечения продуктивного 

взаимовыгодного сотрудничества;  

− самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности 

реализации проекта или исследования на каждом этапе реализации и по 

завершении работы;  

− адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков;  

− адекватно оценивать последствия реализации своего проекта 

(изменения, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ);  

− адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов. 
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3.1.7. Система условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий 

 

Для реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы развития УУД, программа обеспечивает совершенствование 

компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся. С этой целью образовательная организация обеспечена 

педагогическими работниками с квалификацией, соответствующей 

требованиям Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»: высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, 

соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к 

стажу работы, либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности в образовательном учреждении 

без предъявления требований к стажу работы 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации 

образовательной программы, получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, не реже 1 раза в 3 

года. 

Педагогические работники для реализации программы УУД имеют 

необходимый уровень подготовки:  

− педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях, 

обучающихся;  

− педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные 

ФГОС;  

− педагоги участвовали в разработке программы по формированию 

УУД и участвовали в семинаре, посвященном особенностям применения 

выбранной программы по УУД;  

− педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках 

учебного предмета в соответствии с особенностями формирования 

конкретных УУД;  

− педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельности;  

− характер взаимодействия педагога и обучающегося не 

противоречит представлениям об условиях формирования УУД;  

− педагоги владеют методиками формирующего оценивания; 

наличие позиции тьютора или педагога, владеющего навыками тьюторского 

сопровождения обучающихся;  

− педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества 

формирования УУД в рамках одного или нескольких предметов. 
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Для формирования УУД в открытом образовательном пространстве в 

организации обеспечено:  

− возможности реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся;  

− привлечение дистанционных форм получения образования 

(онлайн-курсов, заочных школ, дистанционных университетов) как элемента 

индивидуальной образовательной траектории обучающихся;  

− привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: 

интерактивные конференции и образовательные события с ровесниками из 

других городов России и других стран, культурно-исторические и языковые 

погружения с носителями иностранных языков и представителями иных 

культур;  

− обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную 

деятельность, в том числе в деятельность социального проектирования и 

социального предпринимательства;  

− обеспечение возможности вовлечения обучающихся в 

разнообразную исследовательскую деятельность;  

− обеспечение широкой социализации обучающихся как через 

реализацию социальных проектов, так и через организованную 

разнообразную социальную практику: работу в волонтерских и 

благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, 

марафонах и проектах. 

 

3.1.8. Оценка освоения и применения обучающимися универсальных 

учебных действий 

 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

− защита темы проекта (проектной идеи);  

− защита реализованного проекта.  

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны 

быть обсуждены:  

− актуальность проекта;  

− положительные эффекты от реализации проекта, важные как для 

самого автора, так и для других людей;  

− ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые 

для реализации проекта, возможные источники ресурсов;  

− риски реализации проекта и сложности, которые ожидают 

обучающегося при реализации данного проекта. 
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В результате защиты темы проекта должна произойти (при 

необходимости) такая корректировка, чтобы проект стал реализуемым и 

позволил обучающемуся предпринять реальное проектное действие.  

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой 

реализованный проект по следующему (примерному) плану:  

1. Тема и краткое описание сути проекта.  

2. Актуальность проекта.  

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые 

получат как сам автор, так и другие люди.  

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были 

привлечены для реализации проекта, а также источники этих ресурсов.  

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся 

удалось преодолеть в ходе его реализации. 

Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) 

сопровождением. В функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с 

обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и 

реализации, посредничество между обучающимися и экспертной комиссией 

(при необходимости), другая помощь.  

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного 

проекта, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны быть 

известны обучающимся заранее. По возможности, параметры и критерии 

оценки проектной деятельности должны разрабатываться и обсуждаться с 

самими старшеклассниками 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности 

универсальных учебных действий при процедуре защиты реализованного 

проекта:  

− оценке должна подвергаться не только защита реализованного 

проекта, но и динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла 

(процедуры защиты проектной идеи) до воплощения; при этом должны 

учитываться целесообразность, уместность, полнота этих изменений, 

соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта;  

− для оценки проектной работы должна быть создана экспертная 

комиссия, в которую должны обязательно входить педагоги и представители 

администрации образовательных организаций, где учатся студенты, 

представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках 

которых выполняются проектные работы;  

− оценивание производится на основе критериальной модели;  

− для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен 

электронный инструмент; способ агрегации данных, формат вывода данных 

и способ презентации итоговых оценок обучающимся и другим 

заинтересованным лицам определяет образовательная организация;  

− результаты оценивания универсальных учебных действий в 
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формате, принятом образовательной организацией, доводятся до сведения 

обучающихся. 

 

3.2. Рабочие программы учебных предметов 

Рабочие программы учебных предметов представлены в Приложении 3. 

 

3.3. Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности 

Рабочие программы учебных курсов представлены в Приложении 4. 

 

3.4. Рабочие программы учебных дисциплин 

Рабочие программы учебных предметов представлены в Приложении 5. 

 

3.5. Рабочие программы профессиональных модулей 

Рабочие программы учебных предметов представлены в Приложении 6. 

 

3.6. Рабочие программы практик 

Рабочие программы учебных предметов представлены в Приложении 7. 

 

3.7. Методические материалы 

Методические материалы представлены в Приложении 8. 
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4.ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

 

4.1. Рабочая программа воспитания 

 

Рабочая программа воспитания представлена в Приложении 9. 

 

4.2. Календарный план воспитательной работы 

 

Календарный план воспитательной работы представлен в Приложении 10. 

 

4.3. Рабочая программа социализации 

 

Программа социализации обучающихся строится на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства и направлена на воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде. 

Программа обеспечивает: 

– достижение обучающимися личностных результатов освоения 

образовательной программы среднего общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО; 

– формирование уклада жизни организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, учитывающего историко-культурную и 

этническую специфику региона, в котором находится организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, а также потребности и 

индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности их 

социального взаимодействия вне организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, характера профессиональных предпочтений. 

Программа содержит:  

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, 

социализации обучающихся; 

2) основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации; 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

по каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся; 

4) модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся; 

5) описание форм и методов организации социально значимой 

деятельности обучающихся; 

6) описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества 
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субъектов воспитательного процесса и социальных институтов; 

7) описание методов и форм профессиональной ориентации в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

8) описание мер, направленных на формирование у обучающихся 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, 

включая мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на 

дорогах; 

9) описание форм и методов повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся; 

10) планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, 

формирования безопасного, здорового и экологически целесообразного 

образа жизни; 

11) критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению 

воспитания и социализации обучающихся. 

 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации, обучающихся является воспитание высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу своей 

страны как свою личную, осознающего ответственность за ее настоящее и 

будущее, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации, подготовленного к 

жизненному самоопределению. Важным аспектом духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации, обучающихся является подготовка 

обучающегося к реализации своего потенциала в условиях современного 

общества. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся:  

– освоение обучающимися ценностно-нормативного и 

деятельностно-практического аспекта отношений человека с человеком, 

патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и гражданским 

обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

– вовлечение обучающегося в процессы самопознания, 

самопонимания, содействие обучающимся в соотнесении представлений о 

собственных возможностях, интересах, ограничениях с запросами и 

требованиями окружающих людей, общества, государства; помощь в 

личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 
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образовательных траекторий и образа будущей профессиональной 

деятельности, поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

– овладение обучающимся социальными, регулятивными и 

коммуникативными компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную 

успешность в общении с окружающими, результативность в социальных 

практиках, в процессе сотрудничества со сверстниками.  

 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации 

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации на уровне среднего общего образования реализуются в сферах: 

– отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) 

(включает подготовку к патриотическому служению); 

– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает 

подготовку к общению со сверстниками); 

– отношения обучающихся к семье и родителям (включает 

подготовку личности к семейной жизни); 

– отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу (включает подготовку личности к общественной жизни); 

– отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию 

себя, самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к 

непрерывному образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

– отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре (включает формирование у обучающихся научного 

мировоззрения);  

– трудовых и социально-экономических отношений (включает 

подготовку личности к трудовой деятельности).  

Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации, обучающихся на уровне среднего общего образования – 

базовые национальные ценности российского общества, сформулированные в 

Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в тексте ФГОС 

СОО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются 

положениями Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное 

правовое государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, 
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ст. 2); 

«Российская Федерация - социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека» (Гл. I, ст. 7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом 

частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности» 

(Гл. I, ст. 8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и 

свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и 

нормам международного права и в соответствии с настоящей Конституцией.  

Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому 

от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не 

должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно 

к системе образования определены положениями Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и 

здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, 

воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования <…>; 

…демократический характер управления образованием, обеспечение 

прав педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 

образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере 

образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений 

в сфере образования» (ст. 3). 

В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года» (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) отмечается: «Стратегия опирается на 

систему духовно-нравственных ценностей, сложившихся в процессе 

культурного развития России, таких, как человеколюбие, справедливость, 

честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к 

исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим 

Отечеством».  

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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до 2025 года» определены приоритеты государственной политики в области 

воспитания: 

– создание условий для воспитания здоровой, счастливой, 

свободной, ориентированной на труд личности; 

– формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного 

развития, чувства причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России; 

– поддержка единства и целостности, преемственности и 

непрерывности воспитания; 

– поддержка общественных институтов, которые являются 

носителями духовных ценностей; 

– формирование уважения к русскому языку как государственному 

языку Российской Федерации, являющемуся основой гражданской 

идентичности россиян и главным фактором национального самоопределения; 

– обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов 

каждого ребенка, в том числе гарантий доступности ресурсов системы 

образования, физической культуры и спорта, культуры и воспитания; 

– формирование внутренней позиции личности по отношению к 

окружающей социальной действительности; 

– развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы 

воспитания (семьи, общества, государства, образовательных, научных, 

традиционных религиозных организаций, учреждений культуры и спорта, 

средств массовой информации, бизнес-сообществ) на основе признания 

определяющей роли семьи и соблюдения прав родителей с целью 

совершенствования содержания и условий воспитания подрастающего 

поколения России. 

Во ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности 

российского общества: патриотизм, социальную солидарность, 

гражданственность, семью, здоровье, труд и творчество, науку, традиционные 

религии России, искусство, природу, человечество. 

ФГОС СОО определяет базовые национальные ценности российского 

общества в формулировке личностных результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования: «Усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества… формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
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народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания» (Текст ФГОС СОО. Раздел IV. 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования, п. 24). 

 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) предполагают: 

воспитание патриотизма, чувства гордости за свой край, за свою Родину, 

прошлое и настоящее народов Российской Федерации, ответственности за 

будущее России, уважения к своему народу, народам России, уважения 

государственных символов (герба, флага, гимна); готовности к защите 

интересов Отечества. 

Для воспитания обучающихся в сфере отношения к России как к 

Родине (Отечеству) используются:  

– туристско-краеведческая, художественно-эстетическая, 

спортивная, познавательная и другие виды деятельности; 

– туристические походы, краеведческие экспедиции, работа 

поисковых отрядов, познавательный туризм (сбор материалов об истории и 

культуре родного края; работа в музеях техникума; подготовка и проведение 

самодеятельных концертов, театральных постановок; просмотр спортивных 

соревнований с участием сборной России, региональных команд; просмотр 

кинофильмов исторического и патриотического содержания; участие в 

патриотических акциях и другие формы занятий); 

– общегосударственные, региональные и корпоративные ритуалы 

(ритуалы образовательной организации, предприятия, общественного 

объединения и т.д.); развитие у подрастающего поколения уважения к 

историческим символам и памятникам Отечества; 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский 

язык и литература», «Родной язык и родная литература», «Общественные 

науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в современных 

общественно-политических процессах, происходящих в России и мире; 

– этнические культурные традиции и народное творчество; 

уникальное российское культурное наследие (литературное, музыкальное, 

художественное, театральное и кинематографическое); 

– литература (приобщение к классическим и современным 
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высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства 

и литературы). 

Воспитание обучающихся в сфере отношения к России как к Родине 

(Отечеству) включает: 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации;  

– взаимодействие с библиотеками, приобщение к сокровищнице 

мировой и отечественной культуры, в том числе с использованием 

информационных технологий;  

– обеспечение доступности музейной и театральной культуры для 

детей, развитие музейной и театральной педагогики. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

отношений с окружающими людьми предполагают формирование: 

– толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– способностей к сопереживанию и формированию позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам; 

– мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также на признании различных форм общественного сознания, 

предполагающего осознание своего места в поликультурном мире; 

– выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

– компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

– развитие культуры межнационального общения;  

– развитие в детской среде ответственности, принципов 

коллективизма и социальной солидарности.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

семейных отношений предполагают формирование у обучающихся: 

– уважительного отношения к родителям, готовности понять их 

позицию, принять их заботу, готовности договариваться с родителями и 
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членами семьи в решении вопросов ведения домашнего хозяйства, 

распределения семейных обязанностей; 

– ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в 

сфере отношений с окружающими людьми и в семье используются: 

– добровольческая, коммуникативная, познавательная, игровая, 

рефлексивно-оценочная, художественно-эстетическая и другие виды 

деятельности;  

– дискуссионные формы, просмотр и обсуждение актуальных 

фильмов, театральных спектаклей, постановка обучающимися спектаклей в 

театре техникума, разыгрывание ситуаций для решения моральных дилемм и 

осуществления нравственного выбора и иные разновидности занятий; 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский 

язык и литература», Родной язык и родная литература» и «Общественные 

науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений с 

окружающими людьми; 

– сотрудничество с традиционными религиозными общинами.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

отношения к закону, государству и гражданскому обществу предусматривают: 

– формирование российской гражданской идентичности, 

гражданской позиции активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

– развитие правовой и политической культуры студентов, 

расширение конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих 

их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

развитие в студенческой среде ответственности, принципов коллективизма и 

социальной солидарности; 

– формирование приверженности идеям интернационализма, 

дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного 

отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям;  

– формирование установок личности, позволяющих противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, 
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дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям. Формирование 

антикоррупционного мировоззрения.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в данной 

области осуществляются: 

– в рамках общественной (участие в самоуправлении), проектной, 

добровольческой, игровой, коммуникативной и других видов деятельности; 

– в следующих формах занятий: деловые игры, имитационные 

модели, социальные тренажеры; 

– с использованием потенциала учебных предметов предметной 

области «Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся 

в сфере отношений к закону, государству и гражданскому обществу. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, 

обеспечение самоопределения, самосовершенствования предполагают: 

– воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, 

формирование способности ставить цели и строить жизненные планы; 

– реализацию обучающимися практик саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; формирование позитивных жизненных 

ориентиров и планов;  

– формирование у обучающихся готовности и способности к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– формирование у обучающихся готовности и способности к 

образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

– формирование у подрастающего поколения ответственного 

отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни, 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; развитие культуры безопасной жизнедеятельности, 

профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и 

других вредных привычек; формирование бережного, ответственного и 

компетентного отношения к физическому и психологическому здоровью – 

как собственному, так и других людей; умение оказывать первую помощь; 

развитие культуры здорового питания; 

– содействие в осознанной выработке собственной позиции по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего 
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на основе осознания, и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны. 

Для осуществления воспитания, социализации и духовно-

нравственного развития в сфере отношения обучающихся к себе, своему 

здоровью, познанию себя, для обеспечения самоопределения, 

самосовершенствования используются: 

– проектная (индивидуальные и коллективные проекты), учебно-

познавательная, рефлексивно-оценочная, коммуникативная, физкультурно-

оздоровительная и другие виды деятельности; 

– индивидуальные проекты самосовершенствования, читательские 

конференции, дискуссии, просветительские беседы, встречи с экспертами 

(психологами, врачами, людьми, получившими общественное признание); 

– массовые общественно-спортивные мероприятия и привлечение к 

участию в них обучающихся; 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский 

язык и литература», «Родной язык и родная литература», «Общественные 

науки», «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере 

отношения Человека к себе, к своему здоровью, к познанию себя.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

отношения к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре 

предусматривают: 

– формирование мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки;  

– развитие у обучающихся экологической культуры, бережного 

отношения к родной земле, природным богатствам России и мира, понимание 

влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; воспитание чувства ответственности за состояние 

природных ресурсов, формирование умений и навыков разумного 

природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику 

быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений. 

Для реализации задач воспитания, социализации и духовно-

нравственного развития в сфере отношения к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре используются: 

– художественно-эстетическая (в том числе продуктивная), научно-
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исследовательская, проектная, природоохранная, коммуникативная и другие 

виды деятельности; 

– экскурсии в музеи, на выставки, экологические акции, другие 

формы занятий; 

– потенциал учебных предметов предметных областей 

«Общественные науки», «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности», «Естественные науки», «Русский язык и 

литература», «Родной язык и родная литература» и «Иностранные языки», 

обеспечивающий ориентацию обучающихся в сфере отношения к 

окружающему миру, живой природе, художественной культуре. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

трудовых и социально-экономических отношений предполагают: 

– осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов;  

– формирование отношения к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем;  

– воспитание у обучающихся уважения к труду и людям труда, 

трудовым достижениям;  

– формирование у обучающихся умений и навыков 

самообслуживания, потребности трудиться, добросовестно, ответственно и 

творчески относиться к разным видам трудовой деятельности, включая 

обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в 

сфере трудовых и социально-экономических отношений используются: 

– познавательная, игровая, предметно-практическая, 

коммуникативная и другие виды деятельности;  

– формы занятий: профориентационное тестирование и 

консультирование, экскурсии на производство, встречи с представителями 

различных профессий, работниками и предпринимателями, формирование 

информационных банков – с использованием интерактивных форм, 

имитационных моделей, социальных тренажеров, деловых игр; 

– потенциал учебных предметов предметной области 

«Общественные науки», обеспечивающей ориентацию обучающихся в сфере 

трудовых и социально-экономических отношений.  

В этой области воспитания обеспечивается привлекательность науки 

для подрастающего поколения, поддержка научно-технического творчества 

обучающихся, создаются условия для получения обучающимися достоверной 
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информации о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, повышается заинтересованность подрастающего 

поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества. 

 

Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся 

Соответствующая деятельность образовательной организации 

представлена в виде организационной модели духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся и осуществляется: 

– на основе базовых национальных ценностей российского 

общества;  

– при формировании уклада жизни организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

– в процессе урочной и внеурочной деятельности; 

– в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий,  

– с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, 

потребностей всех участников образовательных отношений (обучающихся и 

их родителей (законных представителей) и т. д.), 

– с созданием специальных условий для различных категорий, 

обучающихся (в том числе обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, а также одаренных студентов). 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации является формирование уклада 

жизни техникума:  

– обеспечивающего создание социальной среды развития 

обучающихся;  

– включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно 

значимую работу, систему воспитательных мероприятий, культурных и 

социальных практик);  

– основанного на системе базовых национальных ценностей 

российского общества;  

– учитывающего историко-культурную и этническую специфику 

региона, потребности обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

В формировании уклада жизни организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, определяющую роль призвана играть 

общность участников образовательных отношений: обучающихся, 
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ученических коллективов, педагогического коллектива техникума, 

администрации, учредителя образовательной организации, родительского 

сообщества, общественности. Важным элементом формирования уклада 

жизни техникума являются коллективные обсуждения, дискуссии, 

позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и целевых 

ориентиров организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию 

ценностей и целей. 

 

Описание форм и методов организации социально значимой 

деятельности обучающихся 

Организация социально значимой деятельности обучающихся может 

осуществляется в рамках их участия: 

– в общественных объединениях, где происходит содействие 

реализации и развитию лидерского и творческого потенциала студентов;  

– студенческом самоуправлении и управлении образовательной 

деятельностью;  

– социально значимых познавательных, творческих, культурных, 

краеведческих, спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском 

движении. 

Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся 

осуществляется в процессе участия в преобразовании среды образовательной 

организации и социальной среды населенного пункта путем разработки и 

реализации социальных проектов и программ. 

Разработка социальных проектов и программ включает следующие 

формы и методы организации социально значимой деятельности:  

– определение обучающимися своей позиции в образовательной 

организации и в населенном пункте; 

– определение границ среды как объекта социально значимой 

деятельности обучающихся (среда образовательной организации, 

микрорайона, социальная среда населенного пункта и др.); 

– определение значимых лиц – источников информации и 

общественных экспертов (педагогических работников образовательной 

организации, родителей, представителей различных организаций и 

общественности и др.);  

– разработку форм и организационную подготовку 

непосредственных и виртуальных интервью и консультаций; 

– проведение непосредственных и виртуальных интервью и 
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консультаций с источниками информации и общественными экспертами о 

существующих социальных проблемах; 

– обработку собранной информации, анализ и рефлексию, 

формулирование обучающимися дебютных идей и разработку социальных 

инициатив (общественная актуальность проблем, степень соответствия 

интересам обучающихся, наличие ресурсов, готовность к социальному 

действию); 

– разработку, публичную общественную экспертизу социальных 

проектов, определение очередности в реализации социальных проектов и 

программ; 

– организацию сбора пожертвований (фандрайзинг), поиск 

спонсоров и меценатов для ресурсного обеспечения социальных проектов и 

программ; 

– планирование и контроль за исполнением совместных действий, 

обучающихся по реализации социального проекта;  

– завершение реализации социального проекта, публичную 

презентацию результатов (в том числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и 

рефлексию совместных действий. 

Формами организации социально значимой деятельности обучающихся 

являются: 

– деятельность в органах студенческого самоуправления, в 

управляющем совете образовательной организации; 

– деятельность в проектной команде (по социальному и 

культурному проектированию) на уровне образовательной организации; 

– подготовка и проведение социальных опросов по различным 

темам и для различных аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц; 

– сотрудничество со СМИ техникума и территориальными СМИ; 

– участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий 

(тематических вечеров, диспутов, предметных недель, выставок и пр.); 

– участие в работе клубов по интересам; 

– участие в социальных акциях, в рейдах, трудовых десантах, 

экспедициях, походах в образовательной организации и за ее пределами; 

– организация и участие в благотворительных программах и акциях 

на различном уровне, участие в волонтерском движении; 

– участие в проектах образовательных и общественных 

организаций. 
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Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества 

субъектов воспитательного процесса и социальных институтов 

Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и 

социальных институтов разворачиваются в рамках двух парадигм: парадигмы 

традиционного содружества и парадигмы взаимовыгодного партнерства. 

Парадигма традиционного содружества субъектов воспитательного 

процесса и социальных институтов строится на представлении о единстве 

взглядов и интересов участников, чьи взаимоотношения имеют 

бескорыстный характер, основаны на доверии, искренности. Примером 

традиционного содружества выступает шефство: шефство предприятия над 

образовательной организацией, шефство техникума над пожилыми людьми. 

В рамках традиционного содружества реализуется технология разовых 

благотворительных акций, когда представители социального института 

(например, шефствующее предприятие) в качестве подарка обучающимся 

организуют праздник, экскурсию и пр.; в свою очередь обучающиеся под 

руководством педагогических работников организуют субботник на 

территории шефствующей организации, проводят концерт и т.п. Парадигма 

традиционного содружества может реализовываться как обмен подарками. 

Если отношения между образовательной организацией и шефами становятся 

регулярными (в дни тех или иных праздников или памятных дат), то 

обучающиеся и представители шефствующей организации воспринимают 

друг друга как хороших знакомых, стараются порадовать добрых знакомых. 

Такая практика может быть описана как технология дружеского общения. В 

случае дружеского общения взаимодействие с шефами (подшефными) 

становится важным атрибутом уклада жизни образовательной организации; 

субъекты воспитательного процесса апеллируют в общении со студентами к 

социальным ожиданиям шефов (подшефных). Технологии разовых 

благотворительных акций и дружеского общения могут реализовываться во 

взаимодействии родительского сообщества и сообщества обучающихся, роль 

куратора будет состоять в формировании положительных социальных 

ожиданий, стимулировании доверия и искренности. 

Парадигма взаимовыгодного партнерства предусматривает 

признание неполного совпадения взглядов и интересов участников 

отношений, более того, наличие взаимоисключающих интересов; в то же 

время допускается возможность нахождения отдельных ситуаций, когда цели 

участников близки или может быть достигнут временный компромисс. В этом 

случае в ходе переговоров достигаются договоренности, разрабатываются и 

реализуются отдельные социальные проекты. Потребность в переговорах 
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субъектов воспитательного процесса и представителей социальных 

институтов возникает регулярно, поэтому технология достижения 

соглашения постоянно является актуальной. Технология социального 

проектирования в этом случае призвана обеспечить эффективность 

расходования ресурсов всеми партнерами, так как каждый ориентирован на 

наиболее полную реализацию своих интересов. Так может складываться 

взаимодействие между педагогическими работниками образовательной 

организации и семьей обучающегося в этой организации.  

 

Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая 

мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

Методы рациональной организации урочной и внеурочной 

деятельности предусматривают объединение участников образовательных 

отношений в практиках общественно-профессиональной экспертизы 

образовательной среды отдельной студенческой группы, где роль 

координатора призван сыграть куратор. Сферами рационализации урочной и 

внеурочной деятельности являются: организация занятий (уроков); 

обеспечение использования различных каналов восприятия информации; 

учет зоны работоспособности обучающихся; распределение интенсивности 

умственной деятельности; использование здоровьесберегающих технологий. 

Мероприятия формируют у обучающихся: способность составлять 

рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и 

отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 

напряженности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим 

дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и 

рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к 

экзаменам; знание и умение эффективно использовать индивидуальные 

особенности работоспособности; знание основ профилактики переутомления 

и перенапряжения.  

Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы предполагают формирование групп обучающихся на основе их 

интересов в сфере физической культуры и спорта (спортивные клубы и 

секции), организацию тренировок в клубах и секциях, проведение 

регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и 

проведение спортивных соревнований. Формами физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, 

спортивный праздник.  
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Методы профилактической работы предусматривают определение 

«зон риска» (выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; 

выявление источников опасений – групп и лиц, объектов и т.д.), разработку и 

реализацию комплекса адресных мер; использование возможностей 

профильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных 

и др. Профилактика чаще всего связана с предупреждением употребления 

психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами подросткового 

дорожно-транспортного травматизма. В студенческой группе 

профилактическую работу организует куратор. 

Методы просветительской и методической работы с участниками 

образовательных отношений рассчитаны на большие, не расчлененные на 

устойчивые учебные группы и неоформленные (официально не 

зарегистрированные) аудитории. Могут быть реализованы в следующих 

формах:  

– внешней (привлечение возможностей других учреждений и 

организаций – спортивных клубов, лечебных учреждений, стадионов, 

библиотек и др.); 

– внутренней (получение информации организуется в техникуме, 

при этом один коллектив обучающихся выступает источником информации 

для другого коллектива);  

– программной (системной, органически вписанной в 

образовательную деятельность, служит раскрытию ценностных аспектов 

здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает межпредметные связи);  

– стихийной (осуществляется ситуативно как ответ на 

возникающие в жизни техникума, студенческого сообщества проблемные 

ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение мнений и т.д.; может быть 

организована как некоторое событие, выходящее из ряда традиционных 

занятий и совместных дел, или организована как естественное разрешение 

проблемной ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, 

выступления в средствах массовой информации, экскурсионные программы, 

библиотечные и концертные абонементы, передвижные выставки. В 

просветительской работе целесообразно использовать информационные 

ресурсы сети Интернет. 

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о 

необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах 

закаливания, о выборе соответствующих возрасту физических нагрузок и их 

видов; представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и 
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использования биостимуляторов; потребность в двигательной активности и 

ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанно выбирать 

индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые 

виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации 

этого комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры.  

Мероприятия формируют у обучающихся: навыки оценки собственного 

функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по 

субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с 

учетом собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в 

условиях стрессовых ситуаций; владение элементами саморегуляции для 

снятия эмоционального и физического напряжения; навыки контроля за 

собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представление 

о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, о факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки 

эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки 

управления своим эмоциональным состоянием и поведением. В результате 

реализации данного комплекса, обучающиеся получают представление о 

возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием 

без использования медикаментозных и тонизирующих средств.  

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о 

рациональном питании как важной составляющей части здорового образа 

жизни; знание о правилах питания, способствующих сохранению и 

укреплению здоровья; готовность соблюдать правила рационального 

питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что 

навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; 

представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и 

историей народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и 

здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа.  

 

Описание форм и методов повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся осуществляется с учетом многообразия их 

позиций и социальных ролей:  

– как источника родительского запроса к техникуму на физическое, 

социально-психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие 

обучающегося; эксперта результатов деятельности образовательной 

организации; 
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– как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и 

социализации; 

– как непосредственного воспитателя (в рамках воспитания в 

техникуме и семейного воспитания). 

Формами и методами повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся являются: 

– вовлечение родителей в управление образовательной 

деятельностью, решение проблем, возникающих в жизни образовательной 

организации; участие в решении и анализе проблем, принятии решений и 

даже их реализации в той или иной форме; 

– переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости 

директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, 

помощи в воспитании их детей; использование педагогами по отношению к 

родителям методов требования и убеждения как исключительно крайней 

меры; 

– консультирование педагогическими работниками родителей 

(только в случае вербализованного запроса со стороны родителей); 

– содействие в формулировании родительского запроса 

образовательной организации, в определении родителями объема 

собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в 

реализации цели и задач воспитания и социализации. 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, 

формирования безопасного, здорового и экологически целесообразного 

образа жизни 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализация в сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, 

познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, 

реализацию позитивных жизненных перспектив, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким 

достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 
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собственную позицию по отношению к общественно-политическим 

событиям прошлого и настоящего на основе осознания, и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации в сфере отношения обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным символам 

(гербу, флагу, гимну); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному 

языку Российской Федерации, являющемуся основой российской 

идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации в сфере отношения обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 
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– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, 

которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 

собственных прав и свобод без нарушения прав, и свобод других лиц, 

готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации; правовая и 

политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания; осознание своего места в 

поликультурном мире; интериоризация ценностей демократии и социальной 

солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе 

или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 

формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации в сфере отношений, обучающихся с окружающими людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное 

и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью — своему и других людей, 
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умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в 

том числе способности к сознательному выбору добра; формирование 

нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия 

и дружелюбия);  

– компетенция сотрудничества со сверстниками, старшим 

поколением в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации в сфере отношения обучающихся к окружающему миру, к 

живой природе, художественной культуре, в том числе формирование у 

обучающихся научного мировоззрения, эстетических представлений: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки, осознание значимости науки, готовность к научно-техническому 

творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в получении 

научных знаний об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

– экологическая культура, бережное отношение к родной земле, 

природным богатствам России и мира, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

осознание ответственности за состояние природных ресурсов; умения и 

навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта экологически направленной 

деятельности; 

– эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому 

обустройству собственного быта.  

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

в сфере отношения обучающихся к семье и родителям: ответственное 

отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации, обучающихся в сфере трудовых и социально-

экономических отношений: 
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– уважение всех форм собственности, готовность к защите своей 

собственности;  

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной 

деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, 

трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое 

отношение к разным видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и 

выполнение домашних обязанностей. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации, обучающихся в сфере физического, психологического, 

социального и академического благополучия обучающихся: физическое, 

эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение студентами безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению 

воспитания и социализации обучающихся 

Уровень обеспечения в образовательной организации сохранения и 

укрепления физического, психологического здоровья и социального 

благополучия обучающихся выражается в следующих показателях:  

– степень учета в организации образовательной деятельности 

состояния здоровья обучающихся (заболеваний, ограничений по здоровью), в 

том числе фиксация динамики здоровья обучающихся; уровень 

информированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий 

физической культурой;  

– степень конкретности и измеримости задач по обеспечению 

жизни и здоровья обучающихся; уровень обусловленности задач анализом 

ситуации в образовательной организации, студенческой группе, 

дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных категорий, 

обучающихся; 

– реалистичность количества и достаточность мероприятий по 

обеспечению рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, по организации физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы, профилактической работы; по формированию у 

обучающихся осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 
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представлений о здоровье и здоровом образе жизни; формированию навыков 

оценки собственного функционального состояния; формированию у 

обучающихся компетенций в составлении и реализации рационального 

режима дня (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам 

обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа 

жизни); 

– уровень безопасности для обучающихся среды образовательной 

организации, реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

– согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и 

здоровье обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни 

с участием медиков и родителей обучающихся, привлечение профильных 

организаций, родителей, общественности и др. к организации мероприятий;  

– степень учета в осуществлении образовательной деятельности 

состояния межличностных отношений в сообществах обучающихся 

(конкретность и измеримость задач по обеспечению позитивных 

межличностных отношений обучающихся; уровень обусловленности задач 

анализом ситуации в образовательной организации, студенческой группе; 

уровень дифференциации работы исходя из социально-психологического 

статуса отдельных категорий обучающихся; периодичность фиксации 

динамики состояния межличностных отношений в студенческих группах);  

– реалистичность количества и достаточность мероприятий, 

обеспечивающих позитивные межличностные отношения, атмосферу 

снисходительности, терпимости друг к другу, в том числе поддержку лидеров 

студенческих сообществ, недопущение притеснения одними студентами 

других, оптимизацию взаимоотношений между микрогруппами, между 

обучающимися и преподавателями;  

– согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих 

позитивные межличностные отношения обучающихся, с психологом;  

– степень учета индивидуальных особенностей, обучающихся при 

освоении содержания образования в реализуемых образовательных 

программах (учет индивидуальных возможностей, а также типичных и 

персональных трудностей в освоении обучающимися содержания 

образования); 

– уровень поддержки позитивной динамики академических 

достижений обучающихся, степень дифференциации стимулирования 

обучения отдельных категорий, обучающихся;  

– реалистичность количества и достаточность мероприятий, 

направленных на обеспечение мотивации учебной деятельности; обеспечение 
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академических достижений одаренных студентов; преодоление трудностей в 

освоении содержания образования; обеспечение образовательной среды;  

– обеспечение условий защиты студентов от информации, 

причиняющей вред их здоровью и психическому развитию. 

Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России, 

выражается в следующих показателях:  

– степень конкретности задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач 

анализом ситуации в образовательной организации, студенческой группе; 

учет возрастных особенностей, традиций образовательной организации, 

специфики студенческой группы;  

– степень реалистичности количества и достаточности 

мероприятий, вовлеченность обучающихся в общественную 

самоорганизацию жизни образовательной организации (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, 

трудового, экологического воспитания обучающихся);  

– степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач 

педагогической поддержки обучающихся, содействия обучающимся в 

самопознании, самоопределении, самосовершенствовании; 

– интенсивность взаимодействия с социальными институтами, 

социальными организациями, отдельными лицами – субъектами актуальных 

социальных практик;  

– согласованность мероприятий патриотического, гражданского, 

трудового, экологического воспитания с родителями обучающихся, 

привлечение к организации мероприятий профильных организаций, 

родителей, общественности и др.  

Степень реализации образовательной организацией задач развития у 

обучающегося самостоятельности, формирования готовности к жизненному 

самоопределению (в профессиональной, досуговой, образовательной и 

других сферах жизни) выражается в формировании у обучающихся 

компетенции обоснованного выбора в условиях возможного негативного 

воздействия информационных ресурсов.  

Степень реальности достижений техникума в воспитании и 

социализации обучающихся выражается в доле выпускников техникума, 

которые продемонстрировали результативность в решении задач 
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продолжения образования, трудоустройства, успехи в профессиональной 

деятельности. 

 

4.4. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым 

структурным компонентом основной образовательной программы 

образовательной организации. ПКР разрабатывается для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и студентов, попавших в сложную 

жизненную ситуацию. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий.  

Содержание образования и условия организации обучения и 

воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов - индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа - 

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава 

обучающихся с ОВЗ и создании новых условий для обучения студентов с 

ОВЗ и инвалидов. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего 

образования обязательна в процессе обучения подростков с ОВЗ и 

инвалидов, у которых имеются особые образовательные потребности, а 

также обеспечивает поддержку студентов, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период 

освоения уровня общеобразовательного цикла, имеет четкую структуру и 

включает несколько разделов: 

1) цели и задачи коррекционной работы 

2) перечень и содержание комплексных, индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий 
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3) система комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся  

4) механизм взаимодействия педагогов, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников; 

5) планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями. 

 

4.4.1. Цели и задачи коррекционной работы 

 

Цель программы коррекционной работы – создание системы 

комплексной психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся 

с особыми образовательными потребностями, направленной на коррекцию 

и/или компенсацию недостатков в физическом или психическом развитии, 

социальной ситуации для успешного освоения ими основной 

образовательной программы, социализации, обеспечения психологической 

устойчивости студентов. 

Цель определяет задачи: 

- выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с 

ОВЗ, инвалидов, а также студентов, попавших в трудную жизненную 

ситуацию; 

- создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) 

и прохождения промежуточной и итоговой аттестации (выпускная 

квалификационная работа в форме демонстрационного экзамена и защиты 

дипломной работы (проекта)); 

- коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, 

регулятивных, когнитивных, коммуникативных); 

- обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в 

единстве урочной и внеурочной деятельности; 

- осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, 

социальными работниками, а также потенциальными работодателями; 

- проведение информационно-просветительских мероприятий. 

 

4.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий 

 

Направления коррекционной работы –  

- диагностическое,  



78 

 

- коррекционно-развивающее,  

- консультативное и  

- информационно-просветительское –  

способствуют освоению обучающимися с особыми образовательными 

потребностями основной образовательной программы среднего 

профессионального образования, компенсации имеющихся нарушений 

развития, содействуют освоению специальности и социализации студентов. 

Данные направления раскрываются содержательно в разных 

организационных формах деятельности образовательной организации. 

 

Диагностическое направление 

Диагностическое направление работы включает выявление характера и 

сущности нарушений у студентов с ОВЗ и инвалидов, определение их 

особых образовательных потребностей (общих и специфических). Также 

изучаются особые образовательные потребности обучающихся, попавших в 

трудную жизненную ситуацию. 

Диагностическое направление коррекционной работы в 

образовательной организации проводят преподаватели-предметники и все 

специалисты (педагог-психолог, социальный педагог). 

Преподаватели осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с 

ОВЗ, по учебным предметам, дисциплинам, модулям, курсам, практикам в 

течение года в ходе текущего контроля и в период промежуточной 

аттестации в формах, определенных учебным планом, определяют динамику 

освоения ими основной образовательной программы, основные трудности. 

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное 

определение особых образовательных потребностей студентов с ОВЗ, 

инвалидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, в 

начале и в конце учебного года. В зависимости от состава обучающихся с 

ОВЗ в образовательной организации к диагностической работе привлекаются 

разные специалисты. 

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о 

статусе обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации 

инвалидов (ИПР). 

 

Коррекционно-развивающее направление 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть 

(компенсировать) или минимизировать недостатки психического и/или 

физического развития студентов, подготовить их к самостоятельной 
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профессиональной деятельности и вариативному взаимодействию в 

поликультурном обществе. Для этого различными специалистами 

(педагогом-психологом, социальным педагогом и др.) разрабатываются 

индивидуально ориентированные рабочие коррекционные программы. Эти 

программы создаются на дискретные, более короткие сроки (семестр, год), 

чем весь уровень среднего профессионального, на который рассчитана ПКР. 

Поэтому рабочие коррекционные программы являются вариативным и 

гибким инструментом ПКР. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной 

и внеурочной деятельности. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично 

преподавателями и мастерами производственного обучения. 

Целенаправленная реализация данного направления проводится группой 

специалистов организации: педагогом-психологом (при необходимости 

привлекаются внешние специалисты - сурдопедагог, тифлопедагог и др.). 

Специалисты, как правило, проводят коррекционную работу во внеурочной 

деятельности. Вместе с тем в случае необходимости они присутствуют и 

оказывают помощь на уроке (тьютор, сопровождающий подростка с ДЦП). 

Роль тьюторов могут выполнять одногруппники студентов с особыми 

образовательными потребностями, помогая обучающимся в передвижении по 

зданию и кабинетам. Эта деятельность может осуществляться на основе 

волонтерства. 

Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, 

опорно-двигательного аппарата может включать следующие направления 

индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятий: «Развитие устной 

и письменной речи, коммуникации», «Социально-бытовая ориентировка», 

«Ритмика», «Развитие эмоционально-волевой сферы». 

Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, 

обязательны индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию 

произношения. 

Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной 

и подгрупповой коррекционной работы по развитию зрительного восприятия 

и охране зрения. 

Студентам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 

рекомендованы занятия с педагогом-психологом по формированию 

стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и моделированию 

возможных вариантов решения проблем различного характера (личностных, 

межличностных, социальных и др.). 
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Залогом успешной реализации программы коррекционной работы 

является тесное сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также 

родителей, представителей администрации, органов опеки и попечительства 

и других социальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости студентов с ОВЗ, их 

поведения, динамики продвижения в рамках освоения основной программы 

обучения (как положительной, так и отрицательной), а также вопросы 

прохождения промежуточной и итоговой аттестации выносятся на 

обсуждение психолого-педагогического консилиума организации, 

методических объединений и ПМПК. 

 

Консультативное направление работы 

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного 

взаимодействия педагогов и специалистов по созданию благоприятных 

условий для обучения и компенсации недостатков студентов с ОВЗ, отбора и 

адаптации содержания их обучения, прослеживания динамики их развития и 

проведения своевременного пересмотра и совершенствования программы 

коррекционной работы; непрерывного сопровождения семей, обучающихся с 

ОВЗ, включения их в активное сотрудничество с педагогами и 

специалистами: 

- Консультативное направление программы коррекционной работы 

осуществляется во внеурочной и внеучебной деятельности куратором группы 

и группой специалистов: педагогом-психологом, социальным педагогом. 

- Куратор группы проводит консультативную работу с родителями 

студентов. Данное направление касается обсуждения вопросов успеваемости 

и поведения обучающихся, выбора и отбора необходимых приемов, 

способствующих оптимизации его обучения. В отдельных случаях куратор 

может предложить методическую консультацию в виде рекомендаций (по 

изучению отдельных разделов программы). 

- Педагог-психолог проводит консультативную работу с педагогами, 

администрацией техникума и родителями. Работа с педагогами касается 

обсуждения проблемных ситуаций и стратегий взаимодействия. Работа 

психолога с администрацией техникума включает просветительскую и 

консультативную деятельность. 

- Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и 

коррекцию имеющихся у студентов проблем - академических и личностных. 

 

Информационно-просветительское направление 
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Информационно-просветительское направление работы способствует 

расширению представлений всех участников образовательных отношений о 

возможностях людей с различными нарушениями и недостатками, позволяет 

раскрыть разные варианты разрешения сложных жизненных ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на методических 

объединениях, родительских собраниях, педагогических советах в виде 

сообщений, презентаций и докладов, а также психологических тренингов 

(педагог-психолог) и лекций (логопед, дефектолог). 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и 

внеурочной деятельности. 

 

4.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся 

 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, при 

появлении (наличии) студентов, нуждающихся в коррекционной работе в 

техникуме, создается рабочая группа, в которую наряду с основными 

педагогами могут быть включены следующие специалисты: педагог-

психолог, социальный педагог, логопед, сурдопедагог, тифлопедагог. 

ПКР может быть разработана рабочей группой образовательной 

организации поэтапно: на подготовительном этапе определяется нормативно-

правовое обеспечение коррекционной работы, анализируется состав 

обучающихся с ОВЗ в образовательной организации (в том числе - 

инвалидов, также студентов, попавших в сложную жизненную ситуацию), их 

особые образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения 

этих обучающихся на предыдущем уровне образования; создается 

(систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по 

обучению данных категорий обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также со 

студентами, попавшими в сложную жизненную ситуацию. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются 

направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются 

специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности 

содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть 

представлены в рабочих коррекционных программах. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза 

программы, возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации 



82 

 

программы на внутритехникумских консилиумах, методических 

объединениях групп педагогов и специалистов, работающих со студентами с 

ОВЗ; принимается итоговое решение. 

Для реализации ПКР в образовательной организации целесообразно 

создание службы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается студентам на 

основании заявления или согласия в письменной форме их родителей 

(законных представителей). Необходимым условием являются рекомендации 

ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и 

поддержка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидов и студентов, попавших в сложную жизненную ситуацию, 

обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-

психологом, медицинским работником, социальным педагогом), 

регламентируются локальными нормативными актами техникума, а также 

его уставом; реализуются преимущественно во внеурочной деятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов 

образовательной организации, представителей администрации и родителей 

(законных представителей) является одним из условий успешности 

комплексного сопровождения и поддержки студентов. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательной организации 

осуществляются медицинским работником (медицинской сестрой) на 

регулярной основе.  

Социально-педагогическое сопровождение студентов с ограниченными 

возможностями здоровья в техникуме осуществляет социальный педагог. 

Деятельность социального педагога может быть направлена на защиту прав 

всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; 

создание для студентов комфортной и безопасной образовательной среды. 

Целесообразно участие социального педагога в проведении 

профилактической и информационно-просветительской работы по защите 

прав и интересов студентов с ОВЗ, в выборе профессиональных склонностей 

и интересов. Социальный педагог взаимодействует со специалистами 

организации, с педагогами группы, в случае необходимости - с медицинским 

работником, а также с родителями (законными представителями), 



83 

 

специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по 

защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в рамках реализации основных 

направлений психологической службы техникума. 

Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и 

развитию личности студентов с ограниченными возможностями здоровья. 

Кроме того, одним из направлений деятельности педагога-психолога на 

данном уровне обучения является психологическая подготовка студентов к 

прохождению промежуточной и итоговой аттестации. 

Работа организовывается фронтально, индивидуально и в мини-

группах. Основные направления деятельности педагога-психолога состоят в 

проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой 

сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и 

расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с 

социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих 

программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Помимо работы со студентами педагог-психолог проводит 

консультативную работу с педагогами, администрацией техникума и 

родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием 

обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог осуществляет 

информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. 

Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и 

тренингов. 

Значительная роль в организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ принадлежит психолого-

педагогическому консилиуму техникума (ППк). Его цель - уточнение особых 

образовательных потребностей, обучающихся с ОВЗ и студентов, попавших 

в сложную жизненную ситуацию, оказание им помощи (методической, 

специализированной и психологической). Помощь заключается в разработке 

рекомендаций по обучению и воспитанию; в составлении в случае 

необходимости индивидуальной программы обучения; в выборе 

специальных приемов, средств и методов обучения, в адаптации содержания 

учебного материала. Специалисты консилиума следят за динамикой 

продвижения студентов в рамках освоения основной программы обучения и 

своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие 
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программы коррекционной работы; рассматривают спорные и конфликтные 

случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для студента 

(студентов) дополнительных дидактических и учебных пособий. 

В состав ППк входят: педагог-психолог, педагоги и представитель 

администрации. Родители уведомляются о проведении ППк. 

Психолого-педагогический консилиум организации собирается не реже 

двух раз в месяц. На заседаниях консилиума проводится комплексное 

обследование студентов в следующих случаях: 

- первичного обследования (осуществляется сразу после поступления 

студента с ОВЗ в техникум для уточнения диагноза и выработки общего 

плана работы, в том числе разработки рабочей программы коррекционной 

работы); 

- диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу 

педагога и (или) родителей по поводу имеющихся и возникающих у студента 

академических и поведенческих проблем с целью их устранения); 

- диагностики по окончании семестра и учебного года с целью 

мониторинга динамики студента и выработки рекомендаций по дальнейшему 

обучению; 

- диагностики в нештатных (конфликтных) случаях. 

Формы обследования студентов могут варьироваться: групповая, 

подгрупповая, индивидуальная. 

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом 

состоянии обучающегося с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении 

основной образовательной программы в рабочую коррекционную программу 

вносятся коррективы. 

Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк и 

обследования конкретными специалистами и педагогами образовательной 

организации, определяются ключевые звенья комплексных коррекционных 

мероприятий и необходимость вариативных индивидуальных планов 

обучения обучающихся с ОВЗ и студентов, попавших в трудную жизненную 

ситуацию. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья предусматривает создание специальных условий: организационных, 

кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 

материально-технических, информационных. 

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий 

(кадровых, материально-технических и др.) может осуществлять 
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деятельность службы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья на основе сетевого взаимодействия с различными организациями: 

медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи; образовательными организациями, 

реализующими адаптированные основные образовательные программы, и др. 

 

4.4.4. Механизм взаимодействия педагогов, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников 

 

Механизм взаимодействия заключается  

- во взаимосвязи ПКР и рабочих коррекционных программ,  

- во взаимодействии педагогов различного профиля (преподавателей, 

мастеров производственного обучения, социальных педагогов, педагогов и 

др.) и специалистов: дефектологов (логопеда, тифлопедагога, сурдопедагога), 

педагогов-психологов, медицинских работников внутри организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

- в сетевом взаимодействии специалистов различного профиля (в том 

числе - в образовательных холдингах);  

- в сетевом взаимодействии педагогов и специалистов с организациями, 

реализующими адаптированные программы обучения, с ПМПК, с Центрами 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи;  

- с семьей; 

- с другими институтами общества (профессиональными 

образовательными организациями, образовательными организациями 

высшего образования; организациями дополнительного образования). 

В ходе реализации ПКР в сетевой форме несколько организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, совместно разрабатывают 

и утверждают программы, обеспечивающие коррекцию нарушений развития 

и социальную адаптацию (их вид, уровень, направленность). 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа 

реализуется при освоении содержания основной образовательной программы 

в учебной урочной деятельности. Преподаватели ставят и решают 

коррекционно-развивающие задачи на уроках, с помощью специалистов 

осуществляют отбор содержания учебного материала (с обязательным 

учетом особых образовательных потребностей, обучающихся с ОВЗ), 

используют специальные методы и приемы. 
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Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и 

проводятся по индивидуально ориентированным рабочим коррекционным 

программам в учебной внеурочной деятельности. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

реализация коррекционной работы в учебной урочной деятельности 

осуществляется при наличии нелинейного расписания, позволяющего 

проводить уроки с обучающимися со сходными нарушениями из разных 

групп. 

Например, учебные занятия по одному или по два часа в неделю 

реализуются: 

- для слабовидящих подростков - по специальным предметам: 

«Социально-бытовая ориентировка», «Развитие мимики и пантомимики»; 

- для обучающихся с нарушениями речи, слуха, опорно-двигательного 

аппарата - учебные занятия «Развитие речи», «Культура речи», «Стилистика 

текста»; в курс литературы включается модуль «Литературное краеведение» 

(выбор по усмотрению образовательной организации). 

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по 

программам внеурочной деятельности разных видов (познавательная 

деятельность, проблемно-ценностное общение, досугово-развлекательная 

деятельность (досуговое общение), социальное творчество (социально 

преобразующая добровольческая деятельность), трудовая (производственная) 

деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность), опосредованно 

стимулирующих и корригирующих развитие старшеклассников с ОВЗ. 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их 

родителей (законных представителей) разрабатывают индивидуальные 

учебные планы с целью развития потенциала студентов. 

 

4.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

 

В итоге проведения коррекционной работы, обучающиеся с ОВЗ 

осваивают основную образовательную программу среднего общего 

образования в рамках образовательной программы среднего 

профессионального образования. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями 

демонстрируют готовность к профессиональной деятельности в соответствии 

с освоенной квалификацией бухгалтер по специальности 38.02.01 Экономика 
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и бухгалтерский учет (по отраслям) и достаточные способности к 

самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся 

у подростков нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных компетенций, что позволит студентам 

освоить основную образовательную программу, успешно пройти 

государственную итоговую аттестацию и приступить к профессиональной 

деятельности или продолжить обучение в выбранных профессиональных 

образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 

- сформированная мотивация к труду; 

- ответственное отношение к выполнению заданий; 

- адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

- сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и 

волевых качеств; 

- умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

- понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков); 

- осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка 

собственных возможностей по реализации жизненных планов; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

- продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной 

деятельности, согласование позиции с другими участниками деятельности, 

эффективное разрешение и предотвращение конфликтов; 

- овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

- самостоятельное (при необходимости - с помощью) нахождение 

способов решения практических задач, применения различных методов 

познания; 

- ориентирование в различных источниках информации, 

самостоятельное или с помощью; критическое оценивание и интерпретация 

информации из различных источников; 
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- овладение языковыми средствами, умениями их адекватного 

использования в целях общения, устного и письменного представления 

смысловой программы высказывания, ее оформления; 

- определение назначения и функций различных социальных 

институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы должны обеспечивать возможность дальнейшей 

профессиональной деятельности студентов с ОВЗ и/или успешного 

профессионального обучения. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения 

основной образовательной программы на различных уровнях (базовом, 

углубленном) в зависимости от их индивидуальных способностей, вида и 

выраженности особых образовательных потребностей, а также успешности 

проведенной коррекционной работы. 

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают 

общеобразовательными и общекультурными компетенциями в рамках 

предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на 

подготовку к последующему профессиональному образованию, 

старшеклассники с ОВЗ достигают предметных результатов путем более 

глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, 

систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному 

предмету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных 

предметов ориентированы на формирование целостных представлений о 

мире и общей культуры обучающихся путем освоения систематических 

научных знаний и способов действий на метапредметной основе. 

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных 

потребностей обучающихся, а также различную степень их выраженности, 

прогнозируется достаточно дифференцированный характер освоения ими 

предметных результатов. 

Предметные результаты: 

- освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при 

сформированной учебной деятельности и высоких познавательных и/или 

речевых способностях и возможностях; 

- освоение программы учебных предметов на базовом уровне при 

сформированной в целом учебной деятельности и достаточных 

познавательных, речевых, эмоционально-волевых возможностях; 
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- освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и 

элементов интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными 

нарушениями). 

Результатом освоения профессиональной части образовательной 

программы является формирование  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учёта организации. 

ПК 1.3. Проводить учёт денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учёту активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учёта. 
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ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учёту активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учёта. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации активов в местах их хранения. 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учёта. 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачёт и списание 

недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации. 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых 

обязательств организации. 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта 

внутреннего контроля по выполнению требований правовой и нормативной 

базы и внутренних регламентов. 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, 

готовить и оформлять завершающие материала по результатам внутреннего 

контроля. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платёжные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчётно-кассовым 

банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые 

органы. 

ПК 3.4. Оформлять платёжные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их 

прохождение по расчётно-кассовым банковским операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учёта 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчётный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчётности в 

установленные законодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять отчёты и налоговые декларации по налогам и 

сборам в бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), 

отчёты по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, а 
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также формы статистической отчётности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и 

финансовом положении организации, её платежеспособности и доходности. 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана. 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, 

осуществлять анализ информации, полученной в ходе проведения 

контрольных процедур, выявление и оценку рисков. 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков. 

Освоение образовательной программы завершается государственной 

итоговой аттестацией в форме защиты выпускной квалификационной 

работы, которая выполняется в виде дипломной работы (дипломного 

проекта) и демонстрационного экзамена с присвоением квалификации 

Бухгалтер. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие 

на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также студенты, 

освоившие часть образовательной программы среднего профессионального 

образования и (или) отчисленные из образовательной организации, получают 

справку об обучении или о периоде обучения по образцу, разработанному 

образовательной организацией. 
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5.ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

Освоение ОПОП СПО, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией обучающихся. 

Изучение программы завершается государственной итоговой 

аттестацией, по результатам которой выпускникам присваивается 

квалификация – бухгалтер. 

1. Организация и формы представления и учета результатов 

текущего контроля 

Для проведения текущего контроля используются следующие формы: 

– опрос (групповой, фронтальный, индивидуальный, письменный и 

др.); 

– тестирование; 

– оценка выполнения задания практического занятия; 

– оценка работы на семинаре; 

– оценка контрольной работы; 

– оценка самостоятельной работы в различных формах; 

– аудирование, чтение и письмо на иностранном языке; 

– семинары; 

– другие формы текущей аттестации в соответствии с УМК 

предмета, дисциплины, МДК. 

Текущий контроль практики проводится в форме экспертной оценки 

выполнения работ на практике руководителем практики. 

Периодичность текущего контроля не реже 1 раза за 10 часов учебных 

занятий. 

2. Организация и формы представления и учета результатов 

промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в формах: 

- зачет; 

- дифференцированный зачет; 

- комплексный дифференцированный зачет; 

- экзамен; 

- квалификационный экзамен; 

- защита индивидуального проекта; 

- курсовое проектирование. 
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Конкретные формы промежуточной аттестации и ее периодичность 

определяются учебным планом, а именно 

1 семестр 3 дифференцированных зачета; 

2 семестр 9 дифференцированных зачетов и 3 экзамена; 

3 семестр 1 зачет, 3 дифференцированных зачета и 1 комплексный 

дифференцированный зачет; 

4 семестр 1 зачет, 3 дифференцированных зачета, 3 комплексных 

дифференцированных зачета и 3 экзамена; 

5 семестр 1 зачет, 1 дифференцированный зачет, 1 комплексный 

дифференцированный зачет и 3 экзамена; 

6 семестр 6 дифференцированных зачета, 2 комплексных 

дифференцированных зачета и 2 экзамена. 

Организация и порядок проведения промежуточной аттестации 

определяется фондами оценочных средств. 

3. Организация, критерии оценки и формы представления и 

учета результатов оценки учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность студентов в 

рамках ОПОП представлена в виде выполнения мини-проектов в 

соответствии с программами предметов общеобразовательного цикла, 

выполнения индивидуального проекта в рамках курса внеурочной 

деятельности и выполнения курсового проектирования при освоении 

профессионального цикла. 

Организация проектной деятельности в составе предметов проводится 

в соответствии с разработанной рабочей программой предмета, а также 

оценочными материалами текущей аттестации. 

Оценка индивидуального проекта одновременно является оценкой 

проектной деятельности обучающихся и оценкой внеурочной работы 

студентов. 

Индивидуальный проект выполняется студентами в течение первого 

курса самостоятельно в рамках времени, специально отведенного учебным 

планом. Выполнение индивидуального проекта начинается в сентябре с 

выдачи задания, сопровождается в течение года консультациями 

руководителя индивидуального проекта и заканчивается в конце учебного 

года промежуточной аттестацией a форме общественной защиты созданного 

проекта.  
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Курсовое проектирование в программе ОПОП запланировано по ОП.01 

«Экономика организации» и междисциплинарному курсу МДК.04.02 

«Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности». 

Выполнение курсовой работы проводится в рамках времени, 

специально отведенного учебным планом под руководством преподавателя 

данной дисциплины (МДК). Аттестация курсовой работы проводится на 

основании оценки выполненной работы руководителем курсового проекта в 

соответствии с фондом оценочных средств. 

4. Организация, содержание и критерии оценки результатов 

государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде 

дипломной работы (дипломного проекта) и демонстрационного экзамена. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются 

образовательной организацией. Студенту предоставляется право выбора 

темы выпускной квалификационной работы, в том числе предложения своей 

тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 

практического применения. При этом тематика выпускной 

квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную 

программу среднего профессионального образования. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту 

назначается руководитель и, при необходимости, консультанты. 

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, 

назначение руководителей и консультантов осуществляется 

распорядительным актом образовательной организации. 

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения выпускниками практических задач 

профессиональной деятельности. 

Организация и проведение государственной итоговой аттестации 

проводится в соответствии с программой ГИА, утвержденной после ее 

обсуждения на заседании педагогического совета образовательной 

организации с участием председателей государственных экзаменационных 

комиссий. 

Критерии оценки результатов ГИА определяются методикой 

оценивания результатов, требованиями к выпускным квалификационным 

работам. Методика оценивания результатов и требования к ВКР определены 

с учетом примерной основной образовательной программы среднего 
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профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) и утверждены после их обсуждения на 

заседании педагогического совета образовательной организации с участием 

председателей государственных экзаменационных комиссий. 

Задания демонстрационного экзамена разработаны на основе 

профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, 

разработанных «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального 

мастерства, проводимых союзом либо международной организацией 

«WorldSkills International», осваивающих образовательные программы 

среднего профессионального образования, засчитываются в качестве оценки 

«отлично» по демонстрационному экзамену. 

 

5.1. Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и государственной итоговой аттестаций 

Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и государственной итоговой аттестаций представлены в 

Приложении 11. 
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6.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. СИСТЕМА 

УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

6.1. Требования к вступительным испытаниям абитуриентов 

 

Прием в техникум по образовательным программам проводится на 

первый курс по личному заявлению граждан. 

Прием документов начинается не позднее 20 июня. 

Прием заявлений в образовательные организации на очную форму 

получения образования осуществляется до 13 августа, а при наличии 

свободных мест в образовательной организации прием документов 

продлевается до 25 ноября текущего года. 

Для приема по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) вступительные (творческие) испытания не проводятся. 

Зачисление на специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) проводится по среднему баллу результатов освоения 

поступающим образовательных программ среднего общего образования, 

начального или высшего профессионального образования, указанных в 

представленных поступающими документах об образовании и (или) 

документах об образовании и о квалификации при успешной сдаче 

вступительных испытаний. 

 

6.2. Общесистемные условия 

 

Реализация образовательной программы проводится: 

1) в зданиях и сооружениях, принадлежащих техникуму на 

основании права оперативного управления, расположенные по адресу: 

366281 г. Аргун, ул. С. Аксактемирова,9. 

2) на базах практики на основании договоров о практике 

(практической подготовке). Перечень баз практики может расширяться в 

ходе реализации образовательной программы и дополняться в рамках 

ежегодного обновления ОПОП. 

№ 
Наименование организации, 

предприятия 
Направление подготовки На какой период 

1.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Главдорстрой» 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

15 мая 2021 год 

(пролонгация) 
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6.3. Требования к материально-техническому оснащению 

образовательной программы 

 

Учебные аудитории для проведения уроков, лекций, практических 

занятий, консультаций (групповых и индивидуальных), семинаров, 

предусмотренных образовательной программой, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащены оборудованием, техническими 

средствами обучения и материалами, учитывающими требования 

международных стандартов. 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду образовательной 

организации (при наличии). 

Мастерские, лаборатории оснащены оборудованием, техническими 

средствами обучения и материалами, учитывающими требования 

международных стандартов. 

Образовательный процесс обеспечен комплектом лицензионного 

программного обеспечения: Windows 10 Pro, Windows 10 корпоративная, 

Microsoft Office, 1С:Бухгалтерия 8:3. 

Для реализации основной профессиональной образовательной 

программы должны быть предусмотрены следующие специальные 

помещения: 

Кабинеты: № каб. 

социально-экономических дисциплин; 216Б 

иностранного языка; 110А 

математики; 210А 

экологических основ природопользования; 216Б 

экономики организации; 104А 

документационного обеспечения управления; 104А 

финансов, денежного обращения и кредита; 104А 

бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; 104А 

основ предпринимательской деятельности; 216Б 

анализа финансово-хозяйственной деятельности; 104А 

безопасности жизнедеятельности. 303А 

Лаборатории:   

информационных технологий в профессиональной деятельности; 304А 

учебная бухгалтерия. 104А 

Спортивный комплекс:   

Спортивный зал.  

Залы:   
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Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 102А 

Актовый зал.  

 

 

 

Название кабинетов и 

лабораторий 

Перечень учебного оборудования Предметы, 

дисциплины, МДК, 

практика учебного 

плана 

Кабинет «Социально-

экономических 

дисциплин» 

Рабочее место преподавателя – 1. 
Посадочные места для обучающихся – 
26. Меловая доска – 1. Персональный 
компьютер – 1, проектор – 1, экран – 1. 
Стенды – 7. 

ОГСЭ.01 Основы 

философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.05 

Психология 

общения 

ОГСЭ.06 Русский 

язык и культура 

речи 

Кабинет «Иностранного 

языка» 

Рабочее место преподавателя – 1. 
Посадочные места для обучающихся – 
26. Меловая доска – 1. Персональный 
компьютер – 1, проектор – 1, экран – 1. 
Стенды – 8. 

ОГСЭ. 03 

Иностранный язык 

в 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет «Математики» Рабочее место преподавателя – 1. 
Посадочные места для обучающихся – 
26. Меловая доска – 1. Персональный 
компьютер – 1, проектор – 1, экран – 1. 
Стенды – 5. 

ЕН.01 Математика 

Кабинет «Экологических 

основ 

природопользования»  

Рабочее место преподавателя – 1. 

Посадочные места для обучающихся – 

26. Меловая доска – 1. Персональный 

компьютер – 1, проектор – 1, экран – 1. 

Стенды – 7. 

ЕН.02 Экологические 

основы 

природопользования 

Кабинет «Экономики 

организации» 

Рабочее место преподавателя – 1. 

Посадочные места для обучающихся – 

26 Меловая доска – 1. Персональный 

компьютер – 1, проектор – 1, экран – 1. 

Стенды – 4. 

ОП.01 Экономика 

организации 

Кабинет 

«Документационного 

обеспечения управления» 

Рабочее место преподавателя – 1. 

Посадочные места для обучающихся – 

26. Меловая доска – 1. Персональный 

компьютер – 1, проектор – 1, экран – 1. 

Стенды – 7. 

ОП. 06 

Документационное 

обеспечение 

управления 

Кабинет «Финансов, 

денежного обращения и 

кредита» 

Рабочее место преподавателя – 1. 

Посадочные места для обучающихся – 

26. Меловая доска – 1. Персональный 

компьютер – 1, проектор – 1, экран – 1. 

Стенды – 6. 

ОП.02 Финансы, 

денежное обращение и 

кредит 

ОП.12 Менеджмент 
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Кабинет «Бухгалтерского 

учета, налогообложения и 

аудита» 

Рабочее место преподавателя – 1. 

Посадочные места для обучающихся – 

26. Меловая доска – 1. Персональный 

компьютер – 1, проектор – 1, экран – 1. 

Стенды – 8. 

ОП.03 Налоги и 

налогообложение 

ОП.04 Основы 

бухгалтерского учета 

ОП.05 Аудит 

МДК.03.01 

Организация расчетов 

с бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

Кабинет «Основ 

предпринимательской 

деятельности» 

Рабочее место преподавателя – 1. 

Посадочные места для обучающихся – 

26. Меловая доска – 1. Персональный 

компьютер – 1, проектор – 1, экран – 1. 

Стенды – 6 

ОП.07 Основы 

предпринимательской 

деятельности  

ОП.11 Бизнес-

планирование 

Кабинет «Анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности» 

Рабочее место преподавателя – 1. 

Посадочные места для обучающихся – 

26. Меловая доска – 1. Персональный 

компьютер – 1, проектор – 1, экран – 1. 

Стенды – 5. 

ОП.10 Статистика 

Кабинет «Безопасности 

жизнедеятельности» 

Рабочее место преподавателя – 1. 

Посадочные места для обучающихся – 

26. Меловая доска – 1. Персональный 

компьютер – 1, проектор – 1, экран – 1. 

Стенды – 5. 

ОП. 09 Безопасности 

жизнедеятельности 

Лаборатория 

«Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности» 

Рабочее место преподавателя – 1. 

Посадочные места для обучающихся – 

28. Меловая доска – 1. Персональный 

компьютер – 1, принтер-1,проектор – 1, 

экран – 1. Стенды – 6- нетбуки 

обучающихся-15; 

ОП.08 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Учебная бухгалтерия Рабочее место преподавателя – 1. 

Посадочные места для обучающихся – 

26. Меловая доска – 1. Персональный 

компьютер – 1, принтер-1,проектор – 1, 

экран – 1. Стенды – 4- компьютеры 

обучающихяся-12;  

МДК.01.01 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

активов организации 

МДК.02.01 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

источников 

формирования активов 

организации 

МДК.02.02 

Бухгалтерская 

технология проведения 

и оформления 

инвентаризации 

МДК. 04.02 Основы 

анализа бухгалтерской 

отчетности 

МДК. 04. 01. 

Технология 
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составления 

бухгалтерской 

отчетности 

МДК.05.01 

Организация 

деятельности кассира 

Спортивный зал  ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

 

6.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основной профессиональной образовательной программы включает 

характеристики электронной библиотеки, читального зала, 

административных помещений, сайта техникума, облачного хранилища 

техникума (яндекс-диск), внешней сети техникума (в том числе глобальной) 

сети. 

Всего в образовательном процессе техникума используется 81 

персональный компьютер, 41 ноутбук, 26 МФУ, 30 интерактивных досок, 27 

мультимедийных проектов. 

Электронная библиотека оснащена: 5 персональными компьютерами, 

15 нетбуками, 1 принтером. 

Персональные компьютеры подключены к сети «Интернет» при 

помощи витой пары. Нетбуки обеспечены доступом к сети «Интернет» 

посредством wi-fi технологий. С целью обеспечения информационной 

безопасности студентов техникума при работе в сети «Интернет» обеспечена 

фильтрация доступа с применением Traffic Inspector Next Generation. 

В электронной библиотеке техникума осуществляется предоставление 

онлайн-доступа к полнотекстовым информационным ресурсам ЭБС «IPR 

BOOKS». 

Каждому обучающемуся и преподавателю техникума предоставлена 

возможность бесплатно работать в полнотекстовом режиме с лицензионной 

литературой ЭБС IPR BOOKS (количество одновременных удаленных 

доступов – 100% обучающихся). 

Работа в online версии доступна круглосуточно на сайте 

www.iprbookshop.ru. Доступ к полному тексту изданий возможен после 

авторизации, для этого пользователям ЭБС необходимо пройти авторизацию 

и в дальнейшем работать под своими учетными данными. 
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Работа обучающихся техникума с ЭБС IPR BOOKS возможна в том 

числе с мобильных устройств (скачать приложение IPRbooks Mobile Reader 

можно на App Store  или Play Market). Инструкции по работе с ЭБС доступны 

на сайте в личном кабинете пользователя 

(http://www.iprbookshop.ru/assets/files/Instr_stud3.pdf), также доступна 

видеоинструкция. 

ЭБС IPR BOOKS - современный ресурс для получения качественного 

образования, предоставляющий доступ к учебным и научным изданиям, 

необходимым для обучения и организации учебного процесса в Аргунском 

государственном техникуме. 

ЭБС IPR BOOKS объединяет новейшие информационные технологии и 

учебную лицензионную литературу, предназначенную для разных 

направлений обучения, с помощью которого студенты могут получить 

необходимые знания, подготовиться к семинарам, зачетам и экзаменам, 

выполнить необходимые работы и проекты. Преподавателям ЭБС IPR 

BOOKS оказывается полезной при составлении РПД, подготовке и 

проведении занятий, получении информации о новых публикациях коллег. 

Для удобства преподавателей в ЭБС IPR BOOKS подготовлен каталог 

доступных изданий, рекомендованных для включения в рабочие программы: 

http://www.iprbookshop.ru/76108.html 

Каталог актуален, доступен в режиме онлайн. Для каждого издания 

представлена информация о сроках гарантированного размещения в ЭБС. 

ЭБС IPR BOOKS содержит более 128000 изданий, из которых более 

40000 - учебные и научные издания по различным дисциплинам, около 700 

наименований российских и зарубежных журналов, более 2000 

аудиоизданий. 

Контент ЭБС IPRwvreader-banner BOOKS представлен изданиями 

более 600 федеральных, региональных, вузовских издательств, научно-

исследовательских институтов, ведущих авторских коллективов, содержание 

которых соответствует требованиям федеральных образовательных 

стандартов высшего, среднего и дополнительного профессионального 

образования. 

ЭБС IPR BOOKS содержит эксклюзивные издания, не представленные 

в других ресурсах, в том числе книги издательств группы компаний IPR 

MEDIA: «Вузовское образование», «Профобразование», «Ай Пи Эр Медиа». 

ЭБС ежедневно пополняется новыми актуальными изданиями. 

Библиотечный фонд техникума укомплектован печатными и 

электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) 
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по каждому предмету, дисциплине (модулю) из расчета одно печатное и 

(или) электронное учебное издание по каждому предмету, дисциплине 

(модулю) на одного обучающегося. 

Библиотечный фонд техникума составляет 3762 единицы и ежегодно 

пополняется новой учебной литературой.  

В виду наличия электронной информационно-образовательной среды 

допускается замена печатного библиотечного фонда предоставлением права 

одновременного доступа не менее 25 процентов обучающихся к цифровой 

(электронной) библиотеке. 

Образовательная программа должна обеспечивается учебно-

методической документацией по всем учебным предметам, дисциплинам 

(модулям). 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья обеспечены печатными и (или) электронными учебными 

изданиями, адаптированными при необходимости для обучения указанных 

обучающихся. 

Для организации учебного процесса в техникуме организована 

локальная сеть с обеспечением разноуровневого доступа к ресурсам сети. 

Техникум имеет свой интернет-сайт - https://pu29.prof95.ru/, на котором 

размещена полная информация об учебном заведении в соответствии с 

требованиями Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 г. №582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации» и Приказа 

Рособрнадзора от 29.05.2014 г. №785 «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации». 

 

6.5. Использование активных и интерактивных форм проведения 

занятий в образовательном процессе 

 

При реализации ППССЗ следует использовать в образовательном 

процессе активные и интерактивные формы проведения занятий (деловые и 

ролевые игры, решение практических ситуаций - кейсов, тренинги, уроки-

конференции, уроки-конкурсы, проблемное изложение материала, работа в 

микрогруппах, уроки-презентации, групповые дискуссии, проектное 
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обучение и др.) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и 

развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Преподаватели должны использовать педагогически обоснованные 

формы, методы и приемы организации деятельности обучающихся, 

применять современные технические средства обучения и образовательные 

технологии с учетом особенностей преподаваемых учебных дисциплин и 

профессиональных модулей; задач занятия; возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

 

6.6. Кадровое обеспечение программы 

 

Квалификация педагогических работников образовательной 

организации отвечает квалификационным требованиям, указанным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» (приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 26 августа 2010 г. № 761н). 

Требования к образованию и обучению включают в себя требования о 

наличии следующих видов образования: среднее профессиональное 

образование - программы подготовки специалистов среднего звена или 

высшее образование - бакалавриат, направленность (профиль) которого, как 

правило, соответствует преподаваемому учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю); дополнительное профессиональное образование на 

базе среднего профессионального образования (программ подготовки 

специалистов среднего звена) или высшего образования (бакалавриата) - 

профессиональная переподготовка, направленность (профиль) которой 

соответствует преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю). При отсутствии педагогического образования допускается 

дополнительное профессиональное образование в области 

профессионального образования и (или) профессионального обучения. 

Дополнительная профессиональная программа может быть освоена после 

трудоустройства. 

Для преподавания дисциплин (модулей) профессионального учебного 

цикла программ СПО обязательно обучение по дополнительным 

профессиональным программам - программам повышения квалификации, в 

том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже одного 

раза в три года. 
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Педагогические работники (включая преподавателя) обязаны 

проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда. 

Рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным 

программам по профилю педагогической деятельности не реже одного раза в 

три года. 

Требования к опыту практической работы включают в себя требования 

к наличию следующего опыта работы: опыт работы в области 

профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися и (или) 

соответствующей преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) обязателен для преподавания по профессиональному учебному 

циклу программ среднего профессионального образования и при 

несоответствии направленности (профиля) образования преподаваемому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). 

 

Индекс 

 

Наименование 

 

ФИО преподавателя, образование, специальность, 

квалификация, категория, звания, дополнительное 

образование 

ОУП ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА 

 

СО Среднее общее образование  

ОУП.01 Русский язык Хасуханова Айшат Абдулшахитовна 
 

Высшее "Чеченский государственный университет", 
Филолог (учитель рус.яз. и лит), 2009 

  
Категория - без квалификационной категории; 

Сведения о дополнительном профессиональном 
образовании 

 

Курсы повышения квалификации  
 

МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии, " 
Методическое сопровождение профессиональных 

образовательных организаций по вопросам внедрения 
ФГОС по новым, наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям ТОП-50" 
 

Высшее образование или среднее профессиональное 
образование в рамках укрупненных групп направлений 

подготовки высшего образования и специальностей 
среднего профессионального образования. 
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ОУП.02 Литература Хасуханова Айшат Абдулшахитовна 
 

Высшее "Чеченский государственный университет", 
Филолог (учитель рус.яз. и лит), 2009 

  
Категория - без квалификационной категории; 

Сведения о дополнительном профессиональном 
образовании 

 

Курсы повышения квалификации  
 

МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии, " 
Методическое сопровождение профессиональных 

образовательных организаций по вопросам внедрения 
ФГОС по новым, наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям ТОП-50" 
 

Высшее образование или среднее профессиональное 
образование в рамках укрупненных групп направлений 

подготовки высшего образования и специальностей 
среднего профессионального образования 

ОУП.03 Иностранный язык Бибулатова Медина Килабовна  

 

Высшее, (Бакалавр)ФГБОУВО "Чеченский государственный 

университет", 45.03.02 Лингвистика, 2020г. 

 
Категория - без квалификационной категории; 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

Курсы повышения квалификации  

 

ОУП.04 История Шахидова Луиза Шамилевна 

 

Высшее, "Чеченский государственный  педагогический 

институт" , "Учитель технологии и предпринимательства" 

2001г. 

 

Категория - без квалификационной категории; 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

 

Курсы повышения квалификации:  
 

 
ОУП.05 Математика Хамидова Марха Вахаевна  

Высшее, ГОУВПО Чеченский государственный 
педагогический институт, Учитель математики и 

информатики, 2009г.; 
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Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

Курсы повышения квалификации  

 

ОУП.06 Астрономия Хамурадова Малкан Сайдамиевна 

 
Высшее,Ингушский государственный университет - 

Географ, 1988г.  

 
Категория - без квалификационной категории; 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

 

Курсы повышения квалификации 

 
Высшее образование или среднее профессиональное 

образование в рамках укрупненных групп направлений 

подготовки высшего образования и специальностей среднего 

профессионального образования  
 

ОООС" Столичный учебный центр" - " Преподаватель 

естествознания: Преподавание естествознания в 

образовательной организации"  
 

"Волгоградская государственная академия" - "Технология 

формирования метапредметных компетенций обучающихся 

в обшеобразовательных организациях". 
 

ОУП.07 Физическая культура Межиев Абубакар Русланович 

 

Высшее, "Чеченский государственный педагогический 

институт" , Педагог по физической культуре 2009г. 

 
Категория - без квалификационной категории; 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

Курсы повышения квалификации 
 

"Северо-Кавказский федеральный университет", 

направление "Теория методика преподавания 

физической культуре и спорта по программам 

ОУП.08 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Муталиев Руслан Халилович  

 

Высшее. Чечено-Ингушский гос.университет, Преподаватель 

биологии и химии, 1992г. 

 

Категория - без квалификационной категории; 

 
Сведения о дополнительном профессиональном образовании 
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Курсы повышения квалификации  

 

ОУП.09 Обществознание Газимагомаева Линда Мусабиевна  

 

Высшее (Бакалавр)Западно-Казахстанский инженерно 

гуманитарный университет, Экономика и бизнес, 

(финансы),2015г,  

 

 

Категория - без квалификационной категории; 

 
Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

 

Курсы повышения квалификации  

 

ОУП.10 Информатика Кагерманова Хеда Омаровна 

 

Высшее, "Чеченский государственный педагогический 

институт", Учитель физики и информатики,2013 
 

Категория - без квалификационной категории; 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

Курсы повышения квалификации 

 
ГБУ ДПО "Чеченский институт повышения квалификации 

работников образования",  по программе - «Использование 

медиаресурсов в образовательном процессе», 72ч., г. 

Грозный,2021г. 

ОУП.11 Родной язык и родная 

литература 

Актиева Совдат Гуржиевна 

 
Высшее ЧГПИ Учитель русского языка и литературы                             

2003г. 

Категория - без квалификационной категории; 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

Курсы повышения квалификации  
 

Северо-Кавказский федеральный университет" по программе 
"Теория и методика преподавания профессиональных 

дисциплин в рамках реализации ФГОС СПО" 

ОУП.12.01 Введение в экономику Зубайраева Жарадат Асламбековна 

 

Высшее, "Орловский государственный институт экономики 

и торговли" - "Инженер",2013г. 

 
Категория - без квалификационной категории; 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

Курсы повышения квалификации  
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«Первая медицинская пострадавшим при чрезвычайных 
ситуациях различного характера» г. Грозный ,2021г.24ч.  

ЭК.01 Россия – моя история Хасаева Замира Мухадиевна 

 

Высшее, "Российский новый университет" Юрист, 

2014г. 
Категория - без квалификационной категории; 

Сведения о дополнительном профессиональном 
образовании 

Курсы повышения квалификации 

 
"Северо-Кавказский федеральный университет"- 

"Педагогическая деятельность и профессиональном 

образовании"05.07.2018г. 540ч. 
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

 

ОГСЭ.01 Основы философии Шахидова Луиза Шамилевна 

 

Высшее, "Чеченский государственный педагогический 

институт", "Учитель технологии и предпринимательства" 

2001г. 

 

Категория - без квалификационной категории; 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

Курсы повышения квалификации:  
 
 

ОГСЭ.02 История Шахидова Луиза Шамилевна 

 

Высшее, "Чеченский государственный  педагогический 

институт" , "Учитель технологии и предпринимательства" 

2001г. 

 
Категория - без квалификационной категории; 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

Курсы повышения квалификации:  
 

 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Мусхаджиева Залина Мусаевна 

 

Высшее, ЧГУ, филолог , преподаватель французского и 

английского яз., 2005 

 
Категория - без квалификационной категории; 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании 
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Курсы повышения квалификации  

 

 

ОГСЭ.04 Физическая культура Алиев Вахаб Мусаевич 

 
Высшее, "Чеченский государственный педагогический 

институт", Педагог по физической культуре, 2009г. 

 
Курсы повышения квалификации:  

ГБУ ДПО «Институт развития образования Чеченской 

Республики» по программе -, «Педагогика и методика в ОО 

СПО» 36ч., с. Бачи-Юрт, 2021г. 

ОГСЭ.05 Психология общения Юсупова Залина Лечиевна 

Высшее  

 

Чеченский Государственный педагогический институт 

«Филологический» 

 
Категория - без квалификационной категории; 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

Курсы повышения квалификации: 

 
«Организация деятельности педагога-психолога в системе 

среднего профессионального образования: психолого-
педагогическое сопровождение и межведомственное 

взаимодействие» 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура 

речи 

Джабраилова Аминат Абдулмуталиповна 

 

Высшее, "Чеченский государственный университет", 

(бакалавр) - "45.03.01 Филология",2020 
 

Категория - без квалификационной категории; 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

 

Курсы повышения квалификации  
 

«Первая медицинская пострадавшим при чрезвычайных 
ситуациях различного характера» Грозный 2021г. 24 ч. 

ГБУ ДПО «Институт развития образования Чеченской 
Республики», «Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины «Русский язык»» с 
учетом профессиональной направленности основных 

образовательных программ среднего профессионального 
образования, 40ч., г. Грозный 2021г.  
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ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

 

ЕН.01 Математика Мулугова Аминат Шамадиевна 

 

Высшее, "Чеченский государственный педагогический 

институт", Учитель математики и информатики,, 2012г. 

 
Категория - без квалификационной категории; 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

 

Курсы повышения квалификации 

 

«Первая медицинская пострадавшим при чрезвычайных 

ситуациях различного характера» г. Грозный 24ч. 

 
ГБУ ДПО «Институт развития образования Чеченской 

Республики», «Современные подходы к формированию 
функциональной грамотности школьников» 72ч.,  г. Грозный 

2021г. 

ЕН.02 Экологические основы 

природопользования 

Исмаилов Имам Даудович 

 
Среднее профессиональное ГБПОУ "Аргкнский 

государственный техникум" по специальности -"Техник" 

2019г. 

 
Категория - без квалификационной категории; 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

 

Курсы повышения квалификации  
 

Чеченский профессионально-технический колледж", по 

программе - "Технология ремонта и обслуживания легковых 

автомобилей" 

 
«Технология ремонта и обслуживания легковых 

автомобилей» 

ГБУ ДПО «Институт развития образования Чеченской 

Республики», «Современные подходы к формированию 

функциональной грамотности школьников» г. Грозный 
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2022г. 72ч. 

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

 

ОП.01 Экономика организации Зубайраева Жарадат Асламбековна 

 

Высшее, "Орловский государственный институт экономики 

и торговли" - "Инженер",2013г. 

 
Категория - без квалификационной категории; 

Курсы повышения квалификации  

 

«Первая медицинская пострадавшим при чрезвычайных 

ситуациях различного характера» г.Грозный ,2021г.24ч. 

ОП.02 Финансы, денежное 

обращение и кредит 

Зубайраева Жарадат Асламбековна 

 

Высшее, "Орловский государственный институт экономики 

и торговли" - "Инженер",2013г. 

 
Категория - без квалификационной категории; 

Курсы повышения квалификации  

 

«Первая медицинская пострадавшим при чрезвычайных 

ситуациях различного характера» г.Грозный ,2021г.24ч. 

ОП.03 Налоги и налогообложение Зубайраева Жарадат Асламбековна 

 

Высшее, "Орловский государственный институт экономики 

и торговли" - "Инженер",2013г. 

 
Категория - без квалификационной категории; 

Курсы повышения квалификации  

 

«Первая медицинская пострадавшим при чрезвычайных 

ситуациях различного характера» г.Грозный ,2021г.24ч. 

ОП.04 Основы бухгалтерского учета Зубайраева Жарадат Асламбековна 

 

Высшее, "Орловский государственный институт экономики 

и торговли" - "Инженер",2013г. 

 
Категория - без квалификационной категории; 

Курсы повышения квалификации  

 

«Первая медицинская пострадавшим при чрезвычайных 

ситуациях различного характера» г.Грозный ,2021г.24ч. 
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ОП.05 Аудит Дерчигова Аминат Саидовна 

 

Высшее, Чеченский государственный университет, по 

специальности -Экономист, 2009 

 
Категория - без квалификационной категории; 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

Курсы повышения квалификации:  
 

 
Северо-Кавказский федеральный унивепситет", 

"Педагогическая деятельность в профессиональном 

образовании" 
 

Российская академия народного хозяйства и гос службы  при 

Президента РФ - "Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различным категориям 

обцчающихся" 
 

ОП.06 Документационное 

обеспечение управления 

Дерчигова Аминат Саидовна 

 

Высшее, Чеченский государственный университет, по 

специальности -Экономист, 2009 

 
Категория - без квалификационной категории; 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

Курсы повышения квалификации:  
 

 
Северо-Кавказский федеральный унивепситет", 

"Педагогическая деятельность в профессиональном 

образовании" 
 

Российская академия народного хозяйства и гос службы  при 

Президента РФ - "Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся" 
 

ОП.07 Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Шахидова Луиза Шамилевна 

 

Высшее, "Чеченский государственный педагогический 

институт" , "Учитель технологии и предпринимательства" 

2001г. 

 
Категория - без квалификационной категории; 

Курсы повышения квалификации:  
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ОП.08 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Кагерманова Хеда Омаровна 

 

Высшее, "Чеченский государственный  педагогический 

институт", Учитель физики и  информатики,2013 
 

Категория - без квалификационной категории; 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

Курсы повышения квалификации 

 
ГБУ ДПО «Институт развития образования Чеченской 

Республики», «Использование медиаресурсов в 
образовательном процессе» 72ч., г.Грозный , 2021г.  

ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности 

Солтаханов Идрис Эмалиевич 

 

Высшее, Всероссийский юридический заочный институт, 

"Правоведение" 1979г 

 

Категория - без квалификационной категории; 

 
Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

 

Курсы повышения квалификации  

 

ОП.10 Статистика Зубайраева Жарадат Асламбековна 

 

Высшее, "Орловский государственный институт экономики 

и торговли" - "Инженер",2013г. 
Категория - без квалификационной категории; 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

Курсы повышения квалификации  

 

«Первая медицинская пострадавшим при чрезвычайных 

ситуациях различного характера» 24ч., г. Грозный ,2021г. 

ОП.11 Бизнес-планирование  

ПМ.00 Профессиональные модули  

ПМ.01 Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета 

активов организации 
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МДК.01.01 Практические основы 

бухгалтерского учета активов 

организации 

Зубайраева Жарадат Асламбековна 

 

Высшее, "Орловский государственный институт экономики 

и торговли" - "Инженер",2013г. 
Категория - без квалификационной категории; 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

Курсы повышения квалификации  

 
«Первая медицинская пострадавшим при чрезвычайных 

ситуациях различного характера» 24ч, г. Грозный ,2021г.. 

УП.01 Учебная практика Зубайраева Жарадат Асламбековна 

 

Высшее, "Орловский государственный институт экономики 

и торговли" - "Инженер",2013г. 
Категория - без квалификационной категории; 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

Курсы повышения квалификации  

 

«Первая медицинская пострадавшим при чрезвычайных 

ситуациях различного характера» 24ч. г.Грозный ,2021г. 

ПП.01 Производственная практика Зубайраева Жарадат Асламбековна 

 

Высшее, "Орловский государственный институт экономики 

и торговли" - "Инженер",2013г. 
Категория - без квалификационной категории; 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

Курсы повышения квалификации  

 
«Первая медицинская пострадавшим при чрезвычайных 

ситуациях различного характера» 24ч.,  г. Грозный ,2021г. 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского 

учета источников 

формирования активов, 

выполнение работ по 

инвентаризации активов и 

финансовых обязательств 

организации 

 

МДК.02.01 Практические основы 

бухгалтерского учета 

источников формирования 

активов организации 

Дерчигова Аминат Саидовна 

 

Высшее, Чеченский государственный университет, по 

специальности -Экономист, 2009 

 
Категория - без квалификационной категории; 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании 
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Курсы повышения квалификации:  
 

Северо-Кавказский федеральный университет", 

"Педагогическая деятельность в профессиональном 

образовании" 
 

Российская академия народного хозяйства и гос. службы  

при Президента РФ - "Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся" 
 

МДК.02.02 Бухгалтерская технология 

проведения и оформления 

инвентаризации 

Дерчигова Аминат Саидовна 

 

Высшее, Чеченский государственный университет, по 

специальности -Экономист, 2009 

 
Категория - без квалификационной категории; 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

Курсы повышения квалификации:  
 

Северо-Кавказский федеральный университет", 

"Педагогическая деятельность в профессиональном 

образовании" 
 

Российская академия народного хозяйства и гос. службы при 

Президента РФ - "Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся" 
 

УП.02 Учебная практика Дерчигова Аминат Саидовна 

 

Высшее, Чеченский государственный университет, по 

специальности -Экономист, 2009 

 
Категория - без квалификационной категории; 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

Курсы повышения квалификации:  
 

Северо-Кавказский федеральный университет", 

"Педагогическая деятельность в профессиональном 

образовании" 
 

Российская академия народного хозяйства и гос службы  при 

Президента РФ - "Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся" 
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ПП.02 Производственная практика Дерчигова Аминат Саидовна 

 

Высшее, Чеченский государственный университет, по 

специальности -Экономист, 2009 

 
Категория - без квалификационной категории; 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

Курсы повышения квалификации:  
 

Северо-Кавказский федеральный университет", 

"Педагогическая деятельность в профессиональном 

образовании" 
 

Российская академия народного хозяйства и гос. службы  

при Президента РФ - "Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся" 
 

ПМ.03 Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 

 

МДК.03.01 Организация расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 

Дерчигова Аминат Саидовна 

 

Высшее, Чеченский государственный университет, по 

специальности -Экономист, 2009 

 
Категория - без квалификационной категории; 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

Курсы повышения квалификации:  
 

Северо-Кавказский федеральный университет", 

"Педагогическая деятельность в профессиональном 

образовании" 
 

Российская академия народного хозяйства и гос службы  при 

Президента РФ - "Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся" 
 

УП.03 Учебная практика Дерчигова Аминат Саидовна 

 

Высшее, Чеченский государственный университет, по 

специальности -Экономист, 2009 

 
Категория - без квалификационной категории; 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании 
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Курсы повышения квалификации:  
 

 
Северо-Кавказский федеральный университет", 

"Педагогическая деятельность в профессиональном 

образовании" 
 

Российская академия народного хозяйства и гос службы при 

Президента РФ - "Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся" 
 

ПП.03 Производственная практика Дерчигова Аминат Саидовна 

 

Высшее, Чеченский государственный университет, по 

специальности -Экономист, 2009 

 
Категория - без квалификационной категории; 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

Курсы повышения квалификации:  
 

 
Северо-Кавказский федеральный университет", 

"Педагогическая деятельность в профессиональном 

образовании" 
 

Российская академия народного хозяйства и гос службы при 

Президента РФ - "Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся" 
 

ПМ.04 Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

 

МДК.04.01 Технология составления 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

Зубайраева Жарадат Асламбековна 

 

Высшее, "Орловский государственный институт экономики 

и торговли" - "Инженер",2013г. 

Категория - без квалификационной категории; 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

Курсы повышения квалификации  

 

«Первая медицинская пострадавшим при чрезвычайных 

ситуациях различного характера» г. Грозный ,2021г.24ч. 
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МДК.04.02 Основы анализа 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

Зубайраева Жарадат Асламбековна 

 

Высшее, "Орловский государственный институт экономики 

и торговли" - "Инженер",2013г. 
Категория - без квалификационной категории; 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

Курсы повышения квалификации  

 

«Первая медицинская пострадавшим при чрезвычайных 

ситуациях различного характера» г. Грозный ,2021г.24ч. 

УП.04 Учебная практика Зубайраева Жарадат Асламбековна 

 

Высшее, "Орловский государственный институт экономики 

и торговли" - "Инженер",2013г. 
Категория - без квалификационной категории; 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

Курсы повышения квалификации  

 

«Первая медицинская пострадавшим при чрезвычайных 

ситуациях различного характера» 24ч. г. Грозный ,2021г. 

ПП.04 Производственная практика Зубайраева Жарадат Асламбековна 

 

Высшее, "Орловский государственный институт экономики 

и торговли" - "Инженер",2013г. 

Категория - без квалификационной категории; 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

Курсы повышения квалификации  

 

«Первая медицинская пострадавшим при чрезвычайных 

ситуациях различного характера» г. Грозный ,2021г.24ч. 

ПМ.05 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих или должностям 

служащих: Кассир, код 23369 

 

МДК.05.01 Организация деятельности 

кассира 

Дерчигова Аминат Саидовна 

 

Высшее, Чеченский государственный университет, по 

специальности -Экономист, 2009 

 
Категория - без квалификационной категории; 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

Курсы повышения квалификации:  
 



119 

 

Северо-Кавказский федеральный университет", 

"Педагогическая деятельность в профессиональном 

образовании" 
 

Российская академия народного хозяйства и гос службы при 

Президента РФ - "Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся" 
 

УП.05 Учебная практика Дерчигова Аминат Саидовна 

 

Высшее, Чеченский государственный университет, по 

специальности -Экономист, 2009 

 
Категория - без квалификационной категории; 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

Курсы повышения квалификации:  
 

 
Северо-Кавказский федеральный университет", 

"Педагогическая деятельность в профессиональном 

образовании" 
 

Российская академия народного хозяйства и гос службы при 

Президента РФ - "Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся" 
 

ПП.05 Производственная практика Дерчигова Аминат Саидовна 

 

Высшее, Чеченский государственный университет, по 

специальности -Экономист, 2009 

 
Категория - без квалификационной категории; 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

Курсы повышения квалификации:  
 

 
Северо-Кавказский федеральный университет", 

"Педагогическая деятельность в профессиональном 

образовании" 
 

Российская академия народного хозяйства и гос службы при 

Президента РФ - "Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся" 
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6.7. Психолого-педагогические условия 

 

При получении среднего профессионального образования как в 

урочной, так и во внеурочной работе применяются такие формы, как учебное 

групповое сотрудничество, проектно-исследовательская деятельность, 

ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, конференции с постепенным 

расширением возможностей, обучающихся осуществлять выбор характера 

самостоятельной работы. 

Направления работы предусматривают мониторинг психологического 

и эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения 

достижений в личностном развитии, а также определения индивидуальной 

психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим разного 

рода трудности. 

 

6.8. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы 

 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы осуществляются в соответствии с 

Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг по реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной 

Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере 

образования по реализации образовательной программы включают в себя 

затраты на оплату труда преподавателей с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими 

учебную (преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 
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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Нормативные основы разработки ОПОП 

ОПОП СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) предназначена для обучения студентов по ППССЗ в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

ОПОП разработана в соответствии с требованиями: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 

457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

3. Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

4. Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и 

Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 г. № 885/390 «О 

практической подготовке обучающихся»; 

5. Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

6. Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 № 1186 «Об 

утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов»; 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 февраля 

2018 г. №69 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

(Зарегистрирован в Минюсте России 26.02.2018 № 50137); 
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8. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования»; 

9. Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

10.  письма Министерства просвещения РФ от 20.09.2022 г. № 05-

1649 «О проведении курса «Россия – моя история»; 

11.  Концепции преподавания общеобразовательных дисциплин с 

учетом профессиональной направленности программ среднего 

профессионального образования, реализуемых на базе основного 

общего образования, утверждённой распоряжением Министерства 

просвещения РФ от 30 апреля 2021 г. № Р-98; 

12. Локальных актов ГБПОУ «Аргунский государственный 

техникум»: 

- Положение о порядке формирования основной 

профессиональной образовательной программы по специальности;  

- Положение о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов;  

- Положение о реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий;  

- Положение об организационно-методическом сопровождении 

выполнения и защиты студентами техникума выпускной квалификационной 

работы;  

- Положение об организации практического обучения; 

- Положение о курсовом проектировании;  

- Положение о порядке выполнения индивидуального проекта. 

ОПОП разработана с учетом следующих документов: 

1. Примерная основная образовательная программа среднего 

общего образования Одобрена решением от 12 мая 2016 года. Протокол 

№2/16. 

2. Рекомендации по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований Федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
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профессионального образования (ФГАУ «ФИРО», 17 марта 2015 г.) с 

Уточнениями, одобренными Научно-методическим советом Центра 

профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» 

Протокол № 3 от 25 мая 2017 г. 

 

 

 

1.1.2. Цели и задачи ОПОП 

Основная цель ОПОП - получение квалификации бухгалтер. 

Дополнительно в ходе освоения ОПОП студенты осваивают программу 

среднего общего образования. 

Целями реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования в рамках общеобразовательного цикла являются: 

- становление и развитие личности обучающегося в ее 

самобытности и уникальности, осознание собственной индивидуальности, 

появление жизненных планов, готовность к самоопределению; 

- достижение выпускниками планируемых результатов: 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной 

образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы 

среднего общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 

- формирование российской гражданской идентичности 

обучающихся;  

- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового 

наследия многонационального народа Российской Федерации, реализация 

права на изучение родного языка, овладение духовными ценностями и 

культурой многонационального народа России; 

- обеспечение равных возможностей получения качественного 

среднего общего образования; 

- обеспечение достижения обучающимися образовательных 

результатов в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования 

(далее – ФГОС СОО); 

- обеспечение реализации бесплатного образования на уровне 

среднего общего образования в объеме основной образовательной 

программы, предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, 

входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных 

предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по 
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выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в 

том числе на углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

- установление требований к воспитанию и социализации 

обучающихся, их самоидентификации посредством личностно и 

общественно значимой деятельности, социального и гражданского 

становления, осознанного выбора профессии, понимание значения 

профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через 

реализацию образовательных программ, входящих в основную 

образовательную программу; 

- обеспечение преемственности основных образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего, 

профессионального образования;  

- развитие государственно-общественного управления в 

образовании; 

- формирование основ оценки результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы, деятельности 

педагогических работников, организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность;  

- создание условий для развития и самореализации обучающихся, 

для формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного 

образа жизни обучающихся. 

Для получения квалификации студент должен освоить виды 

деятельности: 

- документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов организации; 

- ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации; 

- проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

- составление и использование бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

- освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей 

служащих (23369 Кассир). 

Для получения среднего общего образования студент должен освоить 

личностные, предметные и метапредметные результаты в соответствии с 

требованиями раздела «Планируемые результаты». 

 



9 

 

1.1.3. Принципы и походы к формированию образовательной 

программы 

ОПОП по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) сформирована для очной формы обучения на базе основного 

общего образования. 

Получение среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования осуществляется с одновременным получением среднего 

общего образования в пределах образовательной программы среднего 

профессионального образования 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). Образовательная программа среднего профессионального 

образования разрабатывается на основе требований федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего общего и среднего 

профессионального образования с учетом получаемой специальности 

среднего профессионального образования 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям).  

Основная образовательная программа сформирована на основе 

системно-деятельностного подхода. В связи с этим личностное, социальное, 

познавательное развитие обучающихся определяется характером 

организации их деятельности, в первую очередь учебной, а процесс 

функционирования образовательной организации, отраженный в основной 

образовательной программе (ООП), рассматривается как совокупность 

следующих взаимосвязанных компонентов:  

- цели образования;  

- содержания образования на уровне среднего общего образования;  

- форм, методов, средств реализации этого содержания 

(технологии преподавания, освоения, обучения);  

- субъектов системы образования (педагогов, обучающихся, их 

родителей (законных представителей));  

- материальной базы как средства системы образования. 

Основная образовательная программа при конструировании и 

осуществлении образовательной деятельности ориентируется на личность 

как цель, субъект, результат и главный критерий эффективности, на создание 

соответствующих условий для саморазвития творческого потенциала 

личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного 

подхода позволяет создать оптимальные условия для реализации 

потенциальных возможностей каждого обучающегося.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221120/#dst4
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Основная образовательная программа формируется с учетом принципа 

демократизации, который обеспечивает формирование и развитие 

демократической культуры всех участников образовательных отношений на 

основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности в том числе 

через развитие органов государственно-общественного управления 

образовательной организацией. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, 

потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) при получении среднего общего образования, включая 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня 

общего образования для продолжения обучения в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего 

образования, профессиональной деятельности и успешной социализации. 

Образовательная деятельность при освоении ОПОП организуется в 

форме практической подготовки. Практическая подготовка реализована как 

комплекс учебной и производственной практик и представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью.  

При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: 

учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 

профилю специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся образовательной организацией при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько 

периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в 

рамках профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются в 

программах практик по каждому виду практики. 

Учебная и производственная практика могут проводиться как в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся, так и в образовательной организации. 
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Аттестация по итогам производственной практики проводится на 

основании результатов, подтверждённых соответствующими документами 

(рабочий график (план) практики, дневник практики, индивидуальное 

задание, отчет (для производственной практики)). 

Для студентов, заключивших договор о целевом обучении, 

образовательная организация учитывает предложения заказчика целевого 

обучения при организации прохождения практики, а также по запросу 

заказчика целевого обучения предоставляет ему сведения о результатах 

освоения студентом образовательной программы. 

 

1.1.4. Общая характеристика образовательной программы  

Основная образовательная программа среднего профессионального 

образования разработана на основе ФГОС СОО, ФГОС СПО, Конституции 

Российской Федерации, Конвенции ООН о правах ребенка, учитывает 

региональные, национальные и этнокультурные потребности народов 

Российской Федерации, обеспечивает достижение обучающимися 

образовательных результатов в соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС СОО и ФГОС СПО, определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне среднего общего образования и реализуется 

образовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность с 

соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. 

Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам 

освоения образовательной программы среднего профессионального 

образования определены соответствующими федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

Программа содержит три раздела: целевой, организационный, 

содержательный и организационно-педагогические условия. 

Учебный год в образовательных организациях начинается 1 сентября и 

заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей 

образовательной программы.  

Объем образовательной программы среднего профессионального 

образования включает все виды учебной деятельности и составляет 4428 

часов. 

Срок получения образования по образовательной программе - 2 года 10 

месяцев. 

Структура и объем образовательной программы: 
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Индекс 
Структура образовательной 

программы 

Объём образовательной программы (ак.ч.) 

Обязательная 

часть 

Вариативная 

часть 
Всего 

В том числе: 

Объём работы 

обучающихся во 

взаимодействии 

с 

преподавателем 

Практики 

Самостоятельн

ая работа 

обучающихся 

Промежуточна

я аттестация 

1 2 3 4  5 6 7 8 

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл 
524 438 - 86 - 324 200 

ЕН.00 
Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
123 102 - 21 - 108 15 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 760 618 - 124 18 468 292 

П.00 Профессиональный цикл 1329 657 504 132 36 1008 321 

Всего ак.ч.  

(ОГСЭ.00, ЕН.00, ОП.00, П.00) 
2736 

 

1815 

 

504 363 54 
1908 

(69,7%) 

828 

(30,3%) 

ОУП.00 Общеобразовательный цикл 1476 1404  54 18   

Всего ак.ч.  4212 3219 504 417 72   
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(ОД.00, ОГСЭ.00, ЕН.00, ОП.00, П.00) 

ГИА.00 
Государственная итоговая 

аттестация 
216    

 
  

ИТОГО: 
4428 
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Структура образовательной программы ППССЗ предусматривает 

изучение следующих учебных циклов: 

- общеобразовательного; 

- общего гуманитарного и социально-экономического; 

- математического и общего естественнонаучного; 

- общепрофессионального; 

- профессионального; 

и государственную итоговую аттестацию, которая завершается 

присвоением квалификации специалиста среднего звена.  

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть среднего общего образования в полном объеме 

выполняет требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, – 40 % от общего объема 

образовательной программы среднего общего образования. 

Обязательная часть среднего профессионального образования в полном 

объеме выполняет требования ФГОС СОО и ФГОС СПО и составляет 69,7 

%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, – 30,3 % 

от общего объема образовательной программы среднего общего образования. 

Вариативная часть профессиональной составляющей ОПОП (30,3 %) 

использована для расширения и углубления подготовки, определяемой 

содержанием обязательной части, получения дополнительных умений и 

знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 

продолжения образования. Дисциплины и междисциплинарные курсы 

вариативной части определены в учебном плане. 

В общем гуманитарном и социально-экономическом, математическом и 

общем естественнонаучном, общепрофессиональном и профессиональном 

циклах (далее - учебные циклы) образовательной программы выделяется 

объем:  

- работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем по 

видам учебных занятий (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, 

консультация, лекция, семинар),  

- практики (в профессиональном цикле) и  

- самостоятельной работы обучающихся. 

На проведение учебных занятий и практик при освоении учебных 

циклов образовательной программы выделено 90,1 % от объема учебных 

циклов образовательной программы. 
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В учебные циклы включается промежуточная аттестация 

обучающихся, которая осуществляется в рамках освоения указанных циклов 

в соответствии с разработанными образовательной организацией фондами 

оценочных средств, позволяющими оценить достижения запланированных 

по отдельным дисциплинам (модулям) и практикам результатов обучения. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-

экономического цикла образовательной программы предусматривает 

изучение следующих дисциплин: «Основы философии», «История», 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности», «Физическая 

культура», «Психология общения»,. 

Общий объем дисциплины «Физическая культура» составляет 160 

академических часов. Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья образовательная организация устанавливает особый 

порядок освоения дисциплины «Физическая культура» с учетом состояния их 

здоровья. 

При формировании образовательной программы предусмотрено 

включение адаптационных дисциплин «Коммуникативный практикум», 

«Адаптивные информационные технологии в профессиональной 

деятельности», обеспечивающих коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Освоение общепрофессионального цикла образовательной программы 

предусматривает изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в 

объеме 68 академических часов, из них на освоение основ военной службы 

(для юношей) - 70 процентов от общего объема времени, отведенного на 

указанную дисциплину. 

Образовательной программой для подгрупп девушек предусмотрено 

использование 70 процентов от общего объема времени дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности», предусмотренного на изучение основ 

военной службы, на освоение основ медицинских знаний. 

В профессиональный цикл образовательной программы входят 

следующие виды практик: учебная практика и производственная практика. 

Учебная и производственная практики проводятся при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и реализовываются как в несколько периодов, так и рассредоточено, 

чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 
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Часть профессионального цикла образовательной программы, 

выделяемого на проведение практик, определена в объеме 37,9% от 

профессионального цикла образовательной программы. 

Профессиональный цикл образовательной программы включает 

профессиональные модули, которые формируются в соответствии с 

основными видами деятельности, предусмотренными ФГОС специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся в 

основной образовательной программе, предусматриваются учебные 

предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные; внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным 

образовательным программам среднего общего образования основана на 

дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов всех 

предметных областей основной образовательной программы среднего 

общего образования на базовом или углубленном уровнях (профильное 

обучение). 

Общая продолжительность каникул в учебном году составляет: 

на 1 курсе – 11 нед., на 2 курсе – 11 нед., на 3 курсе – 2 нед. За весь 

период обучения предусматривается 24 нед. каникул. В том числе не менее 

двух недель в зимний период. 

Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид 

учебной деятельности по общепрофессиональной дисциплине ОП.01 

«Экономика организации» и междисциплинарному курсу МДК.04.02 

«Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности» и реализуется в 

пределах времени, отведенного на их изучение. 

Условия реализации описаны в разделе «Организационно-

педагогические условия. Система условий реализации основной 

образовательной программы». 

Результаты освоения программы указаны в пункте «Планируемые 

результаты». 

При реализации образовательной программы среднего 

профессионального образования используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение в порядке, установленном приказом Минобрнауки 

России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
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электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» и локальными актами техникума. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

выдается диплом о среднем профессиональном образовании.  

 

1.1.5. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь 

студенческих сообществ (в том числе групп, разновозрастных объединений 

по интересам, клубов; юношеских общественных объединений и 

организаций); курсы внеурочной деятельности («Индивидуальный проект»); 

организационное обеспечение учебной деятельности; обеспечение 

благополучия обучающихся в пространстве техникума; систему 

воспитательных мероприятий. 

В рамках реализации внеурочной деятельности студенты 

самостоятельно выполняют индивидуальный проект. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму 

организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный 

проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно 

под руководством преподавателя по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной 

области деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

- сформированность навыков коммуникативной, учебно-

исследовательской деятельности, критического мышления; 

- способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

- сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий 

при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей; 

- способность постановки цели и формулирования гипотезы 

исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой 

информации, структурирования аргументации результатов исследования на 

основе собранных данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 

года в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и 
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должен быть представлен в виде завершенного разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ: 

СПО - среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 

ФГОС СОО – федеральный государственный стандарт среднего общего 

образования; 

ОПОП СПО - основная профессиональная образовательная программа 

среднего профессионального образования; 

ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена; 

ОК - общая компетенция; 

ПК - профессиональная компетенция; 

ПМ - профессиональный модуль; 

МДК - междисциплинарный курс. 

 

1.2. Планируемые результаты 

Освоение образовательной программы обеспечивает получение 

квалификации и получение среднего общего образования. 

1.2.1. Общеобразовательный цикл программы  

Общеобразовательный цикл программы направлен на формирование 

метапредметных, предметных и личностных результатов. 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 
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культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 
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15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к себе, к 

своему здоровью, к познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, 

реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким 

достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим 

событиям прошлого и настоящего на основе осознания, и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью;  

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к 

России как к Родине (Отечеству):  

- российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите;  

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным символам 

(герб, флаг, гимн); 
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- формирование уважения к русскому языку как государственному 

языку Российской Федерации, являющемуся основой российской 

идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к 

закону, государству и к гражданскому обществу:  

- гражданственность, гражданская позиция активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

- признание не отчуждаемости основных прав и свобод человека, 

которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 

собственных прав и свобод без нарушения прав, и свобод других лиц, 

готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и 

политическая грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;  

- интериоризация ценностей демократии и социальной 

солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в 

группе или социальной организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 

формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности;  

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям.  
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Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся с 

окружающими людьми:  

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное 

и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в 

том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного 

сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и 

нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к 

окружающему миру, живой природе, художественной культуре:  

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 
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разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому 

обустройству собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к семье 

и родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни;  

- положительный образ семьи, родительства (отцовства и 

материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения, обучающихся к труду, 

в сфере социально-экономических отношений: 

- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите 

своей собственности,  

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ 

реализации собственных жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной 

деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, 

трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое 

отношение к разным видам трудовой деятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и 

выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, 

социального и академического благополучия обучающихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное 

благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, 

ощущение обучающимися безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы: 

1) 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; 
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2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) 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; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены тремя группами универсальных учебных 

действий (УУД): 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, 

по которым можно определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной 

цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 
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- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

1.2.2. Изучение дополнительных предметов по выбору обучающихся и 

Элективного курса по выбору 

Изучение элективного курса ЭК.01. Россия – моя история обеспечивает: 

- удовлетворение индивидуальных запросов, обучающихся; 

- общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении 

среднего общего образования; 

- развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

- развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

- углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности; 

- совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения 

обучающихся. 

Результаты изучения элективного курса ЭК.01. Россия – моя история: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

учебного курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, 

ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и 

коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию 

и профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта 

осуществления целесообразной и результативной деятельности; 
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3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: 

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и 

сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, 

осознанному использованию информационных и коммуникационных 

технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности 

поддерживать избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

Содержание элективного курса ЭК.01. Россия – моя история направлено на 

подготовку к формированию компетенций: 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том 

числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и 

со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, 

так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

1.2.2. Профессиональная часть программы 

Образовательная программа разработана в соответствии с выбранной 

квалификацией специалиста среднего звена: бухгалтер. 

При разработке образовательной программы образовательной 

организацией, требования к результатам ее освоения в части 

профессиональных компетенций сформированы на основе 

профессиональных стандартов 08.002 «Бухгалтер», 08.006 «Специалист по 

внутреннему контролю (внутренний контролёр)», 08.023 «Аудитор». 

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, 

освоившие образовательную программу, могут осуществлять 

профессиональную деятельность: 08 Финансы и экономика. 

В результате освоения образовательной программы у выпускника 

должны быть сформированы общие и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 
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ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (далее - ПК), 

соответствующими основным видам деятельности: 

Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов организации: 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации; 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы; 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации: 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

активов организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации активов в местах их хранения; 
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ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета; 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание 

недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации; 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых 

обязательств организации; 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта 

внутреннего контроля по выполнению требований правовой и нормативной 

базы и внутренних регламентов; 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, 

готовить и оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего 

контроля. 

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами: 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней; 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые 

органы; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

Составление и использование бухгалтерской (финансовой) 

отчетности: 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и 

сборам в бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), 

отчеты по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, а 

также формы статистической отчетности в установленные 

законодательством сроки; 
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ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности; 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, 

осуществлять анализ информации, полученной в ходе проведения 

контрольных процедур, выявление и оценку рисков; 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков. 

Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей 

служащих (23369 Кассир). 

1.3. Системы оценки результатов 

1.3.1. Формы аттестации 

Освоение образовательной программы среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

обучающихся. 

Изучение программы завершается государственной итоговой 

аттестацией, по результатам которой выпускникам присваивается 

квалификация – бухгалтер. 

 

1.3.2. Организация и формы представления и учета результатов 

текущего контроля 

Для проведения текущего контроля используются следующие формы: 

– опрос (групповой, фронтальный, индивидуальный, письменный и 

др.); 

– тестирование; 

– оценка выполнения задания практического занятия; 

– оценка работы на семинаре; 

– оценка контрольной работы; 

– оценка самостоятельной работы в различных формах; 

– аудирование, чтение и письмо на иностранном языке; 

– семинары; 

– другие формы текущей аттестации в соответствии с УМК 

предмета, дисциплины, МДК. 

Текущий контроль практики проводится в форме экспертной оценки 

выполнения работ на практике руководителем практики. 
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Периодичность текущего контроля не реже 1 раза за 10 часов учебных 

занятий. 

1.3.3. Организация и формы представления и учета результатов 

промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в формах: 

– Зачет; 

– Дифференцированный зачет; 

– Комплексный дифференцированный зачет; 

– Экзамен; 

– Экзамен по модулю; 

– Защита индивидуального проекта; 

– Курсовое проектирование. 

Конкретные формы промежуточной аттестации и ее периодичность 

определяются учебным планом. 

Организация и порядок проведения промежуточной аттестации 

определяется фондами оценочных средств. 

 

1.3.4. Организация, критерии оценки и формы представления и учета 

результатов оценки учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность студентов в 

рамках ОПОП представлена в виде выполнения индивидуального проекта в 

рамках курса внеурочной деятельности и выполнения курсового 

проектирования при освоении профессионального цикла. 

Организация проектной деятельности в составе предметов проводится 

в соответствии с разработанной рабочей программой предмета и УМК, а 

также оценочными материалами текущей аттестации. 

Оценка индивидуального проекта одновременно является оценкой 

проектной деятельности обучающихся и оценкой внеурочной работы 

студентов. 

Индивидуальный проект выполняется студентами в течение первого 

курса самостоятельно в рамках времени, специально отведенного учебным 

планом. Выполнение индивидуального проекта начинается в сентябре с 

выдачи задания, сопровождается в течение года консультациями 

руководителя индивидуального проекта и заканчивается в конце учебного 

года промежуточной аттестацией a форме общественной защиты созданного 

проекта.  
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Курсовое проектирование в программе ОПОП запланировано по ОП.01 

«Экономика организации» и междисциплинарному курсу МДК.04.02 

«Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности». 

Выполнение курсовой работы проводится в рамках времени, 

специально отведенного учебным планом под руководством преподавателя 

данной дисциплины (МДК). Аттестация курсовой работы проводится на 

основании оценки выполненной работы руководителем курсовой работы в 

соответствии с фондом оценочных средств. 

1.3.5. Организация, содержание и критерии оценки результатов 

государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде 

дипломной работы (дипломного проекта) и демонстрационного экзамена. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются 

образовательной организацией. Студенту предоставляется право выбора 

темы выпускной квалификационной работы, в том числе предложения своей 

тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 

практического применения. При этом тематика выпускной 

квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную 

программу среднего профессионального образования. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту 

назначается руководитель и, при необходимости, консультанты. 

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, 

назначение руководителей и консультантов осуществляется 

распорядительным актом образовательной организации. 

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения выпускниками практических задач 

профессиональной деятельности. 

Организация и проведение государственной итоговой аттестации 

проводится в соответствии с программой ГИА, утвержденной после ее 

обсуждения на заседании педагогического совета образовательной 

организации с участием председателей государственных экзаменационных 

комиссий. 

Критерии оценки результатов ГИА определяются методикой 

оценивания результатов, требованиями к выпускным квалификационным 

работам. Методика оценивания результатов и требования к ВКР определены 

с учетом примерной основной образовательной программы среднего 
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профессионального образования специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) и утверждены после их обсуждения на 

заседании педагогического совета образовательной организации с участием 

председателей государственных экзаменационных комиссий. 

Задания демонстрационного экзамена разработаны на основе 

профессиональных стандартов 08.002 «Бухгалтер», 08.006 «Специалист по 

внутреннему контролю (внутренний контролёр)», 08.023 «Аудитор» и с 

учетом оценочных материалов (комплект оценочной документации №1.1, 

комплект оценочной документации №1.2, комплект оценочной документации 

№1.3, комплект оценочной документации №2.1), разработанных «Агентством 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального 

мастерства, проводимых союзом либо международной организацией 

«WorldSkills International», осваивающих образовательные программы 

среднего профессионального образования, засчитываются в качестве оценки 

«отлично» по демонстрационному экзамену. 
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2.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Организационный раздел ОПОП по специальности 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям) представлен учебным планом, планом 

внеурочной деятельности и календарным учебным графиком. 

 

2.1. Учебный план  

Учебный план представлен в Приложении 1. 

2.2. Календарный учебный график  

Календарный учебный график представлен в Приложении 2. 

2.3. План внеурочной деятельности  

План внеурочной деятельности является частью организационного 

раздела основной образовательной программы среднего общего образования 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и 

представляет собой описание целостной системы функционирования 

образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и включает: 

- план организации деятельности студенческих сообществ, в том числе 

ученических групп, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

юношеских общественных объединений, организаций; 

- план реализации курсов внеурочной деятельности (курс 

«Индивидуальный проект»); 

- план воспитательных мероприятий. 

2.3.1. План организации деятельности студенческого совета 

Органы студенческого самоуправления в техникуме представлены 

студенческим советом. Работа студенческого совета регулируется планом: 

№ Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

за исполнение 

1. Формирование студенческих 

активов в учебных группах 

нового набора. Корректировка 

состава студенческих активов 

в группах старших курсов  

Сентябрь Кураторы  

2. Выборы студенческого совета 

(старосты групп). Выборы 

председателя и секретаря 

Сентябрь Председатель 

Студсовета 

Заведующие 
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Студсовета. Формирование 

комиссий студенческого совета 

отделениями  

Кураторы 

3. Утверждение плана работы 

Студсовета  на 2021-2022 

учебный год. Ознакомление с 

календарным  планом 

воспитательных мероприятий 

техникума с целью посещения 

мероприятий и участия в них. 

Сентябрь Председатель 

Студсовета 

Члены Студ 

совета  

4. Разработка графика дежурства 

учебных групп по техникуму.  

1 раз в месяц Трудовая 

комиссия 

5.  Организация контроля за 

санитарным состоянием 

учебных аудиторий и 

дежурством групп по 

техникуму.   

Постоянно Трудовая 

комиссия 

6. Проведение недели здорового 

образа жизни «Молодежь не 

против ЗОЖ» 

Сентябрь Культурно-

массовая 

комиссия 

7. Подготовка поздравительных 

видео-роликов, посвящённых  

Международному Дню учителя. 

Сентябрь- 

октябрь 

Председатель 

Студсовета 

Культурно-

массовая 

комиссия. 

8. Работа с активами групп Постоянно Председатель 

Студсовета 

9. Проведение анкетирования  

среди студентов техникума 

«Образовательный процесс 

глазами студентов 

(корректировка анкеты, 

проведение опроса, подведение 

итогов). 

Март Студпрофком 

10. Организация Фестиваля «Город 

мой - Аргун».  

Сентябрь-

октябрь 

Председатель 

Студсовета 

Культурно-
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массовая 

комиссия 

Активы групп 

11. Новогоднее украшение 

техникума . Подготовка 

сценария детской новогодней 

елки для детей сотрудников.  

Декабрь Культурно-

массовая 

комиссия 

12. Подготовка учебных групп к 

промежуточной аттестации. 

Подведение итогов.  

Декабрь-

Январь 

Члены Студ 

совета 

13. Участие в «Неделе правовых 

знаний» 

Январь Председатель 

Студсовета, 

активы групп 

14.  Организация поздравления 

женщин преподавателей и 

сотрудников техникума с 

Международным женским днем 

Март  Культурно-

массовая 

комиссия 

15 Участие в мероприятиях 

чемпионата профессий «Весна 

специалиста-2022»  

Апрель  Администрация 

техникума 

16. Участие в мероприятиях, 

посвященных 76 – летней 

годовщине Победы в ВОВ 

«Вахта памяти» 

Май Члены Студ 

совета  

 

17. Определение  и награждение 

лучшей выпускной группы 

техникума.  

Июнь Члены Студ 

совета  

Культурно-

массовая 

комиссия 

18. Итоги работы Студенческого 

совета и планирование на новый 

учебный год. 

Июнь Председатель 

Студсовета, 

активы групп 

19. Встречи студенческого актива 

 с администрацией техникума с 

целью внесения предложений 

В течение 

года  

Председатель 

Студсовета, 

активы групп 
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по совершенствованию 

учебного процесса, контроля за 

посещаемостью студентов. 

20. Участие в заседаниях Совета по 

профилактике правонарушений  

В течение 

года 

Члены Студ 

совета  

 

21. Участие в решении 

социально‐правовых проблем 

студенческой молодежи. 

В течение 

года 

Члены Студ 

совета  

 

22. Участие студенческого актива в 

городских и республиканских 

студенческих молодежных 

мероприятиях, форумах, 

конференциях. 

В течение 

года 

Председатель 

Студсовета 

Члены Студ 

совета  

23. Участие в согласовании 

локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и 

обязанности обучающихся; 

В течение 

года 

Председатель 

Студсовета 

Члены Студ 

совета  

2.3.2. План реализации курсов внеурочной деятельности 

№ Наименование курса Объем Период 

реализации 

1 Индивидуальный проект 36 1 год,  

в течение 1 курса 

2.3.3. План воспитательных мероприятий 

№ Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

за исполнение 

1. Кураторские часы В течение 

учебного года 

Кураторы 

2 Разговоры о важном в течение всего 

курса  

 

Кураторы 
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3.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Программа развития универсальных учебных действий 

Структура программы развития универсальных учебных действий 

(УУД) сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит информацию о 

характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего 

общего образования, а также описание особенностей, направлений и условий 

реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности.  

 

3.1.1. Цели и задачи программы развития УУД 

 

Программа развития УУД является организационно-методической 

основой для реализации требований ФГОС СОО к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы.  

Требования включают:  

− освоение межпредметных понятий (например, система, модель, 

проблема, анализ, синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных 

учебных действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные);  

− способность их использования в познавательной и социальной 

практике;  

− самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками;  

− способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории, владение навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

Программа направлена на:  

− повышение эффективности освоения обучающимися основной 

образовательной программы, а также усвоение знаний и учебных действий;  

− формирование у обучающихся системных представлений и опыта 

применения методов, технологий и форм организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных 

результатов образования;  

− формирование навыков разработки, реализации и общественной 

презентации обучающимися результатов исследования, индивидуального 

проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально 

значимой проблемы. 

Программа обеспечивает:  

− развитие у обучающихся способности к самопознанию, 

саморазвитию и самоопределению; формирование личностных ценностно-

смысловых ориентиров и установок, системы значимых социальных и 
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межличностных отношений;  

− формирование умений самостоятельного планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения индивидуального 

образовательного маршрута;  

− решение задач общекультурного, личностного и познавательного 

развития обучающихся;  

− повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и 

учебных действий, формирование научного типа мышления, 

компетентностей в предметных областях, учебно-исследовательской, 

проектной, социальной деятельности;  

− создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также 

их самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных 

проектов;  

− формирование навыков участия в различных формах организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, 

научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, 

национальных образовательных программах и др.), возможность получения 

практико-ориентированного результата;  

− практическую направленность проводимых исследований и 

индивидуальных проектов;  

− возможность практического использования приобретенных 

обучающимися коммуникативных навыков, навыков целеполагания, 

планирования и самоконтроля. 

Цель программы развития УУД - обеспечить организационно-

методические условия для реализации системно-деятельностного подхода 

таким образом, чтобы приобретенные компетенции могли самостоятельно 

использоваться обучающимися в разных видах деятельности, в том числе в 

профессиональной деятельности.  

В соответствии с указанной целью программа развития УУД 

определяет следующие задачи:  

− организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в 

случае необходимости, их родителей по совершенствованию навыков 

проектной и исследовательской деятельности, сформированных на 

предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным 

максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных 

действий в новых для обучающихся ситуациях;  

− обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся по совершенствованию владения 

УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов;  

− включение развивающих задач, способствующих 

совершенствованию универсальных учебных действий, как в урочную, так и 
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во внеурочную деятельность обучающихся. 

 

3.1.2. Понятие, функции, состав и характеристики универсальных 

учебных действий, их место в ОПОП  
 

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно 

разделяют на регулятивные, коммуникативные, познавательные. В 

целостном акте человеческой деятельности одновременно присутствуют все 

названные виды универсальных учебных действий. Они проявляются, 

становятся, формируются в процессе освоения культуры во всех ее аспектах.  

В пределах освоения ОПОП УУД используются студентами для 

успешной постановки и решения новых задач (учебных, познавательных, 

личностных), определения ближайшей зоны компетентностного развития, 

перенос сформированных универсальных учебных действий на внеучебные 

ситуации. 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

УУД Р1 - самостоятельно определять цели, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

УУД Р2 - оценивать возможные последствия достижения поставленной 

цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

УУД Р3 - ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

УУД Р4 - оценивать ресурсы, в том числе время и другие 

нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

УУД Р5 - выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

УУД Р6 - организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых 

для достижения поставленной цели; 

УУД Р7 - сопоставлять полученный результат деятельности с 

поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

УУД П1 - искать и находить обобщенные способы решения задач, в 

том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

УУД П2 - критически оценивать и интерпретировать информацию с 

разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

УУД П3 - использовать различные модельно-схематические средства 

для представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках; 
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УУД П4 - находить и приводить критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 

УУД П5 - выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 

УУД П6 - выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 

УУД П7 - менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

УУД К1 - осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, 

так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

УУД К2 - при осуществлении групповой работы быть как 

руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, 

критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

УУД К3 - координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

УУД К4 - развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

УУД К5 - распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 
 

3.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных 

действий 
 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, 

направленной на формирование универсальных учебных действий:  

− обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и 

задач в предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся;  

− обеспечение возможности самостоятельного выбора 

обучающимися темпа, режимов и форм освоения предметного материала;  

− обеспечение возможности конвертировать все образовательные 

достижения обучающихся, полученные вне рамок образовательной 

организации, в результаты в форматах, принятых в данной образовательной 

организации (оценки, портфолио и т.п.);  
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− обеспечение наличия образовательных событий, в рамках 

которых решаются задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный 

характер;  

− обеспечение наличия в образовательной деятельности 

образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, требующие 

от обучающихся самостоятельного выбора партнеров для коммуникации, 

форм и методов ведения коммуникации;  

− обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, 

требующих от обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий  

Задачи формирования УУД формулируются преподавателями в ходе 

подготовки учебных занятий таким образом, чтобы формировать у 

обучающихся умения:  

а) объяснять явления с научной точки зрения;  

б) разрабатывать дизайн научного исследования;  

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных 

позиций и формулировать соответствующие выводы.  

Формирование познавательных УУД обеспечивается созданием 

условий для восстановления полидисциплинарных связей, формирования 

рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 

представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД в рамках 

изучения предметов планируются события, выводящие обучающихся на 

восстановление межпредметных связей, целостной картины мира:  

− полидисциплинарные и метапредметные погружения и 

интенсивы;  

− методологические и философские семинары;  

− образовательные экспедиции и экскурсии;  

− учебно-исследовательская работа обучающихся, которая 

предполагает:  

− выбор тематики исследования, связанной с новейшими 

достижениями в области науки и технологий;  

− выбор тематики исследований, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью;  

− выбор тематики исследований, направленных на изучение 

проблем местного сообщества, региона, мира в целом. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий  

Образовательная среды позволяет обеспечивать возможность 

коммуникации:  

− с обучающимися других образовательных организаций региона;  

− представителями местного сообщества, бизнес-структур, 

культурной и научной общественности для выполнения учебно-

исследовательских работ и реализации проектов;  
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− представителями власти, местного самоуправления, фондов, 

спонсорами и др.  

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся 

самостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ 

поведения во время коммуникации, освоение культурных и социальных норм 

общения с представителями различных сообществ. 

При реализации ОПОП предусмотрено участие студентов в 

образовательных событиях, позволяющим обеспечивать использование всех 

возможностей коммуникации: 

− комплексные задачи, направленные на решение актуальных 

проблем, лежащих в ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей 

образовательной или рабочей траектории, определение жизненных стратегий 

и т.п.;  

− комплексные задачи, направленные на решение проблем 

местного сообщества;  

− комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение 

реально существующих бизнес-практик; 

− социальные проекты, направленные на улучшение жизни 

местного сообщества. К таким проектам относятся:  

a) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная 

организация волонтерских акций;  

b) участие в благотворительных акциях и движениях, 

самостоятельная организация благотворительных акций;  

c) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и 

направленности, выходящих за рамки образовательной организации;  

− получение предметных знаний в структурах, альтернативных 

образовательной организации:  

a) в заочных и дистанционных образовательных организациях;  

b) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах;  

c) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов;  

d) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий  

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных 

УУД обеспечивается созданием условий для самостоятельного 

целенаправленного действия обучающегося.  

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно 

использовать возможности самостоятельного формирования элементов 

индивидуальной образовательной траектории:  

a) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков 

с последующей сертификацией;  

b) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных 

предметов;  
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c) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных 

образовательных организациях; 

d) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов 

его реализации, источников ресурсов, необходимых для реализации проекта;  

e) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: 

информационными источниками, фондами, представителями власти и т.п.;  

f) самостоятельное управление ресурсами, в том числе 

нематериальными;  

g) презентация результатов проектной работы на различных этапах 

ее реализации. 

 

3.1.4. Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 
 

Освоение учебно-исследовательской и проектной работы является 

типом деятельности, где материалом являются, прежде всего, учебные 

предметы. Исследование и проект являются инструментами учебной 

деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для освоения 

социальной жизни и культуры.  

Процесс становления проектной деятельности предполагает и 

допускает наличие проб в рамках совместной деятельности обучающихся и 

преподавателя. Студенты самостоятельно формулируют предпроектную 

идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают 

использоваться элементы математического моделирования и анализа как 

инструмента интерпретации результатов исследования. 

Студенты самостоятельно определяют параметры и критерии 

успешности реализации проекта, формируют навык принятия параметров и 

критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними 

социальными и культурными сообществами.  

Презентация результатов проектной работы проводится в соответствии 

с графиком проведения защиты проектов в присутствии группы студентов и 

преподавателя техникума. 

Если это социальный проект, то его результаты представляются 

местному сообществу или сообществу благотворительных и волонтерских 

организаций. Если бизнес-проект - сообществу бизнесменов, деловых людей. 
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3.1.5. Основные направления учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

 

Возможными направлениями 

проектной и учебно-

исследовательской деятельности 

являются: 

В рамках реализации ОПОП 

приоритетными направлениями 

являются: 

− исследовательское;  

− инженерное;  

− прикладное;  

− бизнес-проектирование;  

− информационное;  

− социальное;  

− игровое;  

− творческое. 

− социальное;  

− бизнес-проектирование;  

− исследовательское;  

− инженерное;  

− информационное. 

 

3.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 
 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающиеся получат представление:  

− о философских и методологических основаниях научной 

деятельности и научных методах, применяемых в исследовательской и 

проектной деятельности;  

− о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, 

эксперимент, надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа 

данных;  

− о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от 

исследований в естественных науках;  

− об истории науки;  

− о новейших разработках в области науки и технологий;  

− о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, 

изобретательской и исследовательских областях деятельности (патентное 

право, защита авторского права и др.);  

− о деятельности организаций, сообществ и структур, 

заинтересованных в результатах исследований и предоставляющих ресурсы 

для проведения исследований и реализации проектов (фонды, 

государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.); 

Обучающийся сможет:  

− решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных 

дисциплин;  
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− использовать основной алгоритм исследования при решении 

своих учебно-познавательных задач;  

− использовать основные принципы проектной деятельности при 

решении своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в 

культурной и социальной жизни;  

− использовать элементы математического моделирования при 

решении исследовательских задач;  

− использовать элементы математического анализа для 

интерпретации результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской 

работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в 

ходе освоения принципов учебно-исследовательской и проектной 

деятельностей обучающиеся научатся:  

− формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках 

исследования и проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь 

с представлениями об общем благе;  

− восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя место своего исследования или проекта в 

общем культурном пространстве;  

− отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции 

развития различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их 

при постановке собственных целей;  

− оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как 

время), необходимые для достижения поставленной цели;  

− находить различные источники материальных и нематериальных 

ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и 

реализации проектов в различных областях деятельности человека; 

− вступать в коммуникацию с держателями различных типов 

ресурсов, точно и объективно презентуя свой проект или возможные 

результаты исследования, с целью обеспечения продуктивного 

взаимовыгодного сотрудничества;  

− самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности 

реализации проекта или исследования на каждом этапе реализации и по 

завершении работы;  

− адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков;  

− адекватно оценивать последствия реализации своего проекта 

(изменения, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ);  

− адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов. 
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3.1.7. Система условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий 

 

Для реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы развития УУД, программа обеспечивает совершенствование 

компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся. С этой целью образовательная организация обеспечена 

педагогическими работниками с квалификацией, соответствующей 

требованиям Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»: высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, 

соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к 

стажу работы, либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности в образовательном учреждении 

без предъявления требований к стажу работы 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации 

образовательной программы, получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, не реже 1 раза в 3 

года. 

Педагогические работники для реализации программы УУД имеют 

необходимый уровень подготовки:  

− педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях, 

обучающихся;  

− педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные 

ФГОС;  

− педагоги участвовали в разработке программы по формированию 

УУД и участвовали в семинаре, посвященном особенностям применения 

выбранной программы по УУД;  

− педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках 

учебного предмета в соответствии с особенностями формирования 

конкретных УУД;  

− педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельности;  

− характер взаимодействия педагога и обучающегося не 

противоречит представлениям об условиях формирования УУД;  

− педагоги владеют методиками формирующего оценивания; 

наличие позиции тьютора или педагога, владеющего навыками тьюторского 

сопровождения обучающихся;  

− педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества 

формирования УУД в рамках одного или нескольких предметов. 
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Для формирования УУД в открытом образовательном пространстве в 

организации обеспечено:  

− возможности реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся;  

− привлечение дистанционных форм получения образования 

(онлайн-курсов, заочных школ, дистанционных университетов) как элемента 

индивидуальной образовательной траектории обучающихся;  

− привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: 

интерактивные конференции и образовательные события с ровесниками из 

других городов России и других стран, культурно-исторические и языковые 

погружения с носителями иностранных языков и представителями иных 

культур;  

− обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную 

деятельность, в том числе в деятельность социального проектирования и 

социального предпринимательства;  

− обеспечение возможности вовлечения обучающихся в 

разнообразную исследовательскую деятельность;  

− обеспечение широкой социализации обучающихся как через 

реализацию социальных проектов, так и через организованную 

разнообразную социальную практику: работу в волонтерских и 

благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, 

марафонах и проектах. 

 

3.1.8. Оценка освоения и применения обучающимися универсальных 

учебных действий 

 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

− защита темы проекта (проектной идеи);  

− защита реализованного проекта.  

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны 

быть обсуждены:  

− актуальность проекта;  

− положительные эффекты от реализации проекта, важные как для 

самого автора, так и для других людей;  

− ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые 

для реализации проекта, возможные источники ресурсов;  

− риски реализации проекта и сложности, которые ожидают 

обучающегося при реализации данного проекта. 
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В результате защиты темы проекта должна произойти (при 

необходимости) такая корректировка, чтобы проект стал реализуемым и 

позволил обучающемуся предпринять реальное проектное действие.  

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой 

реализованный проект по следующему (примерному) плану:  

1. Тема и краткое описание сути проекта.  

2. Актуальность проекта.  

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые 

получат как сам автор, так и другие люди.  

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были 

привлечены для реализации проекта, а также источники этих ресурсов.  

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся 

удалось преодолеть в ходе его реализации. 

Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) 

сопровождением. В функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с 

обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и 

реализации, посредничество между обучающимися и экспертной комиссией 

(при необходимости), другая помощь.  

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного 

проекта, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны быть 

известны обучающимся заранее. По возможности, параметры и критерии 

оценки проектной деятельности должны разрабатываться и обсуждаться с 

самими старшеклассниками 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности 

универсальных учебных действий при процедуре защиты реализованного 

проекта:  

− оценке должна подвергаться не только защита реализованного 

проекта, но и динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла 

(процедуры защиты проектной идеи) до воплощения; при этом должны 

учитываться целесообразность, уместность, полнота этих изменений, 

соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта;  

− для оценки проектной работы должна быть создана экспертная 

комиссия, в которую должны обязательно входить педагоги и представители 

администрации образовательных организаций, где учатся студенты, 

представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках 

которых выполняются проектные работы;  

− оценивание производится на основе критериальной модели;  

− для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен 

электронный инструмент; способ агрегации данных, формат вывода данных 

и способ презентации итоговых оценок обучающимся и другим 

заинтересованным лицам определяет образовательная организация;  

− результаты оценивания универсальных учебных действий в 
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формате, принятом образовательной организацией, доводятся до сведения 

обучающихся. 

 

3.2. Рабочие программы учебных предметов 

Рабочие программы учебных предметов представлены в Приложении 3. 

 

3.3. Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности 

Рабочие программы учебных курсов представлены в Приложении 4. 

 

3.4. Рабочие программы учебных дисциплин 

Рабочие программы учебных предметов представлены в Приложении 5. 

 

3.5. Рабочие программы профессиональных модулей 

Рабочие программы учебных предметов представлены в Приложении 6. 

 

3.6. Рабочие программы практик 

Рабочие программы учебных предметов представлены в Приложении 7. 

 

3.7. Методические материалы 

Методические материалы представлены в Приложении 8. 
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4.ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

 

4.1. Рабочая программа воспитания 

 

Рабочая программа воспитания представлена в Приложении 9. 

 

4.2. Календарный план воспитательной работы 

 

Календарный план воспитательной работы представлен в Приложении 10. 

 

4.3. Рабочая программа социализации 

 

Программа социализации обучающихся строится на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства и направлена на воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде. 

Программа обеспечивает: 

– достижение обучающимися личностных результатов освоения 

образовательной программы среднего общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО; 

– формирование уклада жизни организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, учитывающего историко-культурную и 

этническую специфику региона, в котором находится организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, а также потребности и 

индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности их 

социального взаимодействия вне организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, характера профессиональных предпочтений. 

Программа содержит:  

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, 

социализации обучающихся; 

2) основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации; 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

по каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся; 

4) модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся; 

5) описание форм и методов организации социально значимой 

деятельности обучающихся; 

6) описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества 
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субъектов воспитательного процесса и социальных институтов; 

7) описание методов и форм профессиональной ориентации в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

8) описание мер, направленных на формирование у обучающихся 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, 

включая мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на 

дорогах; 

9) описание форм и методов повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся; 

10) планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, 

формирования безопасного, здорового и экологически целесообразного 

образа жизни; 

11) критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению 

воспитания и социализации обучающихся. 

 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации, обучающихся является воспитание высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу своей 

страны как свою личную, осознающего ответственность за ее настоящее и 

будущее, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации, подготовленного к 

жизненному самоопределению. Важным аспектом духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации, обучающихся является подготовка 

обучающегося к реализации своего потенциала в условиях современного 

общества. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся:  

– освоение обучающимися ценностно-нормативного и 

деятельностно-практического аспекта отношений человека с человеком, 

патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и гражданским 

обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

– вовлечение обучающегося в процессы самопознания, 

самопонимания, содействие обучающимся в соотнесении представлений о 

собственных возможностях, интересах, ограничениях с запросами и 

требованиями окружающих людей, общества, государства; помощь в 

личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 
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образовательных траекторий и образа будущей профессиональной 

деятельности, поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

– овладение обучающимся социальными, регулятивными и 

коммуникативными компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную 

успешность в общении с окружающими, результативность в социальных 

практиках, в процессе сотрудничества со сверстниками.  

 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации 

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации на уровне среднего общего образования реализуются в сферах: 

– отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) 

(включает подготовку к патриотическому служению); 

– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает 

подготовку к общению со сверстниками); 

– отношения обучающихся к семье и родителям (включает 

подготовку личности к семейной жизни); 

– отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу (включает подготовку личности к общественной жизни); 

– отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию 

себя, самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к 

непрерывному образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

– отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре (включает формирование у обучающихся научного 

мировоззрения);  

– трудовых и социально-экономических отношений (включает 

подготовку личности к трудовой деятельности).  

Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации, обучающихся на уровне среднего общего образования – 

базовые национальные ценности российского общества, сформулированные в 

Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в тексте ФГОС 

СОО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются 

положениями Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное 

правовое государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, 
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ст. 2); 

«Российская Федерация - социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека» (Гл. I, ст. 7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом 

частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности» 

(Гл. I, ст. 8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и 

свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и 

нормам международного права и в соответствии с настоящей Конституцией.  

Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому 

от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не 

должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно 

к системе образования определены положениями Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и 

здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, 

воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования <…>; 

…демократический характер управления образованием, обеспечение 

прав педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 

образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере 

образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений 

в сфере образования» (ст. 3). 

В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года» (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) отмечается: «Стратегия опирается на 

систему духовно-нравственных ценностей, сложившихся в процессе 

культурного развития России, таких, как человеколюбие, справедливость, 

честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к 

исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим 

Отечеством».  

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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до 2025 года» определены приоритеты государственной политики в области 

воспитания: 

– создание условий для воспитания здоровой, счастливой, 

свободной, ориентированной на труд личности; 

– формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного 

развития, чувства причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России; 

– поддержка единства и целостности, преемственности и 

непрерывности воспитания; 

– поддержка общественных институтов, которые являются 

носителями духовных ценностей; 

– формирование уважения к русскому языку как государственному 

языку Российской Федерации, являющемуся основой гражданской 

идентичности россиян и главным фактором национального самоопределения; 

– обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов 

каждого ребенка, в том числе гарантий доступности ресурсов системы 

образования, физической культуры и спорта, культуры и воспитания; 

– формирование внутренней позиции личности по отношению к 

окружающей социальной действительности; 

– развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы 

воспитания (семьи, общества, государства, образовательных, научных, 

традиционных религиозных организаций, учреждений культуры и спорта, 

средств массовой информации, бизнес-сообществ) на основе признания 

определяющей роли семьи и соблюдения прав родителей с целью 

совершенствования содержания и условий воспитания подрастающего 

поколения России. 

Во ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности 

российского общества: патриотизм, социальную солидарность, 

гражданственность, семью, здоровье, труд и творчество, науку, традиционные 

религии России, искусство, природу, человечество. 

ФГОС СОО определяет базовые национальные ценности российского 

общества в формулировке личностных результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования: «Усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества… формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
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народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания» (Текст ФГОС СОО. Раздел IV. 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования, п. 24). 

 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) предполагают: 

воспитание патриотизма, чувства гордости за свой край, за свою Родину, 

прошлое и настоящее народов Российской Федерации, ответственности за 

будущее России, уважения к своему народу, народам России, уважения 

государственных символов (герба, флага, гимна); готовности к защите 

интересов Отечества. 

Для воспитания обучающихся в сфере отношения к России как к 

Родине (Отечеству) используются:  

– туристско-краеведческая, художественно-эстетическая, 

спортивная, познавательная и другие виды деятельности; 

– туристические походы, краеведческие экспедиции, работа 

поисковых отрядов, познавательный туризм (сбор материалов об истории и 

культуре родного края; работа в музеях техникума; подготовка и проведение 

самодеятельных концертов, театральных постановок; просмотр спортивных 

соревнований с участием сборной России, региональных команд; просмотр 

кинофильмов исторического и патриотического содержания; участие в 

патриотических акциях и другие формы занятий); 

– общегосударственные, региональные и корпоративные ритуалы 

(ритуалы образовательной организации, предприятия, общественного 

объединения и т.д.); развитие у подрастающего поколения уважения к 

историческим символам и памятникам Отечества; 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский 

язык и литература», «Родной язык и родная литература», «Общественные 

науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в современных 

общественно-политических процессах, происходящих в России и мире; 

– этнические культурные традиции и народное творчество; 

уникальное российское культурное наследие (литературное, музыкальное, 

художественное, театральное и кинематографическое); 

– литература (приобщение к классическим и современным 
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высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства 

и литературы). 

Воспитание обучающихся в сфере отношения к России как к Родине 

(Отечеству) включает: 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации;  

– взаимодействие с библиотеками, приобщение к сокровищнице 

мировой и отечественной культуры, в том числе с использованием 

информационных технологий;  

– обеспечение доступности музейной и театральной культуры для 

детей, развитие музейной и театральной педагогики. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

отношений с окружающими людьми предполагают формирование: 

– толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– способностей к сопереживанию и формированию позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам; 

– мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также на признании различных форм общественного сознания, 

предполагающего осознание своего места в поликультурном мире; 

– выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

– компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

– развитие культуры межнационального общения;  

– развитие в детской среде ответственности, принципов 

коллективизма и социальной солидарности.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

семейных отношений предполагают формирование у обучающихся: 

– уважительного отношения к родителям, готовности понять их 

позицию, принять их заботу, готовности договариваться с родителями и 
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членами семьи в решении вопросов ведения домашнего хозяйства, 

распределения семейных обязанностей; 

– ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в 

сфере отношений с окружающими людьми и в семье используются: 

– добровольческая, коммуникативная, познавательная, игровая, 

рефлексивно-оценочная, художественно-эстетическая и другие виды 

деятельности;  

– дискуссионные формы, просмотр и обсуждение актуальных 

фильмов, театральных спектаклей, постановка обучающимися спектаклей в 

театре техникума, разыгрывание ситуаций для решения моральных дилемм и 

осуществления нравственного выбора и иные разновидности занятий; 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский 

язык и литература», Родной язык и родная литература» и «Общественные 

науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений с 

окружающими людьми; 

– сотрудничество с традиционными религиозными общинами.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

отношения к закону, государству и гражданскому обществу предусматривают: 

– формирование российской гражданской идентичности, 

гражданской позиции активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

– развитие правовой и политической культуры студентов, 

расширение конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих 

их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

развитие в студенческой среде ответственности, принципов коллективизма и 

социальной солидарности; 

– формирование приверженности идеям интернационализма, 

дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного 

отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям;  

– формирование установок личности, позволяющих противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, 
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дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям. Формирование 

антикоррупционного мировоззрения.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в данной 

области осуществляются: 

– в рамках общественной (участие в самоуправлении), проектной, 

добровольческой, игровой, коммуникативной и других видов деятельности; 

– в следующих формах занятий: деловые игры, имитационные 

модели, социальные тренажеры; 

– с использованием потенциала учебных предметов предметной 

области «Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся 

в сфере отношений к закону, государству и гражданскому обществу. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, 

обеспечение самоопределения, самосовершенствования предполагают: 

– воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, 

формирование способности ставить цели и строить жизненные планы; 

– реализацию обучающимися практик саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; формирование позитивных жизненных 

ориентиров и планов;  

– формирование у обучающихся готовности и способности к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– формирование у обучающихся готовности и способности к 

образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

– формирование у подрастающего поколения ответственного 

отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни, 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; развитие культуры безопасной жизнедеятельности, 

профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и 

других вредных привычек; формирование бережного, ответственного и 

компетентного отношения к физическому и психологическому здоровью – 

как собственному, так и других людей; умение оказывать первую помощь; 

развитие культуры здорового питания; 

– содействие в осознанной выработке собственной позиции по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего 
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на основе осознания, и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны. 

Для осуществления воспитания, социализации и духовно-

нравственного развития в сфере отношения обучающихся к себе, своему 

здоровью, познанию себя, для обеспечения самоопределения, 

самосовершенствования используются: 

– проектная (индивидуальные и коллективные проекты), учебно-

познавательная, рефлексивно-оценочная, коммуникативная, физкультурно-

оздоровительная и другие виды деятельности; 

– индивидуальные проекты самосовершенствования, читательские 

конференции, дискуссии, просветительские беседы, встречи с экспертами 

(психологами, врачами, людьми, получившими общественное признание); 

– массовые общественно-спортивные мероприятия и привлечение к 

участию в них обучающихся; 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский 

язык и литература», «Родной язык и родная литература», «Общественные 

науки», «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере 

отношения Человека к себе, к своему здоровью, к познанию себя.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

отношения к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре 

предусматривают: 

– формирование мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки;  

– развитие у обучающихся экологической культуры, бережного 

отношения к родной земле, природным богатствам России и мира, понимание 

влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; воспитание чувства ответственности за состояние 

природных ресурсов, формирование умений и навыков разумного 

природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику 

быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений. 

Для реализации задач воспитания, социализации и духовно-

нравственного развития в сфере отношения к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре используются: 

– художественно-эстетическая (в том числе продуктивная), научно-
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исследовательская, проектная, природоохранная, коммуникативная и другие 

виды деятельности; 

– экскурсии в музеи, на выставки, экологические акции, другие 

формы занятий; 

– потенциал учебных предметов предметных областей 

«Общественные науки», «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности», «Естественные науки», «Русский язык и 

литература», «Родной язык и родная литература» и «Иностранные языки», 

обеспечивающий ориентацию обучающихся в сфере отношения к 

окружающему миру, живой природе, художественной культуре. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

трудовых и социально-экономических отношений предполагают: 

– осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов;  

– формирование отношения к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем;  

– воспитание у обучающихся уважения к труду и людям труда, 

трудовым достижениям;  

– формирование у обучающихся умений и навыков 

самообслуживания, потребности трудиться, добросовестно, ответственно и 

творчески относиться к разным видам трудовой деятельности, включая 

обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в 

сфере трудовых и социально-экономических отношений используются: 

– познавательная, игровая, предметно-практическая, 

коммуникативная и другие виды деятельности;  

– формы занятий: профориентационное тестирование и 

консультирование, экскурсии на производство, встречи с представителями 

различных профессий, работниками и предпринимателями, формирование 

информационных банков – с использованием интерактивных форм, 

имитационных моделей, социальных тренажеров, деловых игр; 

– потенциал учебных предметов предметной области 

«Общественные науки», обеспечивающей ориентацию обучающихся в сфере 

трудовых и социально-экономических отношений.  

В этой области воспитания обеспечивается привлекательность науки 

для подрастающего поколения, поддержка научно-технического творчества 

обучающихся, создаются условия для получения обучающимися достоверной 
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информации о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, повышается заинтересованность подрастающего 

поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества. 

 

Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся 

Соответствующая деятельность образовательной организации 

представлена в виде организационной модели духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся и осуществляется: 

– на основе базовых национальных ценностей российского 

общества;  

– при формировании уклада жизни организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

– в процессе урочной и внеурочной деятельности; 

– в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий,  

– с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, 

потребностей всех участников образовательных отношений (обучающихся и 

их родителей (законных представителей) и т. д.), 

– с созданием специальных условий для различных категорий, 

обучающихся (в том числе обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, а также одаренных студентов). 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации является формирование уклада 

жизни техникума:  

– обеспечивающего создание социальной среды развития 

обучающихся;  

– включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно 

значимую работу, систему воспитательных мероприятий, культурных и 

социальных практик);  

– основанного на системе базовых национальных ценностей 

российского общества;  

– учитывающего историко-культурную и этническую специфику 

региона, потребности обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

В формировании уклада жизни организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, определяющую роль призвана играть 

общность участников образовательных отношений: обучающихся, 
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ученических коллективов, педагогического коллектива техникума, 

администрации, учредителя образовательной организации, родительского 

сообщества, общественности. Важным элементом формирования уклада 

жизни техникума являются коллективные обсуждения, дискуссии, 

позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и целевых 

ориентиров организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию 

ценностей и целей. 

 

Описание форм и методов организации социально значимой 

деятельности обучающихся 

Организация социально значимой деятельности обучающихся может 

осуществляется в рамках их участия: 

– в общественных объединениях, где происходит содействие 

реализации и развитию лидерского и творческого потенциала студентов;  

– студенческом самоуправлении и управлении образовательной 

деятельностью;  

– социально значимых познавательных, творческих, культурных, 

краеведческих, спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском 

движении. 

Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся 

осуществляется в процессе участия в преобразовании среды образовательной 

организации и социальной среды населенного пункта путем разработки и 

реализации социальных проектов и программ. 

Разработка социальных проектов и программ включает следующие 

формы и методы организации социально значимой деятельности:  

– определение обучающимися своей позиции в образовательной 

организации и в населенном пункте; 

– определение границ среды как объекта социально значимой 

деятельности обучающихся (среда образовательной организации, 

микрорайона, социальная среда населенного пункта и др.); 

– определение значимых лиц – источников информации и 

общественных экспертов (педагогических работников образовательной 

организации, родителей, представителей различных организаций и 

общественности и др.);  

– разработку форм и организационную подготовку 

непосредственных и виртуальных интервью и консультаций; 

– проведение непосредственных и виртуальных интервью и 
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консультаций с источниками информации и общественными экспертами о 

существующих социальных проблемах; 

– обработку собранной информации, анализ и рефлексию, 

формулирование обучающимися дебютных идей и разработку социальных 

инициатив (общественная актуальность проблем, степень соответствия 

интересам обучающихся, наличие ресурсов, готовность к социальному 

действию); 

– разработку, публичную общественную экспертизу социальных 

проектов, определение очередности в реализации социальных проектов и 

программ; 

– организацию сбора пожертвований (фандрайзинг), поиск 

спонсоров и меценатов для ресурсного обеспечения социальных проектов и 

программ; 

– планирование и контроль за исполнением совместных действий, 

обучающихся по реализации социального проекта;  

– завершение реализации социального проекта, публичную 

презентацию результатов (в том числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и 

рефлексию совместных действий. 

Формами организации социально значимой деятельности обучающихся 

являются: 

– деятельность в органах студенческого самоуправления, в 

управляющем совете образовательной организации; 

– деятельность в проектной команде (по социальному и 

культурному проектированию) на уровне образовательной организации; 

– подготовка и проведение социальных опросов по различным 

темам и для различных аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц; 

– сотрудничество со СМИ техникума и территориальными СМИ; 

– участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий 

(тематических вечеров, диспутов, предметных недель, выставок и пр.); 

– участие в работе клубов по интересам; 

– участие в социальных акциях, в рейдах, трудовых десантах, 

экспедициях, походах в образовательной организации и за ее пределами; 

– организация и участие в благотворительных программах и акциях 

на различном уровне, участие в волонтерском движении; 

– участие в проектах образовательных и общественных 

организаций. 
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Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества 

субъектов воспитательного процесса и социальных институтов 

Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и 

социальных институтов разворачиваются в рамках двух парадигм: парадигмы 

традиционного содружества и парадигмы взаимовыгодного партнерства. 

Парадигма традиционного содружества субъектов воспитательного 

процесса и социальных институтов строится на представлении о единстве 

взглядов и интересов участников, чьи взаимоотношения имеют 

бескорыстный характер, основаны на доверии, искренности. Примером 

традиционного содружества выступает шефство: шефство предприятия над 

образовательной организацией, шефство техникума над пожилыми людьми. 

В рамках традиционного содружества реализуется технология разовых 

благотворительных акций, когда представители социального института 

(например, шефствующее предприятие) в качестве подарка обучающимся 

организуют праздник, экскурсию и пр.; в свою очередь обучающиеся под 

руководством педагогических работников организуют субботник на 

территории шефствующей организации, проводят концерт и т.п. Парадигма 

традиционного содружества может реализовываться как обмен подарками. 

Если отношения между образовательной организацией и шефами становятся 

регулярными (в дни тех или иных праздников или памятных дат), то 

обучающиеся и представители шефствующей организации воспринимают 

друг друга как хороших знакомых, стараются порадовать добрых знакомых. 

Такая практика может быть описана как технология дружеского общения. В 

случае дружеского общения взаимодействие с шефами (подшефными) 

становится важным атрибутом уклада жизни образовательной организации; 

субъекты воспитательного процесса апеллируют в общении со студентами к 

социальным ожиданиям шефов (подшефных). Технологии разовых 

благотворительных акций и дружеского общения могут реализовываться во 

взаимодействии родительского сообщества и сообщества обучающихся, роль 

куратора будет состоять в формировании положительных социальных 

ожиданий, стимулировании доверия и искренности. 

Парадигма взаимовыгодного партнерства предусматривает 

признание неполного совпадения взглядов и интересов участников 

отношений, более того, наличие взаимоисключающих интересов; в то же 

время допускается возможность нахождения отдельных ситуаций, когда цели 

участников близки или может быть достигнут временный компромисс. В этом 

случае в ходе переговоров достигаются договоренности, разрабатываются и 

реализуются отдельные социальные проекты. Потребность в переговорах 
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субъектов воспитательного процесса и представителей социальных 

институтов возникает регулярно, поэтому технология достижения 

соглашения постоянно является актуальной. Технология социального 

проектирования в этом случае призвана обеспечить эффективность 

расходования ресурсов всеми партнерами, так как каждый ориентирован на 

наиболее полную реализацию своих интересов. Так может складываться 

взаимодействие между педагогическими работниками образовательной 

организации и семьей обучающегося в этой организации.  

 

Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая 

мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

Методы рациональной организации урочной и внеурочной 

деятельности предусматривают объединение участников образовательных 

отношений в практиках общественно-профессиональной экспертизы 

образовательной среды отдельной студенческой группы, где роль 

координатора призван сыграть куратор. Сферами рационализации урочной и 

внеурочной деятельности являются: организация занятий (уроков); 

обеспечение использования различных каналов восприятия информации; 

учет зоны работоспособности обучающихся; распределение интенсивности 

умственной деятельности; использование здоровьесберегающих технологий. 

Мероприятия формируют у обучающихся: способность составлять 

рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и 

отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 

напряженности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим 

дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и 

рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к 

экзаменам; знание и умение эффективно использовать индивидуальные 

особенности работоспособности; знание основ профилактики переутомления 

и перенапряжения.  

Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы предполагают формирование групп обучающихся на основе их 

интересов в сфере физической культуры и спорта (спортивные клубы и 

секции), организацию тренировок в клубах и секциях, проведение 

регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и 

проведение спортивных соревнований. Формами физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, 

спортивный праздник.  
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Методы профилактической работы предусматривают определение 

«зон риска» (выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; 

выявление источников опасений – групп и лиц, объектов и т.д.), разработку и 

реализацию комплекса адресных мер; использование возможностей 

профильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных 

и др. Профилактика чаще всего связана с предупреждением употребления 

психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами подросткового 

дорожно-транспортного травматизма. В студенческой группе 

профилактическую работу организует куратор. 

Методы просветительской и методической работы с участниками 

образовательных отношений рассчитаны на большие, не расчлененные на 

устойчивые учебные группы и неоформленные (официально не 

зарегистрированные) аудитории. Могут быть реализованы в следующих 

формах:  

– внешней (привлечение возможностей других учреждений и 

организаций – спортивных клубов, лечебных учреждений, стадионов, 

библиотек и др.); 

– внутренней (получение информации организуется в техникуме, 

при этом один коллектив обучающихся выступает источником информации 

для другого коллектива);  

– программной (системной, органически вписанной в 

образовательную деятельность, служит раскрытию ценностных аспектов 

здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает межпредметные связи);  

– стихийной (осуществляется ситуативно как ответ на 

возникающие в жизни техникума, студенческого сообщества проблемные 

ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение мнений и т.д.; может быть 

организована как некоторое событие, выходящее из ряда традиционных 

занятий и совместных дел, или организована как естественное разрешение 

проблемной ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, 

выступления в средствах массовой информации, экскурсионные программы, 

библиотечные и концертные абонементы, передвижные выставки. В 

просветительской работе целесообразно использовать информационные 

ресурсы сети Интернет. 

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о 

необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах 

закаливания, о выборе соответствующих возрасту физических нагрузок и их 

видов; представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и 
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использования биостимуляторов; потребность в двигательной активности и 

ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанно выбирать 

индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые 

виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации 

этого комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры.  

Мероприятия формируют у обучающихся: навыки оценки собственного 

функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по 

субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с 

учетом собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в 

условиях стрессовых ситуаций; владение элементами саморегуляции для 

снятия эмоционального и физического напряжения; навыки контроля за 

собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представление 

о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, о факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки 

эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки 

управления своим эмоциональным состоянием и поведением. В результате 

реализации данного комплекса, обучающиеся получают представление о 

возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием 

без использования медикаментозных и тонизирующих средств.  

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о 

рациональном питании как важной составляющей части здорового образа 

жизни; знание о правилах питания, способствующих сохранению и 

укреплению здоровья; готовность соблюдать правила рационального 

питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что 

навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; 

представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и 

историей народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и 

здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа.  

 

Описание форм и методов повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся осуществляется с учетом многообразия их 

позиций и социальных ролей:  

– как источника родительского запроса к техникуму на физическое, 

социально-психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие 

обучающегося; эксперта результатов деятельности образовательной 

организации; 
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– как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и 

социализации; 

– как непосредственного воспитателя (в рамках воспитания в 

техникуме и семейного воспитания). 

Формами и методами повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся являются: 

– вовлечение родителей в управление образовательной 

деятельностью, решение проблем, возникающих в жизни образовательной 

организации; участие в решении и анализе проблем, принятии решений и 

даже их реализации в той или иной форме; 

– переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости 

директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, 

помощи в воспитании их детей; использование педагогами по отношению к 

родителям методов требования и убеждения как исключительно крайней 

меры; 

– консультирование педагогическими работниками родителей 

(только в случае вербализованного запроса со стороны родителей); 

– содействие в формулировании родительского запроса 

образовательной организации, в определении родителями объема 

собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в 

реализации цели и задач воспитания и социализации. 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, 

формирования безопасного, здорового и экологически целесообразного 

образа жизни 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализация в сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, 

познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, 

реализацию позитивных жизненных перспектив, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким 

достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 
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собственную позицию по отношению к общественно-политическим 

событиям прошлого и настоящего на основе осознания, и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации в сфере отношения обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным символам 

(гербу, флагу, гимну); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному 

языку Российской Федерации, являющемуся основой российской 

идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации в сфере отношения обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 
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– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, 

которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 

собственных прав и свобод без нарушения прав, и свобод других лиц, 

готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации; правовая и 

политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания; осознание своего места в 

поликультурном мире; интериоризация ценностей демократии и социальной 

солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе 

или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 

формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации в сфере отношений, обучающихся с окружающими людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное 

и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью — своему и других людей, 
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умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в 

том числе способности к сознательному выбору добра; формирование 

нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия 

и дружелюбия);  

– компетенция сотрудничества со сверстниками, старшим 

поколением в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации в сфере отношения обучающихся к окружающему миру, к 

живой природе, художественной культуре, в том числе формирование у 

обучающихся научного мировоззрения, эстетических представлений: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки, осознание значимости науки, готовность к научно-техническому 

творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в получении 

научных знаний об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

– экологическая культура, бережное отношение к родной земле, 

природным богатствам России и мира, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

осознание ответственности за состояние природных ресурсов; умения и 

навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта экологически направленной 

деятельности; 

– эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому 

обустройству собственного быта.  

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

в сфере отношения обучающихся к семье и родителям: ответственное 

отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации, обучающихся в сфере трудовых и социально-

экономических отношений: 
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– уважение всех форм собственности, готовность к защите своей 

собственности;  

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной 

деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, 

трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое 

отношение к разным видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и 

выполнение домашних обязанностей. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации, обучающихся в сфере физического, психологического, 

социального и академического благополучия обучающихся: физическое, 

эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение студентами безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению 

воспитания и социализации обучающихся 

Уровень обеспечения в образовательной организации сохранения и 

укрепления физического, психологического здоровья и социального 

благополучия обучающихся выражается в следующих показателях:  

– степень учета в организации образовательной деятельности 

состояния здоровья обучающихся (заболеваний, ограничений по здоровью), в 

том числе фиксация динамики здоровья обучающихся; уровень 

информированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий 

физической культурой;  

– степень конкретности и измеримости задач по обеспечению 

жизни и здоровья обучающихся; уровень обусловленности задач анализом 

ситуации в образовательной организации, студенческой группе, 

дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных категорий, 

обучающихся; 

– реалистичность количества и достаточность мероприятий по 

обеспечению рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, по организации физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы, профилактической работы; по формированию у 

обучающихся осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 



74 

 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; формированию навыков 

оценки собственного функционального состояния; формированию у 

обучающихся компетенций в составлении и реализации рационального 

режима дня (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам 

обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа 

жизни); 

– уровень безопасности для обучающихся среды образовательной 

организации, реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

– согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и 

здоровье обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни 

с участием медиков и родителей обучающихся, привлечение профильных 

организаций, родителей, общественности и др. к организации мероприятий;  

– степень учета в осуществлении образовательной деятельности 

состояния межличностных отношений в сообществах обучающихся 

(конкретность и измеримость задач по обеспечению позитивных 

межличностных отношений обучающихся; уровень обусловленности задач 

анализом ситуации в образовательной организации, студенческой группе; 

уровень дифференциации работы исходя из социально-психологического 

статуса отдельных категорий обучающихся; периодичность фиксации 

динамики состояния межличностных отношений в студенческих группах);  

– реалистичность количества и достаточность мероприятий, 

обеспечивающих позитивные межличностные отношения, атмосферу 

снисходительности, терпимости друг к другу, в том числе поддержку лидеров 

студенческих сообществ, недопущение притеснения одними студентами 

других, оптимизацию взаимоотношений между микрогруппами, между 

обучающимися и преподавателями;  

– согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих 

позитивные межличностные отношения обучающихся, с психологом;  

– степень учета индивидуальных особенностей, обучающихся при 

освоении содержания образования в реализуемых образовательных 

программах (учет индивидуальных возможностей, а также типичных и 

персональных трудностей в освоении обучающимися содержания 

образования); 

– уровень поддержки позитивной динамики академических 

достижений обучающихся, степень дифференциации стимулирования 

обучения отдельных категорий, обучающихся;  

– реалистичность количества и достаточность мероприятий, 

направленных на обеспечение мотивации учебной деятельности; обеспечение 
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академических достижений одаренных студентов; преодоление трудностей в 

освоении содержания образования; обеспечение образовательной среды;  

– обеспечение условий защиты студентов от информации, 

причиняющей вред их здоровью и психическому развитию. 

Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России, 

выражается в следующих показателях:  

– степень конкретности задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач 

анализом ситуации в образовательной организации, студенческой группе; 

учет возрастных особенностей, традиций образовательной организации, 

специфики студенческой группы;  

– степень реалистичности количества и достаточности 

мероприятий, вовлеченность обучающихся в общественную 

самоорганизацию жизни образовательной организации (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, 

трудового, экологического воспитания обучающихся);  

– степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач 

педагогической поддержки обучающихся, содействия обучающимся в 

самопознании, самоопределении, самосовершенствовании; 

– интенсивность взаимодействия с социальными институтами, 

социальными организациями, отдельными лицами – субъектами актуальных 

социальных практик;  

– согласованность мероприятий патриотического, гражданского, 

трудового, экологического воспитания с родителями обучающихся, 

привлечение к организации мероприятий профильных организаций, 

родителей, общественности и др.  

Степень реализации образовательной организацией задач развития у 

обучающегося самостоятельности, формирования готовности к жизненному 

самоопределению (в профессиональной, досуговой, образовательной и 

других сферах жизни) выражается в формировании у обучающихся 

компетенции обоснованного выбора в условиях возможного негативного 

воздействия информационных ресурсов.  

Степень реальности достижений техникума в воспитании и 

социализации обучающихся выражается в доле выпускников техникума, 

которые продемонстрировали результативность в решении задач 
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продолжения образования, трудоустройства, успехи в профессиональной 

деятельности. 

 

4.4. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым 

структурным компонентом основной образовательной программы 

образовательной организации. ПКР разрабатывается для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и студентов, попавших в сложную 

жизненную ситуацию. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий.  

Содержание образования и условия организации обучения и 

воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов - индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа - 

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава 

обучающихся с ОВЗ и создании новых условий для обучения студентов с 

ОВЗ и инвалидов. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего 

образования обязательна в процессе обучения подростков с ОВЗ и 

инвалидов, у которых имеются особые образовательные потребности, а 

также обеспечивает поддержку студентов, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период 

освоения уровня общеобразовательного цикла, имеет четкую структуру и 

включает несколько разделов: 

1) цели и задачи коррекционной работы 

2) перечень и содержание комплексных, индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий 
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3) система комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся  

4) механизм взаимодействия педагогов, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников; 

5) планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями. 

 

4.4.1. Цели и задачи коррекционной работы 

 

Цель программы коррекционной работы – создание системы 

комплексной психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся 

с особыми образовательными потребностями, направленной на коррекцию 

и/или компенсацию недостатков в физическом или психическом развитии, 

социальной ситуации для успешного освоения ими основной 

образовательной программы, социализации, обеспечения психологической 

устойчивости студентов. 

Цель определяет задачи: 

- выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с 

ОВЗ, инвалидов, а также студентов, попавших в трудную жизненную 

ситуацию; 

- создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) 

и прохождения промежуточной и итоговой аттестации (выпускная 

квалификационная работа в форме демонстрационного экзамена и защиты 

дипломной работы (проекта)); 

- коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, 

регулятивных, когнитивных, коммуникативных); 

- обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в 

единстве урочной и внеурочной деятельности; 

- осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, 

социальными работниками, а также потенциальными работодателями; 

- проведение информационно-просветительских мероприятий. 

 

4.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий 

 

Направления коррекционной работы –  

- диагностическое,  
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- коррекционно-развивающее,  

- консультативное и  

- информационно-просветительское –  

способствуют освоению обучающимися с особыми образовательными 

потребностями основной образовательной программы среднего 

профессионального образования, компенсации имеющихся нарушений 

развития, содействуют освоению специальности и социализации студентов. 

Данные направления раскрываются содержательно в разных 

организационных формах деятельности образовательной организации. 

 

Диагностическое направление 

Диагностическое направление работы включает выявление характера и 

сущности нарушений у студентов с ОВЗ и инвалидов, определение их 

особых образовательных потребностей (общих и специфических). Также 

изучаются особые образовательные потребности обучающихся, попавших в 

трудную жизненную ситуацию. 

Диагностическое направление коррекционной работы в 

образовательной организации проводят преподаватели-предметники и все 

специалисты (педагог-психолог, социальный педагог). 

Преподаватели осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с 

ОВЗ, по учебным предметам, дисциплинам, модулям, курсам, практикам в 

течение года в ходе текущего контроля и в период промежуточной 

аттестации в формах, определенных учебным планом, определяют динамику 

освоения ими основной образовательной программы, основные трудности. 

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное 

определение особых образовательных потребностей студентов с ОВЗ, 

инвалидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, в 

начале и в конце учебного года. В зависимости от состава обучающихся с 

ОВЗ в образовательной организации к диагностической работе привлекаются 

разные специалисты. 

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о 

статусе обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации 

инвалидов (ИПР). 

 

Коррекционно-развивающее направление 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть 

(компенсировать) или минимизировать недостатки психического и/или 

физического развития студентов, подготовить их к самостоятельной 
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профессиональной деятельности и вариативному взаимодействию в 

поликультурном обществе. Для этого различными специалистами 

(педагогом-психологом, социальным педагогом и др.) разрабатываются 

индивидуально ориентированные рабочие коррекционные программы. Эти 

программы создаются на дискретные, более короткие сроки (семестр, год), 

чем весь уровень среднего профессионального, на который рассчитана ПКР. 

Поэтому рабочие коррекционные программы являются вариативным и 

гибким инструментом ПКР. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной 

и внеурочной деятельности. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично 

преподавателями и мастерами производственного обучения. 

Целенаправленная реализация данного направления проводится группой 

специалистов организации: педагогом-психологом (при необходимости 

привлекаются внешние специалисты - сурдопедагог, тифлопедагог и др.). 

Специалисты, как правило, проводят коррекционную работу во внеурочной 

деятельности. Вместе с тем в случае необходимости они присутствуют и 

оказывают помощь на уроке (тьютор, сопровождающий подростка с ДЦП). 

Роль тьюторов могут выполнять одногруппники студентов с особыми 

образовательными потребностями, помогая обучающимся в передвижении по 

зданию и кабинетам. Эта деятельность может осуществляться на основе 

волонтерства. 

Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, 

опорно-двигательного аппарата может включать следующие направления 

индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятий: «Развитие устной 

и письменной речи, коммуникации», «Социально-бытовая ориентировка», 

«Ритмика», «Развитие эмоционально-волевой сферы». 

Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, 

обязательны индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию 

произношения. 

Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной 

и подгрупповой коррекционной работы по развитию зрительного восприятия 

и охране зрения. 

Студентам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 

рекомендованы занятия с педагогом-психологом по формированию 

стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и моделированию 

возможных вариантов решения проблем различного характера (личностных, 

межличностных, социальных и др.). 
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Залогом успешной реализации программы коррекционной работы 

является тесное сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также 

родителей, представителей администрации, органов опеки и попечительства 

и других социальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости студентов с ОВЗ, их 

поведения, динамики продвижения в рамках освоения основной программы 

обучения (как положительной, так и отрицательной), а также вопросы 

прохождения промежуточной и итоговой аттестации выносятся на 

обсуждение психолого-педагогического консилиума организации, 

методических объединений и ПМПК. 

 

Консультативное направление работы 

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного 

взаимодействия педагогов и специалистов по созданию благоприятных 

условий для обучения и компенсации недостатков студентов с ОВЗ, отбора и 

адаптации содержания их обучения, прослеживания динамики их развития и 

проведения своевременного пересмотра и совершенствования программы 

коррекционной работы; непрерывного сопровождения семей, обучающихся с 

ОВЗ, включения их в активное сотрудничество с педагогами и 

специалистами: 

- Консультативное направление программы коррекционной работы 

осуществляется во внеурочной и внеучебной деятельности куратором группы 

и группой специалистов: педагогом-психологом, социальным педагогом. 

- Куратор группы проводит консультативную работу с родителями 

студентов. Данное направление касается обсуждения вопросов успеваемости 

и поведения обучающихся, выбора и отбора необходимых приемов, 

способствующих оптимизации его обучения. В отдельных случаях куратор 

может предложить методическую консультацию в виде рекомендаций (по 

изучению отдельных разделов программы). 

- Педагог-психолог проводит консультативную работу с педагогами, 

администрацией техникума и родителями. Работа с педагогами касается 

обсуждения проблемных ситуаций и стратегий взаимодействия. Работа 

психолога с администрацией техникума включает просветительскую и 

консультативную деятельность. 

- Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и 

коррекцию имеющихся у студентов проблем - академических и личностных. 

 

Информационно-просветительское направление 
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Информационно-просветительское направление работы способствует 

расширению представлений всех участников образовательных отношений о 

возможностях людей с различными нарушениями и недостатками, позволяет 

раскрыть разные варианты разрешения сложных жизненных ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на методических 

объединениях, родительских собраниях, педагогических советах в виде 

сообщений, презентаций и докладов, а также психологических тренингов 

(педагог-психолог) и лекций (логопед, дефектолог). 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и 

внеурочной деятельности. 

 

4.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся 

 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, при 

появлении (наличии) студентов, нуждающихся в коррекционной работе в 

техникуме, создается рабочая группа, в которую наряду с основными 

педагогами могут быть включены следующие специалисты: педагог-

психолог, социальный педагог, логопед, сурдопедагог, тифлопедагог. 

ПКР может быть разработана рабочей группой образовательной 

организации поэтапно: на подготовительном этапе определяется нормативно-

правовое обеспечение коррекционной работы, анализируется состав 

обучающихся с ОВЗ в образовательной организации (в том числе - 

инвалидов, также студентов, попавших в сложную жизненную ситуацию), их 

особые образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения 

этих обучающихся на предыдущем уровне образования; создается 

(систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по 

обучению данных категорий обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также со 

студентами, попавшими в сложную жизненную ситуацию. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются 

направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются 

специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности 

содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть 

представлены в рабочих коррекционных программах. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза 

программы, возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации 
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программы на внутритехникумских консилиумах, методических 

объединениях групп педагогов и специалистов, работающих со студентами с 

ОВЗ; принимается итоговое решение. 

Для реализации ПКР в образовательной организации целесообразно 

создание службы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается студентам на 

основании заявления или согласия в письменной форме их родителей 

(законных представителей). Необходимым условием являются рекомендации 

ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и 

поддержка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидов и студентов, попавших в сложную жизненную ситуацию, 

обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-

психологом, медицинским работником, социальным педагогом), 

регламентируются локальными нормативными актами техникума, а также 

его уставом; реализуются преимущественно во внеурочной деятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов 

образовательной организации, представителей администрации и родителей 

(законных представителей) является одним из условий успешности 

комплексного сопровождения и поддержки студентов. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательной организации 

осуществляются медицинским работником (медицинской сестрой) на 

регулярной основе.  

Социально-педагогическое сопровождение студентов с ограниченными 

возможностями здоровья в техникуме осуществляет социальный педагог. 

Деятельность социального педагога может быть направлена на защиту прав 

всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; 

создание для студентов комфортной и безопасной образовательной среды. 

Целесообразно участие социального педагога в проведении 

профилактической и информационно-просветительской работы по защите 

прав и интересов студентов с ОВЗ, в выборе профессиональных склонностей 

и интересов. Социальный педагог взаимодействует со специалистами 

организации, с педагогами группы, в случае необходимости - с медицинским 

работником, а также с родителями (законными представителями), 
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специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по 

защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в рамках реализации основных 

направлений психологической службы техникума. 

Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и 

развитию личности студентов с ограниченными возможностями здоровья. 

Кроме того, одним из направлений деятельности педагога-психолога на 

данном уровне обучения является психологическая подготовка студентов к 

прохождению промежуточной и итоговой аттестации. 

Работа организовывается фронтально, индивидуально и в мини-

группах. Основные направления деятельности педагога-психолога состоят в 

проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой 

сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и 

расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с 

социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих 

программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Помимо работы со студентами педагог-психолог проводит 

консультативную работу с педагогами, администрацией техникума и 

родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием 

обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог осуществляет 

информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. 

Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и 

тренингов. 

Значительная роль в организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ принадлежит психолого-

педагогическому консилиуму техникума (ППк). Его цель - уточнение особых 

образовательных потребностей, обучающихся с ОВЗ и студентов, попавших 

в сложную жизненную ситуацию, оказание им помощи (методической, 

специализированной и психологической). Помощь заключается в разработке 

рекомендаций по обучению и воспитанию; в составлении в случае 

необходимости индивидуальной программы обучения; в выборе 

специальных приемов, средств и методов обучения, в адаптации содержания 

учебного материала. Специалисты консилиума следят за динамикой 

продвижения студентов в рамках освоения основной программы обучения и 

своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие 
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программы коррекционной работы; рассматривают спорные и конфликтные 

случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для студента 

(студентов) дополнительных дидактических и учебных пособий. 

В состав ППк входят: педагог-психолог, педагоги и представитель 

администрации. Родители уведомляются о проведении ППк. 

Психолого-педагогический консилиум организации собирается не реже 

двух раз в месяц. На заседаниях консилиума проводится комплексное 

обследование студентов в следующих случаях: 

- первичного обследования (осуществляется сразу после поступления 

студента с ОВЗ в техникум для уточнения диагноза и выработки общего 

плана работы, в том числе разработки рабочей программы коррекционной 

работы); 

- диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу 

педагога и (или) родителей по поводу имеющихся и возникающих у студента 

академических и поведенческих проблем с целью их устранения); 

- диагностики по окончании семестра и учебного года с целью 

мониторинга динамики студента и выработки рекомендаций по дальнейшему 

обучению; 

- диагностики в нештатных (конфликтных) случаях. 

Формы обследования студентов могут варьироваться: групповая, 

подгрупповая, индивидуальная. 

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом 

состоянии обучающегося с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении 

основной образовательной программы в рабочую коррекционную программу 

вносятся коррективы. 

Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк и 

обследования конкретными специалистами и педагогами образовательной 

организации, определяются ключевые звенья комплексных коррекционных 

мероприятий и необходимость вариативных индивидуальных планов 

обучения обучающихся с ОВЗ и студентов, попавших в трудную жизненную 

ситуацию. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья предусматривает создание специальных условий: организационных, 

кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 

материально-технических, информационных. 

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий 

(кадровых, материально-технических и др.) может осуществлять 
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деятельность службы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья на основе сетевого взаимодействия с различными организациями: 

медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи; образовательными организациями, 

реализующими адаптированные основные образовательные программы, и др. 

 

4.4.4. Механизм взаимодействия педагогов, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников 

 

Механизм взаимодействия заключается  

- во взаимосвязи ПКР и рабочих коррекционных программ,  

- во взаимодействии педагогов различного профиля (преподавателей, 

мастеров производственного обучения, социальных педагогов, педагогов и 

др.) и специалистов: дефектологов (логопеда, тифлопедагога, сурдопедагога), 

педагогов-психологов, медицинских работников внутри организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

- в сетевом взаимодействии специалистов различного профиля (в том 

числе - в образовательных холдингах);  

- в сетевом взаимодействии педагогов и специалистов с организациями, 

реализующими адаптированные программы обучения, с ПМПК, с Центрами 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи;  

- с семьей; 

- с другими институтами общества (профессиональными 

образовательными организациями, образовательными организациями 

высшего образования; организациями дополнительного образования). 

В ходе реализации ПКР в сетевой форме несколько организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, совместно разрабатывают 

и утверждают программы, обеспечивающие коррекцию нарушений развития 

и социальную адаптацию (их вид, уровень, направленность). 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа 

реализуется при освоении содержания основной образовательной программы 

в учебной урочной деятельности. Преподаватели ставят и решают 

коррекционно-развивающие задачи на уроках, с помощью специалистов 

осуществляют отбор содержания учебного материала (с обязательным 

учетом особых образовательных потребностей, обучающихся с ОВЗ), 

используют специальные методы и приемы. 
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Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и 

проводятся по индивидуально ориентированным рабочим коррекционным 

программам в учебной внеурочной деятельности. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

реализация коррекционной работы в учебной урочной деятельности 

осуществляется при наличии нелинейного расписания, позволяющего 

проводить уроки с обучающимися со сходными нарушениями из разных 

групп. 

Например, учебные занятия по одному или по два часа в неделю 

реализуются: 

- для слабовидящих подростков - по специальным предметам: 

«Социально-бытовая ориентировка», «Развитие мимики и пантомимики»; 

- для обучающихся с нарушениями речи, слуха, опорно-двигательного 

аппарата - учебные занятия «Развитие речи», «Культура речи», «Стилистика 

текста»; в курс литературы включается модуль «Литературное краеведение» 

(выбор по усмотрению образовательной организации). 

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по 

программам внеурочной деятельности разных видов (познавательная 

деятельность, проблемно-ценностное общение, досугово-развлекательная 

деятельность (досуговое общение), социальное творчество (социально 

преобразующая добровольческая деятельность), трудовая (производственная) 

деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность), опосредованно 

стимулирующих и корригирующих развитие старшеклассников с ОВЗ. 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их 

родителей (законных представителей) разрабатывают индивидуальные 

учебные планы с целью развития потенциала студентов. 

 

4.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

 

В итоге проведения коррекционной работы, обучающиеся с ОВЗ 

осваивают основную образовательную программу среднего общего 

образования в рамках образовательной программы среднего 

профессионального образования. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями 

демонстрируют готовность к профессиональной деятельности в соответствии 

с освоенной квалификацией бухгалтер по специальности 38.02.01 Экономика 
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и бухгалтерский учет (по отраслям) и достаточные способности к 

самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся 

у подростков нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных компетенций, что позволит студентам 

освоить основную образовательную программу, успешно пройти 

государственную итоговую аттестацию и приступить к профессиональной 

деятельности или продолжить обучение в выбранных профессиональных 

образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 

- сформированная мотивация к труду; 

- ответственное отношение к выполнению заданий; 

- адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

- сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и 

волевых качеств; 

- умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

- понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков); 

- осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка 

собственных возможностей по реализации жизненных планов; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

- продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной 

деятельности, согласование позиции с другими участниками деятельности, 

эффективное разрешение и предотвращение конфликтов; 

- овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

- самостоятельное (при необходимости - с помощью) нахождение 

способов решения практических задач, применения различных методов 

познания; 

- ориентирование в различных источниках информации, 

самостоятельное или с помощью; критическое оценивание и интерпретация 

информации из различных источников; 
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- овладение языковыми средствами, умениями их адекватного 

использования в целях общения, устного и письменного представления 

смысловой программы высказывания, ее оформления; 

- определение назначения и функций различных социальных 

институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы должны обеспечивать возможность дальнейшей 

профессиональной деятельности студентов с ОВЗ и/или успешного 

профессионального обучения. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения 

основной образовательной программы на различных уровнях (базовом, 

углубленном) в зависимости от их индивидуальных способностей, вида и 

выраженности особых образовательных потребностей, а также успешности 

проведенной коррекционной работы. 

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают 

общеобразовательными и общекультурными компетенциями в рамках 

предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на 

подготовку к последующему профессиональному образованию, 

старшеклассники с ОВЗ достигают предметных результатов путем более 

глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, 

систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному 

предмету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных 

предметов ориентированы на формирование целостных представлений о 

мире и общей культуры обучающихся путем освоения систематических 

научных знаний и способов действий на метапредметной основе. 

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных 

потребностей обучающихся, а также различную степень их выраженности, 

прогнозируется достаточно дифференцированный характер освоения ими 

предметных результатов. 

Предметные результаты: 

- освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при 

сформированной учебной деятельности и высоких познавательных и/или 

речевых способностях и возможностях; 

- освоение программы учебных предметов на базовом уровне при 

сформированной в целом учебной деятельности и достаточных 

познавательных, речевых, эмоционально-волевых возможностях; 
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- освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и 

элементов интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными 

нарушениями). 

Результатом освоения профессиональной части образовательной 

программы является формирование  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учёта организации. 

ПК 1.3. Проводить учёт денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учёту активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учёта. 
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ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учёту активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учёта. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации активов в местах их хранения. 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учёта. 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачёт и списание 

недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации. 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых 

обязательств организации. 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта 

внутреннего контроля по выполнению требований правовой и нормативной 

базы и внутренних регламентов. 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, 

готовить и оформлять завершающие материала по результатам внутреннего 

контроля. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платёжные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчётно-кассовым 

банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые 

органы. 

ПК 3.4. Оформлять платёжные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их 

прохождение по расчётно-кассовым банковским операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учёта 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчётный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчётности в 

установленные законодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять отчёты и налоговые декларации по налогам и 

сборам в бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), 

отчёты по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, а 
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также формы статистической отчётности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и 

финансовом положении организации, её платежеспособности и доходности. 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана. 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, 

осуществлять анализ информации, полученной в ходе проведения 

контрольных процедур, выявление и оценку рисков. 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков. 

Освоение образовательной программы завершается государственной 

итоговой аттестацией в форме защиты выпускной квалификационной 

работы, которая выполняется в виде дипломной работы (дипломного 

проекта) и демонстрационного экзамена с присвоением квалификации 

Бухгалтер. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие 

на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также студенты, 

освоившие часть образовательной программы среднего профессионального 

образования и (или) отчисленные из образовательной организации, получают 

справку об обучении или о периоде обучения по образцу, разработанному 

образовательной организацией. 
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5.ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

Освоение ОПОП СПО, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией обучающихся. 

Изучение программы завершается государственной итоговой 

аттестацией, по результатам которой выпускникам присваивается 

квалификация – бухгалтер. 

1. Организация и формы представления и учета результатов 

текущего контроля 

Для проведения текущего контроля используются следующие формы: 

– опрос (групповой, фронтальный, индивидуальный, письменный и 

др.); 

– тестирование; 

– оценка выполнения задания практического занятия; 

– оценка работы на семинаре; 

– оценка контрольной работы; 

– оценка самостоятельной работы в различных формах; 

– аудирование, чтение и письмо на иностранном языке; 

– семинары; 

– другие формы текущей аттестации в соответствии с УМК 

предмета, дисциплины, МДК. 

Текущий контроль практики проводится в форме экспертной оценки 

выполнения работ на практике руководителем практики. 

Периодичность текущего контроля не реже 1 раза за 10 часов учебных 

занятий. 

2. Организация и формы представления и учета результатов 

промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в формах: 

- зачет; 

- дифференцированный зачет; 

- комплексный дифференцированный зачет; 

- экзамен; 

- квалификационный экзамен; 

- защита индивидуального проекта; 

- курсовое проектирование. 
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Конкретные формы промежуточной аттестации и ее периодичность 

определяются учебным планом, а именно 

1 семестр 3 дифференцированных зачета; 

2 семестр 9 дифференцированных зачетов и 3 экзамена; 

3 семестр 1 зачет, 3 дифференцированных зачета и 1 комплексный 

дифференцированный зачет; 

4 семестр 1 зачет, 3 дифференцированных зачета, 3 комплексных 

дифференцированных зачета и 3 экзамена; 

5 семестр 1 зачет, 1 дифференцированный зачет, 1 комплексный 

дифференцированный зачет и 3 экзамена; 

6 семестр 6 дифференцированных зачета, 2 комплексных 

дифференцированных зачета и 2 экзамена. 

Организация и порядок проведения промежуточной аттестации 

определяется фондами оценочных средств. 

3. Организация, критерии оценки и формы представления и 

учета результатов оценки учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность студентов в 

рамках ОПОП представлена в виде выполнения мини-проектов в 

соответствии с программами предметов общеобразовательного цикла, 

выполнения индивидуального проекта в рамках курса внеурочной 

деятельности и выполнения курсового проектирования при освоении 

профессионального цикла. 

Организация проектной деятельности в составе предметов проводится 

в соответствии с разработанной рабочей программой предмета, а также 

оценочными материалами текущей аттестации. 

Оценка индивидуального проекта одновременно является оценкой 

проектной деятельности обучающихся и оценкой внеурочной работы 

студентов. 

Индивидуальный проект выполняется студентами в течение первого 

курса самостоятельно в рамках времени, специально отведенного учебным 

планом. Выполнение индивидуального проекта начинается в сентябре с 

выдачи задания, сопровождается в течение года консультациями 

руководителя индивидуального проекта и заканчивается в конце учебного 

года промежуточной аттестацией a форме общественной защиты созданного 

проекта.  
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Курсовое проектирование в программе ОПОП запланировано по ОП.01 

«Экономика организации» и междисциплинарному курсу МДК.04.02 

«Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности». 

Выполнение курсовой работы проводится в рамках времени, 

специально отведенного учебным планом под руководством преподавателя 

данной дисциплины (МДК). Аттестация курсовой работы проводится на 

основании оценки выполненной работы руководителем курсового проекта в 

соответствии с фондом оценочных средств. 

4. Организация, содержание и критерии оценки результатов 

государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде 

дипломной работы (дипломного проекта) и демонстрационного экзамена. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются 

образовательной организацией. Студенту предоставляется право выбора 

темы выпускной квалификационной работы, в том числе предложения своей 

тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 

практического применения. При этом тематика выпускной 

квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную 

программу среднего профессионального образования. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту 

назначается руководитель и, при необходимости, консультанты. 

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, 

назначение руководителей и консультантов осуществляется 

распорядительным актом образовательной организации. 

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения выпускниками практических задач 

профессиональной деятельности. 

Организация и проведение государственной итоговой аттестации 

проводится в соответствии с программой ГИА, утвержденной после ее 

обсуждения на заседании педагогического совета образовательной 

организации с участием председателей государственных экзаменационных 

комиссий. 

Критерии оценки результатов ГИА определяются методикой 

оценивания результатов, требованиями к выпускным квалификационным 

работам. Методика оценивания результатов и требования к ВКР определены 

с учетом примерной основной образовательной программы среднего 
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профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) и утверждены после их обсуждения на 

заседании педагогического совета образовательной организации с участием 

председателей государственных экзаменационных комиссий. 

Задания демонстрационного экзамена разработаны на основе 

профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, 

разработанных «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального 

мастерства, проводимых союзом либо международной организацией 

«WorldSkills International», осваивающих образовательные программы 

среднего профессионального образования, засчитываются в качестве оценки 

«отлично» по демонстрационному экзамену. 

 

5.1. Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и государственной итоговой аттестаций 

Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и государственной итоговой аттестаций представлены в 

Приложении 11. 
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6.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. СИСТЕМА 

УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

6.1. Требования к вступительным испытаниям абитуриентов 

 

Прием в техникум по образовательным программам проводится на 

первый курс по личному заявлению граждан. 

Прием документов начинается не позднее 20 июня. 

Прием заявлений в образовательные организации на очную форму 

получения образования осуществляется до 13 августа, а при наличии 

свободных мест в образовательной организации прием документов 

продлевается до 25 ноября текущего года. 

Для приема по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) вступительные (творческие) испытания не проводятся. 

Зачисление на специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) проводится по среднему баллу результатов освоения 

поступающим образовательных программ среднего общего образования, 

начального или высшего профессионального образования, указанных в 

представленных поступающими документах об образовании и (или) 

документах об образовании и о квалификации при успешной сдаче 

вступительных испытаний. 

 

6.2. Общесистемные условия 

 

Реализация образовательной программы проводится: 

1) в зданиях и сооружениях, принадлежащих техникуму на 

основании права оперативного управления, расположенные по адресу: 

366281 г. Аргун, ул. С. Аксактемирова,9. 

2) на базах практики на основании договоров о практике 

(практической подготовке). Перечень баз практики может расширяться в 

ходе реализации образовательной программы и дополняться в рамках 

ежегодного обновления ОПОП. 

№ 
Наименование организации, 

предприятия 
Направление подготовки На какой период 

1.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Главдорстрой» 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

15 мая 2021 год 

(пролонгация) 
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6.3. Требования к материально-техническому оснащению 

образовательной программы 

 

Учебные аудитории для проведения уроков, лекций, практических 

занятий, консультаций (групповых и индивидуальных), семинаров, 

предусмотренных образовательной программой, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащены оборудованием, техническими 

средствами обучения и материалами, учитывающими требования 

международных стандартов. 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду образовательной 

организации (при наличии). 

Мастерские, лаборатории оснащены оборудованием, техническими 

средствами обучения и материалами, учитывающими требования 

международных стандартов. 

Образовательный процесс обеспечен комплектом лицензионного 

программного обеспечения: Windows 10 Pro, Windows 10 корпоративная, 

Microsoft Office, 1С:Бухгалтерия 8:3. 

Для реализации основной профессиональной образовательной 

программы должны быть предусмотрены следующие специальные 

помещения: 

Кабинеты: № каб. 

социально-экономических дисциплин; 216Б 

иностранного языка; 110А 

математики; 210А 

экологических основ природопользования; 216Б 

экономики организации; 104А 

документационного обеспечения управления; 104А 

финансов, денежного обращения и кредита; 104А 

бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; 104А 

основ предпринимательской деятельности; 216Б 

анализа финансово-хозяйственной деятельности; 104А 

безопасности жизнедеятельности. 303А 

Лаборатории:   

информационных технологий в профессиональной деятельности; 304А 

учебная бухгалтерия. 104А 

Спортивный комплекс:   

Спортивный зал.  

Залы:   
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Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 102А 

Актовый зал.  

 

 

 

Название кабинетов и 

лабораторий 

Перечень учебного оборудования Предметы, 

дисциплины, МДК, 

практика учебного 

плана 

Кабинет «Социально-

экономических 

дисциплин» 

Рабочее место преподавателя – 1. 
Посадочные места для обучающихся – 
26. Меловая доска – 1. Персональный 
компьютер – 1, проектор – 1, экран – 1. 
Стенды – 7. 

ОГСЭ.01 Основы 

философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.05 

Психология 

общения 

ОГСЭ.06 Русский 

язык и культура 

речи 

Кабинет «Иностранного 

языка» 

Рабочее место преподавателя – 1. 
Посадочные места для обучающихся – 
26. Меловая доска – 1. Персональный 
компьютер – 1, проектор – 1, экран – 1. 
Стенды – 8. 

ОГСЭ. 03 

Иностранный язык 

в 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет «Математики» Рабочее место преподавателя – 1. 
Посадочные места для обучающихся – 
26. Меловая доска – 1. Персональный 
компьютер – 1, проектор – 1, экран – 1. 
Стенды – 5. 

ЕН.01 Математика 

Кабинет «Экологических 

основ 

природопользования»  

Рабочее место преподавателя – 1. 

Посадочные места для обучающихся – 

26. Меловая доска – 1. Персональный 

компьютер – 1, проектор – 1, экран – 1. 

Стенды – 7. 

ЕН.02 Экологические 

основы 

природопользования 

Кабинет «Экономики 

организации» 

Рабочее место преподавателя – 1. 

Посадочные места для обучающихся – 

26 Меловая доска – 1. Персональный 

компьютер – 1, проектор – 1, экран – 1. 

Стенды – 4. 

ОП.01 Экономика 

организации 

Кабинет 

«Документационного 

обеспечения управления» 

Рабочее место преподавателя – 1. 

Посадочные места для обучающихся – 

26. Меловая доска – 1. Персональный 

компьютер – 1, проектор – 1, экран – 1. 

Стенды – 7. 

ОП. 06 

Документационное 

обеспечение 

управления 

Кабинет «Финансов, 

денежного обращения и 

кредита» 

Рабочее место преподавателя – 1. 

Посадочные места для обучающихся – 

26. Меловая доска – 1. Персональный 

компьютер – 1, проектор – 1, экран – 1. 

Стенды – 6. 

ОП.02 Финансы, 

денежное обращение и 

кредит 

ОП.12 Менеджмент 
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Кабинет «Бухгалтерского 

учета, налогообложения и 

аудита» 

Рабочее место преподавателя – 1. 

Посадочные места для обучающихся – 

26. Меловая доска – 1. Персональный 

компьютер – 1, проектор – 1, экран – 1. 

Стенды – 8. 

ОП.03 Налоги и 

налогообложение 

ОП.04 Основы 

бухгалтерского учета 

ОП.05 Аудит 

МДК.03.01 

Организация расчетов 

с бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

Кабинет «Основ 

предпринимательской 

деятельности» 

Рабочее место преподавателя – 1. 

Посадочные места для обучающихся – 

26. Меловая доска – 1. Персональный 

компьютер – 1, проектор – 1, экран – 1. 

Стенды – 6 

ОП.07 Основы 

предпринимательской 

деятельности  

ОП.11 Бизнес-

планирование 

Кабинет «Анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности» 

Рабочее место преподавателя – 1. 

Посадочные места для обучающихся – 

26. Меловая доска – 1. Персональный 

компьютер – 1, проектор – 1, экран – 1. 

Стенды – 5. 

ОП.10 Статистика 

Кабинет «Безопасности 

жизнедеятельности» 

Рабочее место преподавателя – 1. 

Посадочные места для обучающихся – 

26. Меловая доска – 1. Персональный 

компьютер – 1, проектор – 1, экран – 1. 

Стенды – 5. 

ОП. 09 Безопасности 

жизнедеятельности 

Лаборатория 

«Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности» 

Рабочее место преподавателя – 1. 

Посадочные места для обучающихся – 

28. Меловая доска – 1. Персональный 

компьютер – 1, принтер-1,проектор – 1, 

экран – 1. Стенды – 6- нетбуки 

обучающихся-15; 

ОП.08 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Учебная бухгалтерия Рабочее место преподавателя – 1. 

Посадочные места для обучающихся – 

26. Меловая доска – 1. Персональный 

компьютер – 1, принтер-1,проектор – 1, 

экран – 1. Стенды – 4- компьютеры 

обучающихяся-12;  

МДК.01.01 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

активов организации 

МДК.02.01 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

источников 

формирования активов 

организации 

МДК.02.02 

Бухгалтерская 

технология проведения 

и оформления 

инвентаризации 

МДК. 04.02 Основы 

анализа бухгалтерской 

отчетности 

МДК. 04. 01. 

Технология 
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составления 

бухгалтерской 

отчетности 

МДК.05.01 

Организация 

деятельности кассира 

Спортивный зал  ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

 

6.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основной профессиональной образовательной программы включает 

характеристики электронной библиотеки, читального зала, 

административных помещений, сайта техникума, облачного хранилища 

техникума (яндекс-диск), внешней сети техникума (в том числе глобальной) 

сети. 

Всего в образовательном процессе техникума используется 81 

персональный компьютер, 41 ноутбук, 26 МФУ, 30 интерактивных досок, 27 

мультимедийных проектов. 

Электронная библиотека оснащена: 5 персональными компьютерами, 

15 нетбуками, 1 принтером. 

Персональные компьютеры подключены к сети «Интернет» при 

помощи витой пары. Нетбуки обеспечены доступом к сети «Интернет» 

посредством wi-fi технологий. С целью обеспечения информационной 

безопасности студентов техникума при работе в сети «Интернет» обеспечена 

фильтрация доступа с применением Traffic Inspector Next Generation. 

В электронной библиотеке техникума осуществляется предоставление 

онлайн-доступа к полнотекстовым информационным ресурсам ЭБС «IPR 

BOOKS». 

Каждому обучающемуся и преподавателю техникума предоставлена 

возможность бесплатно работать в полнотекстовом режиме с лицензионной 

литературой ЭБС IPR BOOKS (количество одновременных удаленных 

доступов – 100% обучающихся). 

Работа в online версии доступна круглосуточно на сайте 

www.iprbookshop.ru. Доступ к полному тексту изданий возможен после 

авторизации, для этого пользователям ЭБС необходимо пройти авторизацию 

и в дальнейшем работать под своими учетными данными. 
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Работа обучающихся техникума с ЭБС IPR BOOKS возможна в том 

числе с мобильных устройств (скачать приложение IPRbooks Mobile Reader 

можно на App Store  или Play Market). Инструкции по работе с ЭБС доступны 

на сайте в личном кабинете пользователя 

(http://www.iprbookshop.ru/assets/files/Instr_stud3.pdf), также доступна 

видеоинструкция. 

ЭБС IPR BOOKS - современный ресурс для получения качественного 

образования, предоставляющий доступ к учебным и научным изданиям, 

необходимым для обучения и организации учебного процесса в Аргунском 

государственном техникуме. 

ЭБС IPR BOOKS объединяет новейшие информационные технологии и 

учебную лицензионную литературу, предназначенную для разных 

направлений обучения, с помощью которого студенты могут получить 

необходимые знания, подготовиться к семинарам, зачетам и экзаменам, 

выполнить необходимые работы и проекты. Преподавателям ЭБС IPR 

BOOKS оказывается полезной при составлении РПД, подготовке и 

проведении занятий, получении информации о новых публикациях коллег. 

Для удобства преподавателей в ЭБС IPR BOOKS подготовлен каталог 

доступных изданий, рекомендованных для включения в рабочие программы: 

http://www.iprbookshop.ru/76108.html 

Каталог актуален, доступен в режиме онлайн. Для каждого издания 

представлена информация о сроках гарантированного размещения в ЭБС. 

ЭБС IPR BOOKS содержит более 128000 изданий, из которых более 

40000 - учебные и научные издания по различным дисциплинам, около 700 

наименований российских и зарубежных журналов, более 2000 

аудиоизданий. 

Контент ЭБС IPRwvreader-banner BOOKS представлен изданиями 

более 600 федеральных, региональных, вузовских издательств, научно-

исследовательских институтов, ведущих авторских коллективов, содержание 

которых соответствует требованиям федеральных образовательных 

стандартов высшего, среднего и дополнительного профессионального 

образования. 

ЭБС IPR BOOKS содержит эксклюзивные издания, не представленные 

в других ресурсах, в том числе книги издательств группы компаний IPR 

MEDIA: «Вузовское образование», «Профобразование», «Ай Пи Эр Медиа». 

ЭБС ежедневно пополняется новыми актуальными изданиями. 

Библиотечный фонд техникума укомплектован печатными и 

электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) 
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по каждому предмету, дисциплине (модулю) из расчета одно печатное и 

(или) электронное учебное издание по каждому предмету, дисциплине 

(модулю) на одного обучающегося. 

Библиотечный фонд техникума составляет 3762 единицы и ежегодно 

пополняется новой учебной литературой.  

В виду наличия электронной информационно-образовательной среды 

допускается замена печатного библиотечного фонда предоставлением права 

одновременного доступа не менее 25 процентов обучающихся к цифровой 

(электронной) библиотеке. 

Образовательная программа должна обеспечивается учебно-

методической документацией по всем учебным предметам, дисциплинам 

(модулям). 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья обеспечены печатными и (или) электронными учебными 

изданиями, адаптированными при необходимости для обучения указанных 

обучающихся. 

Для организации учебного процесса в техникуме организована 

локальная сеть с обеспечением разноуровневого доступа к ресурсам сети. 

Техникум имеет свой интернет-сайт - https://pu29.prof95.ru/, на котором 

размещена полная информация об учебном заведении в соответствии с 

требованиями Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 г. №582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации» и Приказа 

Рособрнадзора от 29.05.2014 г. №785 «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации». 

 

6.5. Использование активных и интерактивных форм проведения 

занятий в образовательном процессе 

 

При реализации ППССЗ следует использовать в образовательном 

процессе активные и интерактивные формы проведения занятий (деловые и 

ролевые игры, решение практических ситуаций - кейсов, тренинги, уроки-

конференции, уроки-конкурсы, проблемное изложение материала, работа в 

микрогруппах, уроки-презентации, групповые дискуссии, проектное 
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обучение и др.) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и 

развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Преподаватели должны использовать педагогически обоснованные 

формы, методы и приемы организации деятельности обучающихся, 

применять современные технические средства обучения и образовательные 

технологии с учетом особенностей преподаваемых учебных дисциплин и 

профессиональных модулей; задач занятия; возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

 

6.6. Кадровое обеспечение программы 

 

Квалификация педагогических работников образовательной 

организации отвечает квалификационным требованиям, указанным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» (приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 26 августа 2010 г. № 761н). 

Требования к образованию и обучению включают в себя требования о 

наличии следующих видов образования: среднее профессиональное 

образование - программы подготовки специалистов среднего звена или 

высшее образование - бакалавриат, направленность (профиль) которого, как 

правило, соответствует преподаваемому учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю); дополнительное профессиональное образование на 

базе среднего профессионального образования (программ подготовки 

специалистов среднего звена) или высшего образования (бакалавриата) - 

профессиональная переподготовка, направленность (профиль) которой 

соответствует преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю). При отсутствии педагогического образования допускается 

дополнительное профессиональное образование в области 

профессионального образования и (или) профессионального обучения. 

Дополнительная профессиональная программа может быть освоена после 

трудоустройства. 

Для преподавания дисциплин (модулей) профессионального учебного 

цикла программ СПО обязательно обучение по дополнительным 

профессиональным программам - программам повышения квалификации, в 

том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже одного 

раза в три года. 
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Педагогические работники (включая преподавателя) обязаны 

проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда. 

Рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным 

программам по профилю педагогической деятельности не реже одного раза в 

три года. 

Требования к опыту практической работы включают в себя требования 

к наличию следующего опыта работы: опыт работы в области 

профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися и (или) 

соответствующей преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) обязателен для преподавания по профессиональному учебному 

циклу программ среднего профессионального образования и при 

несоответствии направленности (профиля) образования преподаваемому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). 

 

Индекс 

 

Наименование 

 

ФИО преподавателя, образование, специальность, 

квалификация, категория, звания, дополнительное 

образование 

ОУП ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА 

 

СО Среднее общее образование  

ОУП.01 Русский язык Хасуханова Айшат Абдулшахитовна 
 

Высшее "Чеченский государственный университет", 
Филолог (учитель рус.яз. и лит), 2009 

  
Категория - без квалификационной категории; 

Сведения о дополнительном профессиональном 
образовании 

 

Курсы повышения квалификации  
 

МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии, " 
Методическое сопровождение профессиональных 

образовательных организаций по вопросам внедрения 
ФГОС по новым, наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям ТОП-50" 
 

Высшее образование или среднее профессиональное 
образование в рамках укрупненных групп направлений 

подготовки высшего образования и специальностей 
среднего профессионального образования. 
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ОУП.02 Литература Хасуханова Айшат Абдулшахитовна 
 

Высшее "Чеченский государственный университет", 
Филолог (учитель рус.яз. и лит), 2009 

  
Категория - без квалификационной категории; 

Сведения о дополнительном профессиональном 
образовании 

 

Курсы повышения квалификации  
 

МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии, " 
Методическое сопровождение профессиональных 

образовательных организаций по вопросам внедрения 
ФГОС по новым, наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям ТОП-50" 
 

Высшее образование или среднее профессиональное 
образование в рамках укрупненных групп направлений 

подготовки высшего образования и специальностей 
среднего профессионального образования 

ОУП.03 Иностранный язык Бибулатова Медина Килабовна  

 

Высшее, (Бакалавр)ФГБОУВО "Чеченский государственный 

университет", 45.03.02 Лингвистика, 2020г. 

 
Категория - без квалификационной категории; 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

Курсы повышения квалификации  

 

ОУП.04 История Шахидова Луиза Шамилевна 

 

Высшее, "Чеченский государственный  педагогический 

институт" , "Учитель технологии и предпринимательства" 

2001г. 

 
Категория - без квалификационной категории; 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

 

Курсы повышения квалификации:  
 

 
ОУП.05 Математика Хамидова Марха Вахаевна  

Высшее, ГОУВПО Чеченский государственный 
педагогический институт, Учитель математики и 

информатики, 2009г.; 
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Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

Курсы повышения квалификации  

 

ОУП.06 Астрономия Хамурадова Малкан Сайдамиевна 

 
Высшее,Ингушский государственный университет - 

Географ, 1988г.  

 
Категория - без квалификационной категории; 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

 

Курсы повышения квалификации 

 
Высшее образование или среднее профессиональное 

образование в рамках укрупненных групп направлений 

подготовки высшего образования и специальностей среднего 

профессионального образования  
 

ОООС" Столичный учебный центр" - " Преподаватель 

естествознания: Преподавание естествознания в 

образовательной организации"  
 

"Волгоградская государственная академия" - "Технология 

формирования метапредметных компетенций обучающихся 

в обшеобразовательных организациях". 
 

ОУП.07 Физическая культура Межиев Абубакар Русланович 

 

Высшее, "Чеченский государственный педагогический 

институт" , Педагог по физической культуре 2009г. 

 
Категория - без квалификационной категории; 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

Курсы повышения квалификации 
 

"Северо-Кавказский федеральный университет", 

направление "Теория методика преподавания 

физической культуре и спорта по программам 

ОУП.08 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Муталиев Руслан Халилович  

 

Высшее. Чечено-Ингушский гос.университет, Преподаватель 

биологии и химии, 1992г. 

 

Категория - без квалификационной категории; 

 
Сведения о дополнительном профессиональном образовании 
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Курсы повышения квалификации  

 

ОУП.09 Обществознание Газимагомаева Линда Мусабиевна  

 

Высшее (Бакалавр)Западно-Казахстанский инженерно 

гуманитарный университет, Экономика и бизнес, 

(финансы),2015г,  

 

 

Категория - без квалификационной категории; 

 
Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

 

Курсы повышения квалификации  

 

ОУП.10 Информатика Кагерманова Хеда Омаровна 

 

Высшее, "Чеченский государственный педагогический 

институт", Учитель физики и информатики,2013 
 

Категория - без квалификационной категории; 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

Курсы повышения квалификации 

 
ГБУ ДПО "Чеченский институт повышения квалификации 

работников образования",  по программе - «Использование 

медиаресурсов в образовательном процессе», 72ч., г. 

Грозный,2021г. 

ОУП.11 Родной язык и родная 

литература 

Актиева Совдат Гуржиевна 

 
Высшее ЧГПИ Учитель русского языка и литературы                             

2003г. 

Категория - без квалификационной категории; 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

Курсы повышения квалификации  
 

Северо-Кавказский федеральный университет" по программе 
"Теория и методика преподавания профессиональных 

дисциплин в рамках реализации ФГОС СПО" 

ОУП.12.01 Введение в экономику Зубайраева Жарадат Асламбековна 

 

Высшее, "Орловский государственный институт экономики 

и торговли" - "Инженер",2013г. 

 
Категория - без квалификационной категории; 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

Курсы повышения квалификации  
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«Первая медицинская пострадавшим при чрезвычайных 
ситуациях различного характера» г. Грозный ,2021г.24ч.  

ЭК.01 Россия – моя история Хасаева Замира Мухадиевна 

 

Высшее, "Российский новый университет" Юрист, 

2014г. 
Категория - без квалификационной категории; 

Сведения о дополнительном профессиональном 
образовании 

Курсы повышения квалификации 

 
"Северо-Кавказский федеральный университет"- 

"Педагогическая деятельность и профессиональном 

образовании"05.07.2018г. 540ч. 
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

 

ОГСЭ.01 Основы философии Шахидова Луиза Шамилевна 

 

Высшее, "Чеченский государственный педагогический 

институт", "Учитель технологии и предпринимательства" 

2001г. 

 
Категория - без квалификационной категории; 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

Курсы повышения квалификации:  
 
 

ОГСЭ.02 История Шахидова Луиза Шамилевна 

 

Высшее, "Чеченский государственный  педагогический 

институт" , "Учитель технологии и предпринимательства" 

2001г. 

 
Категория - без квалификационной категории; 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

Курсы повышения квалификации:  
 

 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Мусхаджиева Залина Мусаевна 

 

Высшее, ЧГУ, филолог , преподаватель французского и 

английского яз., 2005 

 
Категория - без квалификационной категории; 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании 
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Курсы повышения квалификации  

 

 

ОГСЭ.04 Физическая культура Алиев Вахаб Мусаевич 

 
Высшее, "Чеченский государственный педагогический 

институт", Педагог по физической культуре, 2009г. 

 
Курсы повышения квалификации:  

ГБУ ДПО «Институт развития образования Чеченской 

Республики» по программе -, «Педагогика и методика в ОО 

СПО» 36ч., с. Бачи-Юрт, 2021г. 

ОГСЭ.05 Психология общения Юсупова Залина Лечиевна 

Высшее  

 

Чеченский Государственный педагогический институт 

«Филологический» 

 
Категория - без квалификационной категории; 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

Курсы повышения квалификации: 

 
«Организация деятельности педагога-психолога в системе 

среднего профессионального образования: психолого-
педагогическое сопровождение и межведомственное 

взаимодействие» 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура 

речи 

Джабраилова Аминат Абдулмуталиповна 

 

Высшее, "Чеченский государственный университет", 

(бакалавр) - "45.03.01 Филология",2020 
 

Категория - без квалификационной категории; 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

 

Курсы повышения квалификации  
 

«Первая медицинская пострадавшим при чрезвычайных 
ситуациях различного характера» Грозный 2021г. 24 ч. 

ГБУ ДПО «Институт развития образования Чеченской 
Республики», «Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины «Русский язык»» с 
учетом профессиональной направленности основных 

образовательных программ среднего профессионального 
образования, 40ч., г. Грозный 2021г.  
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ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

 

ЕН.01 Математика Мулугова Аминат Шамадиевна 

 

Высшее, "Чеченский государственный педагогический 

институт", Учитель математики и информатики,, 2012г. 

 
Категория - без квалификационной категории; 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

 

Курсы повышения квалификации 

 

«Первая медицинская пострадавшим при чрезвычайных 

ситуациях различного характера» г. Грозный 24ч. 

 
ГБУ ДПО «Институт развития образования Чеченской 

Республики», «Современные подходы к формированию 
функциональной грамотности школьников» 72ч.,  г. Грозный 

2021г. 

ЕН.02 Экологические основы 

природопользования 

Исмаилов Имам Даудович 

 
Среднее профессиональное ГБПОУ "Аргкнский 

государственный техникум" по специальности -"Техник" 

2019г. 

 
Категория - без квалификационной категории; 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

 

Курсы повышения квалификации  
 

Чеченский профессионально-технический колледж", по 

программе - "Технология ремонта и обслуживания легковых 

автомобилей" 

 
«Технология ремонта и обслуживания легковых 

автомобилей» 

ГБУ ДПО «Институт развития образования Чеченской 

Республики», «Современные подходы к формированию 

функциональной грамотности школьников» г. Грозный 
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2022г. 72ч. 

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

 

ОП.01 Экономика организации Зубайраева Жарадат Асламбековна 

 

Высшее, "Орловский государственный институт экономики 

и торговли" - "Инженер",2013г. 

 
Категория - без квалификационной категории; 

Курсы повышения квалификации  

 

«Первая медицинская пострадавшим при чрезвычайных 

ситуациях различного характера» г.Грозный ,2021г.24ч. 

ОП.02 Финансы, денежное 

обращение и кредит 

Зубайраева Жарадат Асламбековна 

 

Высшее, "Орловский государственный институт экономики 

и торговли" - "Инженер",2013г. 

 
Категория - без квалификационной категории; 

Курсы повышения квалификации  

 

«Первая медицинская пострадавшим при чрезвычайных 

ситуациях различного характера» г.Грозный ,2021г.24ч. 

ОП.03 Налоги и налогообложение Зубайраева Жарадат Асламбековна 

 

Высшее, "Орловский государственный институт экономики 

и торговли" - "Инженер",2013г. 

 
Категория - без квалификационной категории; 

Курсы повышения квалификации  

 

«Первая медицинская пострадавшим при чрезвычайных 

ситуациях различного характера» г.Грозный ,2021г.24ч. 

ОП.04 Основы бухгалтерского учета Зубайраева Жарадат Асламбековна 

 

Высшее, "Орловский государственный институт экономики 

и торговли" - "Инженер",2013г. 

 
Категория - без квалификационной категории; 

Курсы повышения квалификации  

 

«Первая медицинская пострадавшим при чрезвычайных 

ситуациях различного характера» г.Грозный ,2021г.24ч. 
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ОП.05 Аудит Дерчигова Аминат Саидовна 

 

Высшее, Чеченский государственный университет, по 

специальности -Экономист, 2009 

 
Категория - без квалификационной категории; 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

Курсы повышения квалификации:  
 

 
Северо-Кавказский федеральный унивепситет", 

"Педагогическая деятельность в профессиональном 

образовании" 
 

Российская академия народного хозяйства и гос службы  при 

Президента РФ - "Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различным категориям 

обцчающихся" 
 

ОП.06 Документационное 

обеспечение управления 

Дерчигова Аминат Саидовна 

 

Высшее, Чеченский государственный университет, по 

специальности -Экономист, 2009 

 
Категория - без квалификационной категории; 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

Курсы повышения квалификации:  
 

 
Северо-Кавказский федеральный унивепситет", 

"Педагогическая деятельность в профессиональном 

образовании" 
 

Российская академия народного хозяйства и гос службы  при 

Президента РФ - "Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся" 
 

ОП.07 Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Шахидова Луиза Шамилевна 

 

Высшее, "Чеченский государственный педагогический 

институт" , "Учитель технологии и предпринимательства" 

2001г. 

 
Категория - без квалификационной категории; 

Курсы повышения квалификации:  
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ОП.08 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Кагерманова Хеда Омаровна 

 

Высшее, "Чеченский государственный  педагогический 

институт", Учитель физики и  информатики,2013 
 

Категория - без квалификационной категории; 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

Курсы повышения квалификации 

 
ГБУ ДПО «Институт развития образования Чеченской 

Республики», «Использование медиаресурсов в 
образовательном процессе» 72ч., г.Грозный , 2021г.  

ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности 

Солтаханов Идрис Эмалиевич 

 

Высшее, Всероссийский юридический заочный институт, 

"Правоведение" 1979г 

 

Категория - без квалификационной категории; 

 
Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

 

Курсы повышения квалификации  

 

ОП.10 Статистика Зубайраева Жарадат Асламбековна 

 

Высшее, "Орловский государственный институт экономики 

и торговли" - "Инженер",2013г. 
Категория - без квалификационной категории; 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

Курсы повышения квалификации  

 

«Первая медицинская пострадавшим при чрезвычайных 

ситуациях различного характера» 24ч., г. Грозный ,2021г. 

ОП.11 Бизнес-планирование  

ПМ.00 Профессиональные модули  

ПМ.01 Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета 

активов организации 

 



114 

 

МДК.01.01 Практические основы 

бухгалтерского учета активов 

организации 

Зубайраева Жарадат Асламбековна 

 

Высшее, "Орловский государственный институт экономики 

и торговли" - "Инженер",2013г. 
Категория - без квалификационной категории; 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

Курсы повышения квалификации  

 
«Первая медицинская пострадавшим при чрезвычайных 

ситуациях различного характера» 24ч, г. Грозный ,2021г.. 

УП.01 Учебная практика Зубайраева Жарадат Асламбековна 

 

Высшее, "Орловский государственный институт экономики 

и торговли" - "Инженер",2013г. 
Категория - без квалификационной категории; 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

Курсы повышения квалификации  

 

«Первая медицинская пострадавшим при чрезвычайных 

ситуациях различного характера» 24ч. г.Грозный ,2021г. 

ПП.01 Производственная практика Зубайраева Жарадат Асламбековна 

 

Высшее, "Орловский государственный институт экономики 

и торговли" - "Инженер",2013г. 
Категория - без квалификационной категории; 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

Курсы повышения квалификации  

 
«Первая медицинская пострадавшим при чрезвычайных 

ситуациях различного характера» 24ч.,  г. Грозный ,2021г. 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского 

учета источников 

формирования активов, 

выполнение работ по 

инвентаризации активов и 

финансовых обязательств 

организации 

 

МДК.02.01 Практические основы 

бухгалтерского учета 

источников формирования 

активов организации 

Дерчигова Аминат Саидовна 

 

Высшее, Чеченский государственный университет, по 

специальности -Экономист, 2009 

 
Категория - без квалификационной категории; 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании 
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Курсы повышения квалификации:  
 

Северо-Кавказский федеральный университет", 

"Педагогическая деятельность в профессиональном 

образовании" 
 

Российская академия народного хозяйства и гос. службы  

при Президента РФ - "Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся" 
 

МДК.02.02 Бухгалтерская технология 

проведения и оформления 

инвентаризации 

Дерчигова Аминат Саидовна 

 

Высшее, Чеченский государственный университет, по 

специальности -Экономист, 2009 

 
Категория - без квалификационной категории; 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

Курсы повышения квалификации:  
 

Северо-Кавказский федеральный университет", 

"Педагогическая деятельность в профессиональном 

образовании" 
 

Российская академия народного хозяйства и гос. службы при 

Президента РФ - "Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся" 
 

УП.02 Учебная практика Дерчигова Аминат Саидовна 

 

Высшее, Чеченский государственный университет, по 

специальности -Экономист, 2009 

 
Категория - без квалификационной категории; 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

Курсы повышения квалификации:  
 

Северо-Кавказский федеральный университет", 

"Педагогическая деятельность в профессиональном 

образовании" 
 

Российская академия народного хозяйства и гос службы  при 

Президента РФ - "Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся" 
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ПП.02 Производственная практика Дерчигова Аминат Саидовна 

 

Высшее, Чеченский государственный университет, по 

специальности -Экономист, 2009 

 
Категория - без квалификационной категории; 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

Курсы повышения квалификации:  
 

Северо-Кавказский федеральный университет", 

"Педагогическая деятельность в профессиональном 

образовании" 
 

Российская академия народного хозяйства и гос. службы  

при Президента РФ - "Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся" 
 

ПМ.03 Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 

 

МДК.03.01 Организация расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 

Дерчигова Аминат Саидовна 

 

Высшее, Чеченский государственный университет, по 

специальности -Экономист, 2009 

 
Категория - без квалификационной категории; 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

Курсы повышения квалификации:  
 

Северо-Кавказский федеральный университет", 

"Педагогическая деятельность в профессиональном 

образовании" 
 

Российская академия народного хозяйства и гос службы  при 

Президента РФ - "Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся" 
 

УП.03 Учебная практика Дерчигова Аминат Саидовна 

 

Высшее, Чеченский государственный университет, по 

специальности -Экономист, 2009 

 
Категория - без квалификационной категории; 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании 
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Курсы повышения квалификации:  
 

 
Северо-Кавказский федеральный университет", 

"Педагогическая деятельность в профессиональном 

образовании" 
 

Российская академия народного хозяйства и гос службы при 

Президента РФ - "Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся" 
 

ПП.03 Производственная практика Дерчигова Аминат Саидовна 

 

Высшее, Чеченский государственный университет, по 

специальности -Экономист, 2009 

 
Категория - без квалификационной категории; 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

Курсы повышения квалификации:  
 

 
Северо-Кавказский федеральный университет", 

"Педагогическая деятельность в профессиональном 

образовании" 
 

Российская академия народного хозяйства и гос службы при 

Президента РФ - "Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся" 
 

ПМ.04 Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

 

МДК.04.01 Технология составления 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

Зубайраева Жарадат Асламбековна 

 

Высшее, "Орловский государственный институт экономики 

и торговли" - "Инженер",2013г. 
Категория - без квалификационной категории; 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

Курсы повышения квалификации  

 

«Первая медицинская пострадавшим при чрезвычайных 

ситуациях различного характера» г. Грозный ,2021г.24ч. 
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МДК.04.02 Основы анализа 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

Зубайраева Жарадат Асламбековна 

 

Высшее, "Орловский государственный институт экономики 

и торговли" - "Инженер",2013г. 
Категория - без квалификационной категории; 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

Курсы повышения квалификации  

 

«Первая медицинская пострадавшим при чрезвычайных 

ситуациях различного характера» г. Грозный ,2021г.24ч. 

УП.04 Учебная практика Зубайраева Жарадат Асламбековна 

 

Высшее, "Орловский государственный институт экономики 

и торговли" - "Инженер",2013г. 
Категория - без квалификационной категории; 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

Курсы повышения квалификации  

 

«Первая медицинская пострадавшим при чрезвычайных 

ситуациях различного характера» 24ч. г. Грозный ,2021г. 

ПП.04 Производственная практика Зубайраева Жарадат Асламбековна 

 

Высшее, "Орловский государственный институт экономики 

и торговли" - "Инженер",2013г. 
Категория - без квалификационной категории; 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

Курсы повышения квалификации  

 

«Первая медицинская пострадавшим при чрезвычайных 

ситуациях различного характера» г. Грозный ,2021г.24ч. 

ПМ.05 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих или должностям 

служащих: Кассир, код 23369 

 

МДК.05.01 Организация деятельности 

кассира 

Дерчигова Аминат Саидовна 

 

Высшее, Чеченский государственный университет, по 

специальности -Экономист, 2009 

 
Категория - без квалификационной категории; 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

Курсы повышения квалификации:  
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Северо-Кавказский федеральный университет", 

"Педагогическая деятельность в профессиональном 

образовании" 
 

Российская академия народного хозяйства и гос службы при 

Президента РФ - "Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся" 
 

УП.05 Учебная практика Дерчигова Аминат Саидовна 

 

Высшее, Чеченский государственный университет, по 

специальности -Экономист, 2009 

 
Категория - без квалификационной категории; 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

Курсы повышения квалификации:  
 

 
Северо-Кавказский федеральный университет", 

"Педагогическая деятельность в профессиональном 

образовании" 
 

Российская академия народного хозяйства и гос службы при 

Президента РФ - "Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся" 
 

ПП.05 Производственная практика Дерчигова Аминат Саидовна 

 

Высшее, Чеченский государственный университет, по 

специальности -Экономист, 2009 

 
Категория - без квалификационной категории; 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

Курсы повышения квалификации:  
 

 
Северо-Кавказский федеральный университет", 

"Педагогическая деятельность в профессиональном 

образовании" 
 

Российская академия народного хозяйства и гос службы при 

Президента РФ - "Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся" 
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6.7. Психолого-педагогические условия 

 

При получении среднего профессионального образования как в 

урочной, так и во внеурочной работе применяются такие формы, как учебное 

групповое сотрудничество, проектно-исследовательская деятельность, 

ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, конференции с постепенным 

расширением возможностей, обучающихся осуществлять выбор характера 

самостоятельной работы. 

Направления работы предусматривают мониторинг психологического 

и эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения 

достижений в личностном развитии, а также определения индивидуальной 

психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим разного 

рода трудности. 

 

6.8. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы 

 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы осуществляются в соответствии с 

Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг по реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной 

Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере 

образования по реализации образовательной программы включают в себя 

затраты на оплату труда преподавателей с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими 

учебную (преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«Аргунский государственный техникум»

СОГЛАСОВАНО
Замд^гщектора по УМР 

З.М. Хасаева 
^Узо» 03 2022г.

Методические рекомендации 

о поурочном планировании

Аргун



 

 

1.  Основные цели и задачи данных методических рекомендаций 

1.1 Цель данных методических рекомендаций заключается в оказании 

методической помощи преподавателям и мастерам п/о в решении 

педагогических задач по совершенствованию учебно - воспитательного 

процесса при подготовке и проведении уроков (учебных занятий). 

Задачи данных методических рекомендаций: способствовать 

повышению эффективности профессионального самообразования 

преподавателей и мастеров п/о, в ходе подготовки к проведению уроков 

(учебных занятий), повышению качества преподавания, а также 

распространении педагогического опыта. 

1.2. Методические рекомендации содержат требования к оформлению 

поурочного планирования преподавателя / мастера производственного 

обучения и разработано с целью определения общих правил оформления и 

разработки поурочного планирования. 

1.3. Наличие поурочного плана на каждом учебном занятии обязательно. 

1.4. Поурочный план составляется преподавателем / мастером 

производственного обучения в соответствии с рабочей программой и 

календарно - тематическим планом по учебной дисциплине/предмету / МДК. 

1.5. Поурочный план - документ, регламентирующий деятельность на учебном 

занятии:преподавателя, мастера производственного обучения - по организации 

учебно воспитательного процесса; 

студентов по формированию УУД личностными, предметными и 

метапредметными результатам общими и профессиональными компетенциями 

по учебной дисциплине / профессиональному модулю в соответствии с 

учебным планом. 

1.6.Педагогу гарантируется (ст.55 закона 273 - ФЗ) право на свободу выбора и 

использования той или иной методики обучения и воспитания, учебных 

пособий и материалов, учебников в соответствии с образовательной 

программой, утвержденной образовательным учреждением, методов оценки 

знаний обучающихся, воспитанников. 

Задачи поурочного планирования 

1.7.Для достижения поставленных целей решаются следующие задачи: 

- определение места учебного занятия в изучаемом разделе, изучаемой 

теме; 

- определение триединой цели учебного занятия; 

-группировка отобранного учебного материала и определение 

последовательности его изучения; 

- отбор методов обучения и форм организации познавательной деятельности 

обучающихся, направленных на создание условий для усвоения ими учебного 

материала. 

2. Разработка поурочного плана 

2.1.Основными компонентами поурочного плана являются: 



 

 

-целевой: постановка целей обучения перед студентами, как на все учебное 

занятие, так и на отдельные его этапы; 

-коммуникативный: определение уровня общения преподавателя с группой; 

-содержательный: подбор учебного материала для изучения, закрепления, 

повторения, самостоятельной работы и т.д.; 

-технологический: выбор форм, методов и приемов обучения; 

-контрольно - оценочный: использование контрольно - оценочных средств 

деятельности студента на учебном занятии для стимулирования его активности 

и развития познавательного интереса, формирования личностных, 

метапредметных, предметных, общих и профессиональных компетенций. 

2.2. Определение триединой цели на каждое учебное занятие обязательно. 

2.3.Триединая цель учебного занятия включает следующие аспекты: 

-образовательный: вооружение обучающихся системой знаний, умений и 

навыков; 

-развивающий аспект: развитие у обучающихся познавательного интереса, 

творческих способностей, речи, памяти, внимания, воображения; 

-воспитательный: формирование у обучающихся научного мировоззрения, 

положительного отношения к общечеловеческим ценностям, нравственных 

качеств личности. 

3. Этапы планирования урока: 

-определение типа учебного занятия, разработка его структуры; 

-определение вида (формы) учебного занятия; 

-отбор оптимального содержания учебного материала, разделение его на ряд 

опорных знаний; 

-определение ОК и ПК, которые формируются на данном учебном занятии (для 

учебных дисциплин) / МДК; 

-планируемые результаты формирования универсальных учебных действий 

УУД (для общеобразовательных предметов); 

-подбор методов, технологий, средств, приемов обучения в соответствии с 

типом учебного занятия и каждым отдельным его этапом; 

-выбор форм организации деятельности обучающихся на учебном занятии, 

форм организации и оптимального объема их самостоятельной работы; 

-определение форм и объема внеаудиторной самостоятельной работы; 

-продумывание форм подведения итогов урока, рефлексии; 

-оформление поурочного плана; 

-поурочный план должен отражать работу с наглядным и раздаточным 

материалами и с современными информационно - коммуникационными 

средствами. 

4. Соблюдение правил, обеспечивающих успешное проведение 

планируемого учебного занятия: 

- учет индивидуальных возрастных и психологических особенностей 

обучающихся группы, уровня их знаний, а также особенностей всего 

коллектива в целом; 



 

 

- подборка разнообразных учебных заданий, целью которых 

являетсяузнавание нового материала, воспроизведение, применение знаний в 

знакомой ситуации, применение знаний в незнакомой ситуации, творческий 

подход к знаниям; 

- подборка разнообразных учебных заданий, которые способствуют 

актуализации познавательной активности обучающихся на уроке и развитию 

универсальных учебных действий; 
- дифференциация учебных заданий в соответствии с принципом «от 
простого к сложному»; 
- определение способов развития познавательного интереса 
обучающихся - «изюминки» учебного занятия (интересный факт, эффектный 
опыт и т.п.); 
- продумывание приемов педагогической техники. 

5. Оформление поурочного плана 

5.1.Поурочный план оформляется в виде конспекта. 

5.2.Конспект поурочного плана содержит две основные части: формальную 

и содержательную. 

5.3.Формальная часть конспекта включает: 

специальность, дисциплина, дата, группа; 

- Ф.И.О. преподавателя; 

- тема учебного занятия; 

- тип урока; 

- вид урока; 

- цель урока; 

- ОК; 

- ПК; 

-УУД; 

- методы обучения; 

- средства обучения; 

- формы организации процесса обучения; 

- межпредметная связь. 

5.4.В содержательной части урока отражается реализация требований 

СанПиН к организации образовательного процесса. Объем содержательной 

части поурочного плана определяется педагогическим работником 

самостоятельно. Содержательная часть конспекта включает описание 

этапов учебного занятия в зависимости от типа учебного занятия, названия, 

последовательность и содержание которых зависит от конкретной учебной 

дисциплины (предмета)/профессионального модуля. 

5.5.Примерный перечень этапов учебного занятия и их содержание в 

поурочном плане: 

- Организационный этап (выявление отсутствующих студентов, 

организация внимания и готовности студентов к учебному занятию); 

- совместное (преподаватель - студент) определение темы и целей 

занятия, определение познавательных учебных задач учебного занятия (т.е. что 



 

 

должны узнать и освоить студенты); 

- актуализация ранее усвоенных ЗУНК студентов, способы развития 

интереса обучающихся к учебной дисциплине (предмету) профессиональному 

модулю, к теме; 
- изучение нового учебного материала, усвоение новых знаний (новые 
понятия, законы и способы их усвоения), самостоятельная работа 
обучающихся, ее объём, формы; 
- первичная проверка усвоения учебного материала, формы контроля за 
работой группы, отдельных обучающихся, проблемные и информационные 
вопросы; 

- первичное закрепление ЗУНК, формирование умений и навыков 

(конкретные умения и навыки для отработки, виды устных и письменных 

самостоятельных работ и упражнений; 

- контроль и самопроверка ЗУНК, способы «обратной» связи с 

обучающимися; 

- подведение итогов учебного занятия. Рефлексия. 

5.6. Внеаудиторная самостоятельная работа: 

- закрепление и углубление теоретических знаний; 

- дальнейшее формирование навыков и умений; 

- применение знаний в стандартных и творческих условиях; 

- подготовка к усвоению нового учебного материала; 

- творческая самостоятельная работа; 

- объем и сроки выполнения внеаудиторной самостоятельной работы. 

5.7. Преподаватель / мастер производственного обучения 

самостоятельно определяет объем содержательной части 

конспекта поурочного плана и форму его оформления, но все 

должно быть подчинено удобству работы преподавателя, 

(преподавателя физической культуры), мастера производственного 

обучения с данным поурочным планом и прозрачности 

деятельности участников образовательного процесса. 

5.8. Поурочный план оформляется в виде текстового изложения хода 

урока в печатном. Поурочный план должен быть в печатном 

варианте . 

5.9. В обязательном порядке поурочные планы на учебную группу в 

печатном варианте хранятся в папке - накопителе отдельно на 

каждую учебную дисциплину (предмет) / профессиональному 

модулю. 

6. Ответственность 

6.1.Ответственность за исполнение настоящего положения несут 

педагогические работники 

 

 

 

 



 

 

Формальная часть плана учебного занятия 

(для учебных дисциплин) 

 

Допущен 

Зам. директора по учебной работе 

_____________   М-Э. В Дикаев 

«30» 03. 2022 г. 

 

Плана учебного занятия 

 

Наименование дисциплины (предмета): Русский язык 
Группа 

специальность/професси

я 

    

Дата проведения     

 

Преподаватель: Хасуханова Айшат Абдулшахитовна  

 

Тема учебного занятия: 

Цель: 

Задачи урока: 

Обучающая: 

Развивающая: 

Воспитательная: 

Тип урока:  

Вид урока: 

Межпредметная связь:  

Планируемые образовательные результаты УУД 

Предметные: 

Метапредметные: 

Личностные: 

Оборудование, дидактический материал (доска, компьютер, экран, проектор и т.д., 

индивидуальные карточки, тексты заданий, слайды презентации, индивидуальная карта 

обучающегося и т.д.). 

 

Ход урока 

Содержательная часть этапов урока (учебного занятия) 

В зависимости от типа урока преподаватель выбирает структуру 

урока 

 

1. Тип урока: изучение нового учебного материала. 

(Урок усвоения новых знаний) 

 

Ход урока 

1. Организационный этап. 

а) Проверка присутствия обучающихся на занятии 

б) Проверка готовности обучающихся к занятию  

в) Запись темы в журнал 

2. Мотивационно - целевой этап (совместное (преподаватель - студент) 

определение темы и целей занятия). 

3. Проверка усвоенного учебного материала. 



 

 

4. Актуализация знаний. 

5. Изучение нового учебного материала. План учебного материала: 

1) 

2) 

3) 

6. Закрепление новых знаний и способов действий. 

7. Объявление и комментирование оценок (оценка качества работы 

каждого обучающегося, отметить особо отличившихся студентов). 

8. Подведение итогов урока (занятия). 

9. Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению. 

10. Рефлексия 

 

2. Тип урока: урок закрепления и совершенствования знаний, умений и 

навыков. 

 

Ход урока 

1. Организационный этап. 

а) Проверка присутствия обучающихся на занятии 

б) Проверка готовности обучающихся к занятию  

в) Запись темы в журнал 

2. Сообщение темы и целевая установка на урок. 

3. Проверка усвоенного учебного материала. 

4. Упражнение по образцу. 

5. Упражнение с переносом ЗУНК в новые условия. 

6. Контроль и самопроверка ЗУНК. 

7. Объявление и комментирование оценок (оценка качества работы 

каждого обучающегося, отметить особо отличившихся студентов). 

8. Подведение итогов урока. 

9. Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению. 

10. Рефлексия 

 

3.Тип урока: урок обобщения и систематизации знаний 

 

Ход урока 

1. Организационный этап. 

а) Проверка присутствия обучающихся на занятии 

б) Проверка готовности обучающихся к занятию  

в) Запись темы в журнал 

2. Проверка усвоенного учебного материала. 

3. Сообщение темы и целевая установка на урок. 

4. Обобщение и систематизация ЗУНК (Обзорно - обобщающая лекция по 

изученному материалу, развернутая беседа со студентами; самостоятельная 

работа студентов). 

5. Подведение итогов урока. 

6. Рефлексия. 

7. Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению. 

 

4.Тип урока: контрольно - проверочный урок 



 

 

 

Ход урока 

1. Организационный этап. 

а) Проверка присутствия обучающихся на занятии 

б) Проверка готовности обучающихся к занятию  

в) Запись темы в журнал 

2. Сообщение темы и целевая установка на урок. 

3. Инструктаж по организации самостоятельной работы. 

4. Организация самостоятельной работы студентов. 

4. Контроль ЗУНК студентов (устный опрос; письменные контрольные работы, 

тестовая проверка знаний и умений; проверка знаний с применением ИКТ - технологий; 

проведение зачетов). 

5. Подведение итогов урока. 

6. Рефлексия. 

7. Выдача домашнего задания на усмотрение преподавателя. 

 

5.Тип урока: комбинированный урок 

 

Ход урока 

1. Организационный этап. 

а) Проверка присутствия обучающихся на занятии 

б) Проверка готовности обучающихся к занятию  

в) Запись темы в журнал 

2. Мотивационно целевой этап (совместное (преподаватель - студент) 

определение темы и целей занятия). 

3. Актуализация знаний. 

4. Первичное усвоение новых знаний. 

5. Первичная проверка понимания. 

6. Первичное закрепление 

7. Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их коррекция. 

8. Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению. 

9.Рефлексия (подведение итогов занятия). 

  



 

 

 

ПРОВЕРЕНО 

Зам. директора по учебной работе 

 ___________ М-Э.В.Дикаев 

«30»  03  2022 г. 

 

План учебного занятия 

 
Группа 

Специальность/профессия 
    

Дата проведения     

 

Профессия: 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

Наименование дисциплины: 03.01. Слесарное дело и технические 

измерения 

Группа: 19-МР-1/2 

Дата: 22.11.2021 

Преподаватель: Шипиев Ислам Султанович 

Тема учебного занятия: Ручная и механическая клёпка 

Тип урока: урок усвоения новых знаний 

Вид урока: смешанный 

Цель урока: сформировать у обучающихся навыки  

Задачи урока: 

Образовательные: 

Развивающие: 

Воспитательные: 

Формы работы обучающихся: (к примеру: беседа, работа с учебником, 

работа в парах, в группах, применение предыдущих знаний в новой ситуации и 

т.д.). 

Межпредметная связь: материаловедение, черчение. 

Формируемые компетенции: ОК 01-11, ПК.3.1. 

Оборудование, дидактический материал (доска, компьютер, экран, проектор 

и т.д., индивидуальные карточки, тексты заданий, слайды презентации, 

индивидуальная карта обучающегося и т.д.). 

 

  



 

 

Ход урока 

(этапы в зависимости от типа урока) 
 

Содержательная часть этапов урока (учебного занятия) 
 

В зависимости от типа урока преподаватель/мастер производственного 

обучения выбирает структуру урока. 

 

1. Тип урока: изучение нового учебного материала. (Урок усвоения 

новых знаний) 
 

Ход урока 
 

1. Организационный этап. 

2. Мотивационно-целевой этап (совместное (преподаватель-студент) 

определение темы и целей занятия). 

3. Проверка усвоенного учебного материала. 

4. Актуализация знаний. 

5. Изучение нового учебного материала. 

План учебного материала: 

1) 

2) 

3) 

6. Закрепление новых знаний и способов действий. 

7. Объявление и комментирование оценок (оценка качества работы 

каждого обучающегося, отметить особо отличившихся студентов). 

8. Подведение итогов урока (занятия). 

9. Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению. 

10. Рефлексия. 
 

2. Тип урока: урок закрепления и совершенствования знаний, 

умений и навыков. 
 

Ход урока 
 

1.   Организационный этап. 

2. Сообщение темы и целевая установка на урок. 

3. Проверка усвоенного учебного материала. 

4. Упражнение по образцу. 

5. Упражнение с переносом ЗУНК в новые условия. 

6. Контроль и самопроверка ЗУНК. 

7. Объявление и комментирование оценок (оценка качества работы 

каждого обучающегося, отметить особо отличившихся студентов). 

8. Подведение итогов урока. 

9. Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению. 

10. Рефлексия. 



 

 

 

3) Тип урока: урок обобщения и систематизации знаний 
 

Ход урока 
 

1. Организационный этап. 

2. Проверка усвоенного учебного материала. 

3. Сообщение темы и целевая установка на урок. 

4. Обобщение и систематизация ЗУНК (Обзорно - обобщающая лекция 

по изученному материалу, развернутая беседа со студентами; самостоятельная 

работа студентов). 

5. Подведение итогов урока. 

6. Рефлексия. 

7. Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению. 
 

4) Тип урока: контрольно-проверочный урок 
 

Ход урока 
 

1. Организационный этап. 

2. Сообщение темы и целевая установка на урок. 

3. Инструктаж по организации самостоятельной работы. 

4. Организация самостоятельной работы студентов. 

4. Контроль ЗУНК студентов (устный опрос; письменные контрольные 

работы, тестовая проверка знаний и умений; проверка знаний с применением 

ИКТ - технологий; проведение зачетов). 

5. Подведение итогов урока. 

6. Рефлексия. 

7. Выдача домашнего задания на усмотрение преподавателя. 

 

5) Тип урока: комбинированный урок 
 

Ход урока 
 

1. Организационный этап. 

2. Мотивационно-целевой этап (совместное (преподаватель – студент) 

определение темы и целей занятия). 

3. Актуализация знаний. 

4. Первичное усвоение новых знаний. 

5. Первичная проверка понимания. 

6. Первичное закрепление. 

7. Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их 

коррекция. 

8. Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению. 

9. Рефлексия (подведение итогов занятия).  



 

 

Типология уроков по ФГОС 
 

Типы уроков Виды уроков 

1. Урок изучения нового учебного материала 

(урок усвоения новых знаний) (сюда входят 

вводная и вступительная части, наблюдения и 

сбор материалов – как методические варианты 

уроков) 

1 - урок - лекция; 

2 - урок - беседа; 

3 - урок с использованием учебного 

кинофильма; 

4 - урок теоретических или 

практических самостоятельных работ 

(исследовательского типа); 

5 - урок смешанный (сочетание 

различных видов урока на одном уроке) 
2. Урок закрепления и совершенствования знаний, 

умений и навыков (сюда входят уроки 

формирования умений и навыков, целевого 

применения усвоенного и др.) 

1 - урок самостоятельных работ 

(репродуктивного типа - устных или 

письменных упражнений); 

2 - урок - лабораторная работа; 

3 - урок практических работ; 

4 - урок - экскурсия; 

5 - семинар 
3. Урок обобщения и систематизации Сюда входят основные виды всех пяти 

типов уроков 

4. Уроки контрольные (учета оценки знаний, 

умений и навыков) 

1 - устная форма проверки 

(фронтальный, индивидуальный и 

групповой опрос); 

2 - письменная проверка; 

3 - зачет; 

4 - зачетные практические и 

лабораторные работы; 

5 - контрольная (самостоятельная) 

работа; 

6 - смешанный урок (сочетание трех 

первых видов) 
5. Комбинированные уроки На них решаются несколько 

дидактических задач 
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1. Процедура проведения государственной итоговой аттестации 
 

ГИА призвана способствовать систематизации и закреплению знаний и умений 

обучающегося по специальности при решении конкретных профессиональных задач, 

определить уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Программа ГИА предусматривает для выпускников на первом этапе демонстрационный 

экзамен в соответствии со Спецификацией стандарта компетенции «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей»/ «Бухгалтерский учет» (WorldSkils Standards Specifications, WSSS)  

Комплект оценочной документации (КОД) № 1,6/1.1 разработан в целях организации и 

проведения демонстрационного экзамена по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей»/Бухгалтерский учет и рассчитан на выполнение заданий продолжительностью 8 

часов. Задания, по которым проводится оценка на демонстрационном экзамене, определяются 

методом автоматизированного выбора из банка заданий в электронной системе интернет 

мониторинга eSim и доводятся до главного эксперта за 1 день до экзамена. КОД, включая 

демонстрационный вариант задания, разрабатываются ежегодно не позднее 1 декабря в 

соответствии с требованиями и порядком, установленным союзом «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)», и размещаются в специальном разделе на официальном сайте 

www.worldskills.ru и в Единой системе актуальных требований к компетенциям 

www.esat.worldskills.ru. 

Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляет экспертная 

группа, возглавляемая главным экспертом. Допускается удаленное участие экспертной группы 

и/или главного эксперта с применением дистанционных технологий и электронных ресурсов в 

проведении и/или оценке демонстрационного экзамена, в том числе с применением 

автоматизированной оценки результатов демонстрационного экзамена в соответствии с 

методическими рекомендациями, разработанными Минпросвещения России и союзом. 

Количество экспертов, входящих в состав экспертной группы, определяется 

образовательной организацией на основе условий, указанных в комплекте оценочной 

документации для демонстрационного экзамена по компетенции. Не допускается участие в 

оценивании заданий демонстрационного экзамена экспертов, принимавших участие в обучении 

студентов или представляющих с ними одну образовательную организацию. 

Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляют эксперты, 

владеющие методикой оценки по стандартам Ворлдскиллс и прошедшие подтверждение в 

электронной системе интернет мониторинга eSim: сертифицированные эксперты Ворлдскиллс; 

эксперты, прошедшие обучение в союзе «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и 

имеющие свидетельство о праве проведения чемпионатов; эксперты, прошедшие обучение в 



союзе «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и имеющие свидетельство о праве 

участия в оценке выполнения заданий демонстрационного экзамена. 

Состав экспертной группы утверждается директором техникума. 

Демонстрационный экзамен проводится на площадке, аккредитованной Союзом в 

качестве центра проведения демонстрационного экзамена. Аккредитация проводится 

бесплатно. 

Все участники демонстрационного экзамена и эксперты должны быть зарегистрированы 

в электронной системе интернет мониторинга eSim с учетом требований Федерального закона 

от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных». 

Процессы организации и проведения демонстрационного экзамена, включая 

формирование экзаменационных групп, процедуры согласования и назначения экспертов, 

аккредитацию ЦПДЭ, автоматизированный выбор заданий, а также обработка и мониторинг 

результатов демонстрационного экзамена осуществляются в электронной системе интернет 

мониторинга eSim. 

Форма участия: Индивидуальная. 

Обобщенная оценочная ведомость определяет критерии оценки и количество 

начисляемых баллов (судейские и объективные). Общее максимально возможное количество 

баллов задания по всем критериям оценки составляет для 23.02.07./23.01.17 составляет 49,9, для 

38.02.01 составляет 47 баллов 

Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке (при наличии): 

мобильные телефоны; портативные электронные устройства (планшеты, КПК и т.д.); внешние 

устройства для хранения (флеш-карты, диски и т.д.). 

Образовательная организация обеспечивает реализацию процедур демонстрационного 

экзамена, как части образовательной программы, в том числе выполнение требований охраны 

труда, безопасности жизнедеятельности, пожарной безопасности, соответствие санитарным 

нормам и правилам. 

Запрещается использование при реализации образовательных программ методов и 

средств обучения, образовательных технологий, наносящих вред физическому или 

психическому здоровью обучающихся. 

Для обеспечения проведения демонстрационного экзамена могут привлекаться 

волонтеры с целью создания безопасных условий выполнения заданий демонстрационного 

экзамена обучающимися, в том числе при прохождении демонстрационного экзамена лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 



Организация, которая на своей площадке проводит демонстрационный экзамен, 

обеспечивает условия проведения экзамена, в том числе питьевой режим, горячее питание, 

безопасность, медицинское сопровождение и техническую поддержку. 

Выборочно возможно проведение союзом (в рамках установленных полномочий) аудита 

соблюдения требований подготовки и проведения демонстрационного экзамена. 

Техникум обеспечивает проведение предварительного инструктажа студентов 

непосредственно в месте проведения демонстрационного экзамена. 

В ходе проведения демонстрационного экзамена в составе государственной итоговой 

аттестации председатель и члены государственной экзаменационной комиссии присутствуют 

на демонстрационном экзамене в качестве наблюдателей. 

По результатам государственной итоговой аттестации, проводимой с применением 

механизма демонстрационного экзамена, выпускник имеет право подать в апелляционную 

комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного 

порядка проведения государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее 

результатами. 

Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной организацией 

одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной комиссии. На 

заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответствующей 

государственной экзаменационной комиссии. 

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе 

голосов голос председательствующего на заседании государственной экзаменационной 

комиссии является решающим. 

Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального мастерства, 

проводимых союзом либо международной организацией «WorldSkills International», 

осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования, 

засчитываются в качестве оценки «отлично» по демонстрационному экзамену. Перечень 

чемпионатов, результаты которых засчитываются в качестве оценки «отлично», утверждается 

приказом союза. 

Условием учета результатов, полученных в конкурсных процедурах, является 

содержательное соответствие компетенции результатам освоения образовательной программы 

в соответствии с ФГОС СПО, а также отсутствие у студента академической задолженности. 

 



2. Порядок проведения демонстрационного экзамена 
Регистрация студентов, информирование о сроках и порядке проведения 

демонстрационного экзамена осуществляется центром проведения демонстрационного 

экзамена (ЦПДЭ). 

Центром проведения демонстрационного экзамена по компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей» / «Бухгалтерский учет» является ГБПОУ «Аргунский 

государственный техникум». ЦПДЭ организует регистрацию всех заявленных студентов в 

системе eSim, а также обеспечивает заполнение всеми студентами личных профилей не 

позднее, чем за два месяца до начала экзамена. За неделю до начала демонстрационного 

экзамена студенты должны пройти окончательную регистрацию в системе eSim. При этом 

обработка и хранение персональных данных осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных». 

За день до начала ДЭ: 

- осуществляется распределение рабочих мест студентов на площадке в 

соответствии с жеребьевкой. Жеребьевка проводится в присутствии всех студентов способом, 

исключающим спланированное распределение рабочих мест или оборудования. Итоги 

жеребьевки фиксируются отдельным документом; 

- техническим экспертом проводится инструктаж по охране труда и технике 

безопасности (далее ОТ и ТБ) для студентов и членов Экспертной группы под роспись. В случае 

отсутствия студента на инструктаже по ОТ и ТБ, он не допускается к ДЭ; 

- студентам предоставляется время для ознакомления с рабочим местом, проверки 

инструментов, ознакомления с оборудованием; 

- студенты информируются о регламенте проведения экзамена с обозначением 

обеденных перерывов и времени завершения экзаменационных заданий/модулей, ограничениях 

времени и условий допуска к рабочим местам, включая условия, разрешающие студентам 

покинуть рабочие места и площадку, информацию о времени и способе проверки 

оборудования, информацию о пунктах и графике питания, оказании медицинской помощи, о 

характере и диапазоне санкций, которые могут последовать в случае нарушения регламента 

проведения экзамена. 

Студент в день сдачи демонстрационного экзамена должен иметь при себе студенческий 

билет, паспорт и полис ОМС. 

К демонстрационному экзамену допускаются студенты, прошедшие инструктаж по ОТ 

и ТБ, а также ознакомившиеся с рабочими местами. 

Экзаменационные задания на каждый модуль выдаются студентам непосредственно 

перед началом экзамена. На изучение материалов и дополнительные вопросы выделяется 



время, которое не включается в общее время проведения экзамена. Минимальное время, 

отводимое на ознакомление с информацией, составляет 15 минут, которые не входят в общее 

время проведения экзамена. Ознакомление происходит перед началом каждого модуля. По 

завершению процедуры ознакомления с заданием экзаменуемые подписывают протокол, форма 

которого устанавливается Союзом. 

К выполнению экзаменационных заданий студенты приступают после указания 

Главного эксперта. В случае опоздания к началу выполнения заданий по уважительной 

причине, студен т допускается, но время на выполнение заданий не добавляется. 

В ходе проведения экзамена студентам запрещаются контакты с другими студентами 

или членами Экспертной группы без разрешения Главного эксперта. В случае возникновения 

несчастного случая или болезни экзаменуемого Главным экспертом незамедлительно 

принимаются действия по привлечению ответственных лиц от ЦПДЭ для оказания 

медицинской помощи. 

В случае отстранения экзаменуемого от дальнейшего участия в экзамене ввиду болезни 

или несчастного случая, ему начисляются баллы за любую завершенную работу. В случае 

поломки оборудования и его замены (не по вине студента) студенту предоставляется 

дополнительное время. Факт несоблюдения студентом указаний или инструкций по ОТ и ТБ 

влияет на итоговую оценку результата ДЭ. 

Постоянное нарушение норм безопасности может привести к временному или 

окончательному отстранению участника от выполнения экзаменационных заданий. В случае 

возникновения несчастного случая или болезни участника, об этом немедленно уведомляется 

Главный эксперт, которым, при необходимости, принимается решение о назначении 

дополнительного времени для участника. В случае отстранения участника от дальнейшего 

участия в экзамене ввиду болезни или несчастного случая, ему начисляются баллы за любую 

завершенную работу. При этом, ЦПДЭ должны быть предприняты все меры к тому, чтобы 

способствовать возвращению участника к процедуре сдачи экзамена и к компенсированию 

потерянного времени. Вышеуказанные случаи подлежат обязательной регистрации в 

установленном порядке. 

Все вопросы по студентам, обвиняемым в нечестном поведении или чье поведение 

мешает процедуре проведения экзамена, передаются Главному эксперту и рассматриваются 

Экспертной группой с привлечением председателя апелляционной комиссии. Процедура 

проведения демонстрационного экзамена проходит с соблюдением принципов честности, 

справедливости и информационной открытости. Вся информация и инструкции по выполнению 

экзамена от членов Экспертной группы, в том числе с целью оказания необходимой помощи, 

должны быть четкими и недвусмысленными, не дающими преимущества тому или иному 



студенту. Вмешательство иных лиц, которое может помешать студентам завершить 

экзаменационное задание, не допускается. 

Решение экзаменационной комиссии об успешном освоении компетенции принимается 

на основании критериев оценки. Выполненные экзаменационные задания оцениваются в 

соответствии со схемой начисления баллов, разработанной на основании характеристик 

компетенций, определяемых техническим описанием. Все баллы и оценки регистрируются в 

системе CIS. Оценка не выставляется в присутствии студента. 

Оформление результатов экзамена осуществляется в соответствии с порядком, 

принятым при проведении региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia). Баллы, выставленные членами Экспертной группы, переносятся из рукописных 

оценочных ведомостей в систему CIS по мере осуществления процедуры оценки. 

После выставления баллов во все оценочные ведомости, запись о выставленных баллах 

в системе CIS блокируется. 

Результатом работы Экспертной комиссии является итоговый протокол заседания 

Экспертной комиссии, в котором указывается общий перечень студентов, сумма баллов по 

каждому студенту за выполненное задание экзамена, все необходимые бланки и формы 

формируются через систему CIS. 

Формирование итогового документа о результатах выполнения экзаменационных 

заданий по каждому студенту выполняется автоматизировано с использованием систем CIS и 

eSim. 

Посредством указанных сервисов осуществляется автоматизированная обработка 

внесенных баллов, синхронизация с персональными данными, содержащимися в личных 

профилях студентов, и формируется электронный файл по каждому студенту, прошедшему 

демонстрационный экзамен в виде таблицы с указанием результатов экзаменационных заданий 

в разрезе выполненных модулей. 

Формы электронного файла и таблицы разрабатываются и утверждаются Союзом 

«Ворлдскиллс Россия». Студент может ознакомиться с результатами выполненных 

экзаменационных заданий в личном профиле в системе eSim. Также, право доступа к 

результатам экзамена может быть предоставлено предприятиям партнерам Союза 

«Ворлдскиллс Россия» в соответствии с подписанными соглашениями с соблюдением норм 

федерального законодательства о защите персональных данных. 

На основании решения государственной экзаменационной комиссии лицам, успешно 

прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются документы об образовании и о 

квалификации. Документом установленного образца об уровне среднего профессионального 

образования по специальности с присвоением квалификации по образованию является диплом 



о среднем профессиональном образовании. Лицам, прошедшим процедуру демонстрационного 

экзамена с применением оценочных материалов, разработанных союзом, выдается паспорт 

компетенций (Скиллс паспорт), подтверждающий полученный результат, выраженный в 

баллах. 

3. Условия реализации программы государственной итоговой аттестации 

 

Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются 

в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 

государственных экзаменационных комиссий. 

Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена выставляются в 

соответствии со схемой начисления баллов, приведенной в комплекте оценочной 

документации. 

Необходимо осуществить перевод полученного количества баллов в оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Перевод полученного количества баллов в оценки осуществляется государственной 

экзаменационной комиссией с обязательным участием главного эксперта. 

Максимальное количество баллов, которое возможно получить за выполнение задания 

демонстрационного экзамена, принимается за 100%. Перевод баллов в оценку может быть 

осуществлен на основе таблицы 4. 

Таблица 4 - Перевод баллов в оценку 

Оценка ГИА "2" "3" "4" "5" 

Отношение полученного количества баллов 

к максимально возможному (в процентах) 

0,00% - 

19,99% 

20,00% - 

39,99% 

40,00% - 

69,99% 

70,00% - 

100,00% 

Техникум вправе разработать иную методику перевода или дополнить предложенную, в 

том числе на основе дифференцированной системы перевода результатов демонстрационного 

экзамена в оценки с учетом специфики компетенций и уровней сложности комплектов 

оценочной документации, разработанной союзом. Применяемая методика закрепляется 

локальными актами образовательной организации. 

 

4. Порядок проведения итоговой государственной аттестации для 

выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 

 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

государственная итоговая аттестация проводится с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее - 

индивидуальные особенности). 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: проведение государственной итоговой аттестации для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не 

имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для 



выпускников при прохождении государственной итоговой аттестации; присутствие в 

аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую техническую помощь с 

учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, общаться с членами государственной экзаменационной комиссий); 

пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при прохождении 

государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; обеспечение 

возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, туалетные и другие 

помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, лифтов при отсутствии лифтов аудитория должна 

располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих требований в зависимости от категорий выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья: 

а) для слепых: задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной 

итоговой аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде 

электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 

программным обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом; письменные задания 

выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со 

специализированным программным обеспечением для слепых, или надиктовываются 

ассистенту; выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефноточечным шрифтом 

Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс; выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; задания для выполнения, а также инструкция о порядке 

проведения государственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечивается 

наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; по их желанию 

государственный экзамен может проводиться в письменной форме; 

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистенту; по их желанию государственный экзамен 

может проводится в устной форме. 

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних выпускников 

не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации, подают письменное 

заявление о необходимости создания для них специальных условий при проведении 

государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (далее - лица 

с ОВЗ и инвалиды) сдают демонстрационный экзамен в соответствии с комплектами оценочной 

документации с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности) таких 

обучающихся. 

При подготовке и проведении демонстрационного экзамена обеспечивается соблюдение 

требований, закрепленных в статье 79 «Организация получения образования обучающимися с 



ограниченными возможностями здоровья» Закона об образовании и разделе V Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 г. №968, определяющих порядок проведения государственной 

итоговой аттестации для выпускников из числа лиц с ОВЗ и инвалидов. 

При проведении демонстрационного экзамена для лиц с ОВЗ и инвалидов при 

необходимости предусматривается возможность создания дополнительных условий с учетом 

индивидуальных особенностей. 

Перечень оборудования, необходимого для выполнения задания демонстрационного 

экзамена, может корректироваться, исходя из требований к условиям труда лиц с ОВЗ и 

инвалидов. Соответствующий запрос по созданию дополнительных условий для обучающихся 

с ОВЗ и инвалидов направляется образовательными организациями в адрес союза при 

формировании заявки на проведение демонстрационного экзамена. 

 

5. Порядок апелляции и пересдачи государственной итоговой 

аттестации 

 

По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в 

государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка 

проведения государственной итоговой аттестации и (или несогласии с ее результатами (далее - 

апелляция). 

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию техникума. Апелляция о 

нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации подается 

непосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации подается 

н е позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственной итоговой 

аттестации. 

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней с 

момента ее поступления. Состав апелляционной комиссии утверждается техникумом 

одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной комиссии. 

Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов из числа 

педагогических работников техникума, не входящих в данном учебном году в состав 

государственных экзаменационных комиссий и секретаря. Председателем апелляционной 

комиссии является директор техникума либо лицо, исполняющее в установленном порядке 

обязанности директора техникума. Секретарь избирается из числа членов апелляционной 

комиссии. 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не менее 

двух третей ее состава. На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 

соответствующей государственной экзаменационной комиссии. Выпускник, подавший 

апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. С несовершеннолетним 

выпускником имеет право присутствовать один из родителей (законных представителей). 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой аттестации. 



При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней 

сведений и выносит одно из решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника не подтвердились и/или 

не повлияли на результат государственной итоговой аттестации; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника 

подтвердились и повлияли на результат государственной итоговой аттестации. В последнем 

случае результат проведения государственной итоговой аттестации подлежит аннулированию, 

в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня 

передается в государственную экзаменационную комиссию для реализации решения комиссии. 

Выпускнику предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию в 

дополнительные сроки. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной работы, секретарь 

государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента 

поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную 

квалификационную работу, протокол заседания государственной экзаменационной комиссии и 

заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении 

процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника. 

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 

итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и 

сохранении результата государственной итоговой аттестации либо об удовлетворении 

апелляции и выставлении иного результата государственной итоговой аттестации. Решение 

апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в государственную 

экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является основанием для 

аннулирования ранее выставленных результатов государственной итоговой аттестации 

выпускника и выставления новых. 

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. При 

равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной комиссии 

является решающим. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 

апелляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания 

апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве. 

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной 

причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию без 

отчисления из образовательной организации. 

Дополнительные заседания государственной экзаменационной комиссии организуются 

в установленные образовательной организацией сроки, но не позднее четырех месяцев после 

подачи заявления лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, проходят 



государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения 

государственной итоговой аттестации впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее 

государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в 

образовательной организации на период времени, установленный образовательной 

организацией самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным графиком 

для прохождения государственной итоговой аттестации соответствующей образовательной 

программы среднего профессионального образования. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 

назначается образовательной организацией не более двух раз. 



6. Задания демонстрационного экзамена 

 

Демонстрационный экзамен проводится по компетенциям из перечня компетенций 

Ворлдскиллс, утвержденного Союзом, при наличии заявки на проведение демонстрационного 

экзамена, направленной в адрес Союза в установленном порядке. 

Задание является частью комплекта оценочной документации по компетенции для 

демонстрационного экзамена. Комплект оценочной документации включает требования к 

оборудованию и оснащению, застройке площадки проведения демонстрационного экзамена, к 

составу экспертных групп, участвующих в оценке заданий демонстрационного экзамена, а 

также инструкцию по технике безопасности. 

Комплекты оценочной документации размещаются в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах www.wor1dski11s.ru и 

http://www.esat.worldskills.ru не позднее 1 декабря и рекомендуются к использованию для 

проведения государственной итоговой и промежуточной аттестации по программам среднего 

профессионального образования. 

Выбор компетенций и комплектов оценочной документации для целей проведения 

демонстрационного экзамена осуществляется образовательной организацией самостоятельно 

на основе анализа соответствия содержания задания задаче оценки освоения образовательной 

программы (или её части) по конкретной профессии/специальности. 

Федеральными учебно-методическими объединениями в системе среднего 

профессионального образования могут быть даны рекомендации по соответствию компетенций 

союза требованиям конкретных ФГОС СПО. 

В случае отсутствия компетенций, содержательно соответствующих целям оценки 

освоения образовательной программы или её части, образовательные организации, а также при 

необходимости работодатели, заинтересованные в подготовке кадров соответствующей 

квалификации, профессиональные сообщества, советы по профессиональным квалификациям, 

инициируют создание новой компетенции согласно установленным требованиям путем 

направления запроса в адрес союза. Союз организует разработку новой компетенции и 

комплектов оценочной документации по новой компетенции, их экспертизу и размещение в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет согласно запросу. 

На демонстрационный экзамен выносятся профессиональные задачи, которые могут 

отражать как один основной вид деятельности в соответствии с ФГОС СПО, так и несколько 

основных видов деятельности. Предпочтительнее конструирование комплексных задач, 

отражающих наиболее полно профессиональную деятельность, к которой готовится 

обучающийся. 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАДАНИЯ ДЛЯ 38.02.01  

Образец задания для демонстрационного экзамена по комплекту оценочной 

документации. 

Описание задания 

Описание модуля А: Текущий учет и группировка данных 

В рамках модуля Участнику будет предложен профессиональный кейс, содержащий 

информацию о регистрационных данных организации, о ее работниках, первичные входящие 

документы по операциям за месяц и пояснения к ним.  

На основании материалов кейса Участнику необходимо: 



 разработать учетную политику организации для целей бухгалтерского учета с учетом 

особенностей ее деятельности. При выборе альтернативного способа ведения учета необходимо 

дополнительно указать его обоснование; 

 определить порядок подписи документов и учетных регистров; 

 сформировать первоначальные сведения об организации и произвести необходимые 

настройки программного обеспечения для ведения учета; 

 сформировать первичные учетные документы по операциям за учетный период 

задания,  

 произвести проверку входящих документов;  

 произвести расчеты по оплате труда; 

 распределить движение денежных средств с учетом их сроков оплаты за учетный 

период задания; 

 отразить в учете операции по движению внеоборотных активов; денежных средств; 

материальных запасов и готовой продукции; по расчетам по оплате труда и с контрагентами; 

по движению заемных средств; по учету доходов и расходов организации. 

 сформировать стоимость объектов внеоборотных активов; 

 составить калькуляцию фактической себестоимости произведенной продукции; 

 сформировать оборотно-сальдовую ведомость по счетам организации, учетные 

регистры по счетам 20, 26, 43; анализ счета 91 за период учетных операций; 

 определить финансовый результат деятельности за период учетных операций; 

 сгруппировать оформленные и проверенные документы и учетные регистры за 

учетный период задания. 

Выполнение задания предусматривает использование специализированной программы 

автоматизации бухгалтерского учета (например, 1С: Предприятие 8.3)/аналог и программного 

обеспечения для офисной работы. Участнику необходимо создать и распечатать пакет 

документации, включающий: 

• учетную политику организации, включая необходимые приложения для организации и 

ведения учета; 

• первичные и сводные учетные документы организации, включая все необходимые 

пояснения и расчеты, сгруппированные для их последующего хранения; 

• учетные регистры за отчетный период (ОСВ с учетом субсчетов, ОСВ по счетам 20, 26, 

43, анализ счета 91). 

Описание модуля С: Составление финансовой отчетности и ее анализ 

На основании материалов кейсов Участнику необходимо: 

 произвести проверку оборотно-сальдовой ведомости и выявить ошибки отчетного 

периода; 

 сформировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность за отчетный год с 

необходимыми пояснениями в составе Бухгалтерского баланса, Отчетао финансовых 

результатах. Организация является субъектом малого предпринимательства. ПБУ 18/02 не 

применяется; 

 провести анализ финансовой отчетности, сформировав аналитические таблицы; 

 провести анализ финансовой отчетности (группировку активов по степени 

ликвидности, пассивов по степени погашения обязательств, анализ ликвидности анализ 

финансовой устойчивости; анализ платежеспособности;  

анализ рентабельности); 



 определить мероприятия для улучшения финансовой эффективности организации и ее 

финансового положения и обосновать расчетами их эффективность; 

 сформировать отчет руководству организации по результатам проведенного анализа в 

виде презентации. 

При анализе отчетности провести: 

1) анализ бухгалтерского баланса (рассчитать структуру бухгалтерского баланса, 

определить динамику показателей отчета и структуры, определить темп изменения 

показателей); 

2) анализ отчета о финансовых результатах (рассчитать структуру доходов и расходов, 

определить динамику показателей отчета и структуры, определить темп изменения 

показателей); 

3) анализ показателей ликвидности, финансовой устойчивости, платежеспособности, 

рентабельности и их динамику.  

Выполнение задания предусматривает использование программного обеспечения для 

офисной работы. 

Участнику необходимо создать и распечатать пакет документации, включающий: 

• результаты проведенной проверки; 

• финансовую отчетность организации; 

• расчеты по результатам анализа финансовой отчетности и предлагаемых  

мероприятий (аналитические таблицы); 

• отчет по результатам проведенного анализа финансовой отчетности,  

оформленный в виде презентации. 

 

7. Основные термины и определения 

 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия (демонстрационный 

экзамен, экзамен) - процедура оценки уровня знаний, умений и практических навыков в условиях 

моделирования реальных производственных процессов в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс Россия. 

Базовые принципы объективной оценки результатов подготовки (рабочих) кадров - 

обязательные условия, установленные настоящей Методикой в рамках организации и проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, одобренные Координационным 

советом Министерства просвещения Российской Федерации в качестве базовых принципов 

объективной оценки результатов подготовки (рабочих) кадров. 

Центр проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

(Центр проведения демонстрационного экзамена, ЦПДЭ) - организация, располагающая 

площадкой для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, 

материально-техническое оснащение которой соответствует требованиям Союза. 

Комплект оценочной документации (КОД) - комплекс требований к выполнению заданий 

демонстрационного экзамена, включая требования к оборудованию и оснащению, застройке 

площадки проведения демонстрационного экзамена, к составу экспертных групп, участвующих в 

оценке заданий демонстрационного экзамена, а также инструкцию по технике безопасности, 

используемых центрами проведения демонстрационного экзамена. 

Участники, экзаменуемые - лица, зарегистрировавшие в системе eSim для прохождения 

процедуры демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Техническое описание - документ, определяющий название компетенции, связанные с ней 



типы работ и профессий, спецификацию стандартов WorldSkills (WSSS), Схему оценки, процедуры 

подготовки, выбора, одобрения, изменения (если возможно), публикацию Конкурсного задания, 

порядок проведения соревнования по компетенции, а также все правила Техники безопасности и 

нормы охраны здоровья и окружающей среды, применимые для конкретной компетенции. 

Инфраструктурный лист - список необходимого оборудования, инструмента, расходных 

материалов, мебели, офисных принадлежностей и других предметов, необходимых для проведения 

демонстрационного экзамена. 

Сертифицированный эксперт Ворлдскиллс - эксперт, которому в установленном 

Положением о сертификации порядке выдан сертификат эксперта Ворлдскиллс, действие которого 

не прекращено, данные о котором внесены в реестр сертифицированных экспертов. 

Эксперт с правом проведения чемпионатов - эксперт с правом проведения чемпионатов, 

прошедший обучение по соответствующим программам подготовки экспертов, разработанным 

Союзом, успешно сдавший тест по итогам обучения. 

Эксперт с правом участия в оценке демонстрационного экзамена - эксперт с правом 

участия в оценке демонстрационного экзамена, прошедший обучение по соответствующим 

программам подготовки экспертов, разработанным Союзом, успешно сдавший тест по итогам 

обучения. 

Менеджер компетенции - сертифицированный эксперт Ворлдскиллс, несущий 

ответственность за организацию и развитие компетенции в Российской Федерации. 

Главный эксперт - сертифицированный эксперт или эксперт с правом проведения 

чемпионатов, назначенный Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» для 

проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Технический эксперт - лицо, назначенное ЦПДЭ, ответственное за техническое состояние 

оборудования и его эксплуатацию, функционирование инфраструктуры экзаменационной 

площадки, а также соблюдение всеми присутствующими на площадке лицами правил и норм 

охраны труда и техники безопасности. 

Экспертная группа - группа экспертов, соответствующая установленным настоящей 

Методикой требованиям и подтверждённая Главным экспертом для оценки выполнения заданий 

демонстрационного экзамена по определенной компетенции. 

Система eSim - это электронная система интернет-мониторинга, предназначенная для сбора 

и обработки данных результатов чемпионатов и демонстрационных экзаменов. 

Система CIS (Complex Informational System) - информационная система 

чемпионатов/демонстрационных экзаменов, предназначенная для обработки информации во время 

проведения демонстрационного экзамена. Доступ к системе предоставляется Союзом «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в соответствии с установленными требованиями. 

Паспорт компетенций (Skills Passport) - электронный документ, формируемый по итогам 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в личном профиле каждого 

участника в системе eSim на русском и английском языках. 

Уполномоченная организация - организация, определенная ответственной за организацию и 

проведение демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в субъекте 

Российской Федерации. 

Координатор - ответственное лицо от Уполномоченной организации, ответственное за все 

процессы и взаимодействие с Союзом в рамках подготовки и проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Единая система актуальных требований к компетенциям www.esat.worldskills.ru - 

электронный ресурс Союза, предназначенный для размещения в общем доступе оценочных 

материалов и документов, устанавливающих порядок и условия организации и проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

http://www.esat.worldskills.ru/


Экзаменационная группа - группа экзаменуемых из одной учебной группы, сдающая 

экзамен в одну смену на одной площадке ЦПДЭ по одной компетенции. 

Смена - промежуток времени продолжительностью не более 5 часов, в рамках которого 

проводится процедура демонстрационного экзамена без назначения перерывов. 

Подготовительный день - день подготовки к проведению демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия, проводимый за 1 день до экзамена Главным экспертом 

Кодекс этики движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия) - нормы поведения 

и этические стандарты WorldSkills Russia, которыми следует руководствоваться при принятии 

решений в рамках участия в соревнованиях, в период подготовки к ним и после проведения 

соревнований. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Рекомендации разработаны в целях оказания помощи обучающимся в 

подготовке индивидуальных проектов и успешной их защите. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством преподавателя по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности 

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

− сформированность навыков коммуникативной, учебно-

исследовательской деятельности, критического мышления; 

− способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

− сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий при 

решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей; 

− способность постановки цели и формулирования гипотезы 

исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой 

информации, структурирования аргументации результатов исследования на 

основе собранных данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года 

в рамках учебного времени, специально отведенной учебным планом, и должен 

быть представлен в виде завершенного учебного исследования или 

разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, творческого, конструкторского, инженерного. 



 

 

Процедуру работы над проектом можно разбить на 6 этапов. Этапы  можно 

представить в виде следующей схемы: подготовительный 

− определение руководителей проектов; 

− поиск проблемного поля; 

− выбор темы и её конкретизация; 

поисковый 

− уточнение тематического поля и темы проекта, её конкретизация; 

− определение и анализ проблемы; 

− постановка цели проекта; 

аналитический 

− сбор и изучение информации; 

− анализ имеющейся информации; 

− поиск оптимального способа достижения цели проекта (анализ 

альтернативных решений), построение алгоритма деятельности; 

− составление плана реализации проекта: пошаговое планирование 

работ; 

практический 

− выполнение запланированных технологических операций; 

− текущий контроль качества составления проекта; 

− внесение (при необходимости) изменений в разработку проекта; 

презентационный 

− подготовка презентационных материалов; 

− презентация проекта; 

− изучение возможностей использования результатов проекта; 

контрольный 

− анализ результатов выполнения проекта; 

− оценка качества выполнения проекта. 

 

 



 

 

 

1. ТИПОЛОГИЯ ПРОЕКТОВ 

 

Проекты, выполняемые обучающимися, могут быть отнесены к одному из 

типов: исследовательский; информационно-поисковый; практико-

ориентированный, творческий. 

Исследовательский 

Целью обучающегося в данном случае является доказательство или 

опровержение гипотезы проекта. Для этого ему потребуется проводить 

эксперименты, анализировать их результаты, обобщать, сравнивать, выявлять 

закономерности, проводить аналогии, а также делать выводы, обосновывать свою 

точку зрения. 

Таким образом, основной упор будет сделан на мыслительную 

компетентность. 

Исследовательские проекты требуют хорошо продуманной структуры, 

обозначенных целей, актуальности проекта, постановку задачи исследования, 

обязательное выдвижение гипотезы с последующей ее проверкой, обсуждение и 

анализ полученных результатов, социальной значимости, продуманных методов, 

в том числе экспериментальных и опытных работ, методов обработки 

результатов. 

В результате исследовательских проектов могут создаваться как научные 

статьи, брошюры и т.п., так и модели или макеты, учебные фильмы и 

презентации, реже мероприятия, учебная экскурсия. 

Информационно-поисковый 

Этот тип проектов изначально направлен на сбор информации о каком-то 

объекте или явлении (конечно, в проекте любого типа есть этап сбора 

информации, но там это только средство работы, а в информационном проекте 

это – цель), ее анализ и обобщение фактов, предназначенных для широкой 

аудитории. Такие проекты так же, как и исследовательские, требуют хорошо 

продуманной структуры, возможности систематической коррекции по ходу 



 

 

работы над проектом. Структура такого проекта может быть обозначена 

следующим образом: цель проекта, его актуальность - методы получения 

(литературные источники, средства СМИ, базы данных, в том числе электронные, 

интервью, анкетирование, проведение "мозговой атаки", пр.) и обработки 

информации (их анализ, обобщение, сопоставление с известными фактами, 

аргументированные выводы) - результат (статья, реферат, доклад, видео, пр.) - 

презентация (публикация, обсуждение на конференции, пр.). 

Исследовательская деятельность с целью информационного поиска и 

анализа имеет следующую структуру: предмет информационного поиска - 

поэтапность поиска с обозначением промежуточных результатов - аналитическая 

работа над собранными фактами - выводы - корректировка первоначального 

направления (если требуется) - дальнейший поиск информации по уточненным 

направлениям - анализ новых фактов - обобщение - выводы - заключение, 

оформление результатов (обсуждение, редактирование, презентация, внешняя 

оценка). 

Практико-ориентированный 

Эти проекты отличает четко обозначенный с самого начала результат 

деятельности участников проекта. Причем этот результат обязательно 

ориентирован на социальные интересы самих участников (газета, документ, 

видеофильм, звукозапись, проект закона, справочный материал, пр.). 

Практико-ориентированные проекты, как правило, воплощаются в 

материальных проектных продуктах, иногда в мероприятиях или письменных 

инструкциях, рекомендациях, разработке раздаточного материала по предмету 

или, например, сценария математической игры, словаря фразеологизмов, 

исторического атласа и т.п. 

Такой проект требует хорошо продуманной структуры, даже сценария всей 

деятельности с определением функций, четких выходов. 

Творческий 

Такие проекты предполагают максимально свободный и нетрадиционный 

подход к его выполнению и презентации результатов. Это могут быть газета, 



 

 

сочинения, театрализации, спортивные игры, произведения изобразительного или 

декоративно-прикладного искусства, видеофильмы и т.п. 

 

 

2. ПРОБЛЕМАТИКА, ВЫБОР ТЕМЫ И РУКОВОДСТВО 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРОЕКТОМ 

 

При определении тематического поля проекта можно опираться, например, 

на потребности человека в различных областях жизнедеятельности: техникум, 

дом, досуг, отдых, общественно полезная деятельность, производство и 

предпринимательство, общение. При этом основополагающим принципом должна 

стать самостоятельность выбора обучающегося – основа для формирования его 

ответственности за процесс и результат работы. 

Первая ступень в процессе выполнения проекта - поиск проблемы. Найти 

проблему, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить. Нужно 

четко сформулировать проблему проекта. Тематика непосредственно связана с 

постановкой проблемы проекта. 

Темы индивидуальных проектов на учебный год разрабатываются 

преподавателями, осуществляющими реализацию рабочей программы 

профильного общеобразовательного учебного предмета, в рамках которого 

выполняется индивидуальный проект, рассматриваются на заседании цикловой 

комиссии и оформляются протокольной записью. Перечень тем индивидуальных 

проектов ежегодно обновляется. 

Обучающемуся  предоставляется право выбора темы индивидуального 

проекта вплоть до предложения своей тематики с обоснованием целесообразности 

ее разработки. 

Основным критерием при выборе темы служит познавательный и 

практический интерес обучающихся. Это относится, прежде всего, к 

обучающимся, которые продолжительное время целеустремленно, с интересом 

собирали и обрабатывали материал по той или иной теме.   



 

 

Одинаковые темы индивидуальных проектов  могут выполнять несколько 

обучающихся, если круг рассматриваемых вопросов различен, что находит 

отражение в содержании проекта. 

Выбор темы индивидуального проекта сопровождается консультацией 

руководителя проекта, в ходе которой разъясняются назначение и задачи, 

структура и объем работы, принципы разработки и оформления, примерное 

распределение времени на выполнение отдельных частей в соответствии с 

методическими рекомендациями по выполнению проектов. 

Основными функциями руководителя проекта являются: 

− консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения индивидуального проекта; 

− оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы; 

− контроль хода выполнения проекта. 

 После выбора темы индивидуального проекта начинается самостоятельная 

работа обучающегося по его выполнению.   

 

 

3. СОСТАВ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ  ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 

Содержание индивидуального проекта представляет собой составленный в 

определенном порядке развернутый перечень вопросов, которые должны быть 

освещены в каждом параграфе. Правильно построенное содержание служит 

организующим началом в работе обучающихся, помогает систематизировать 

материал, обеспечивает последовательность его изложения. 

Содержание индивидуального проекта обучающийся составляет совместно 

с руководителем, с учетом замысла и индивидуального подхода. 

Однако при всем многообразии индивидуальных подходов к содержанию 

проектов традиционным является следующий: 

ВВЕДЕНИЕ 



 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1. (полное наименование главы) 

2. (полное наименование главы) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Согласно традиционной структуре основная часть должна содержать не 

менее 2 глав. 

Проработка источников сопровождается выписками, конспектированием. 

Выписки из текста делают обычно дословно, в виде цитаты. При этом выбирают 

наиболее важные, весомые высказывания, основные идеи, которые необходимо 

процитировать в индивидуальном проекте. Поэтому при выписке цитат и 

конспектировании следует сразу же делать ссылки. 

Собрав и изучив информационные источники и практический материал, 

обучающийся приступает к написанию индивидуального проекта. Это сложный 

этап работы над темой, требующий сосредоточенности и упорного труда. 

Хотя индивидуальный проект выполняется по одной теме, в процессе ее 

написания обучающийся использует весь имеющийся у него запас знаний и 

навыков, приобретенных и приобретаемых при изучении смежных  учебных 

дисциплин. 

Излагать материал рекомендуется своими словами, не допуская дословного 

переписывания из информационных  источников. 

На титульном листе указывается наименование учебного заведения, 

дисциплины, темы индивидуального проекта. (Приложение 1). 

Содержание отражает в строгой последовательности расположение всех 

составных частей работы: введение, наименование всех глав и параграфов, 

заключение, список информационных источников, приложения. По каждой из 

глав и параграфов в содержании отмечаются номера страниц, соответствующие 

началу конкретной части проекта (Приложение 2). 

 Введение индивидуального проекта отражает следующие признаки: 



 

 

− актуальность проблемы, темы, ее теоретическая значимость и 

практическая целесообразность, коротко характеризуется современное состояние 

проблемы в теоретическом и практическом аспектах; 

− цель и совокупность поставленных задач для  ее достижения. 

Для исследовательских проектов: 

− предмет исследования - конкретные основы теории, методическое 

обеспечение, инструментарий и т.д. 

− объект исследования, на материалах которого выполнен 

индивидуальный проект, его отраслевая и ведомственная принадлежность, 

месторасположение; 

− период исследования  – указываются  временные рамки; 

− методы исследования. 

Основная часть индивидуального проекта состоит из совокупности 

предусмотренных содержанием работы параграфов. 

Содержанием глав являются, как правило, теоретические аспекты по теме, 

раскрытые с использованием информационных источников. Здесь рекомендуется 

охарактеризовать сущность, содержание основных теоретических положений 

предмета исследуемой темы, их современную трактовку, существующие точки 

зрения по рассматриваемой проблеме и их анализ. 

Заключение. Здесь  в сжатой форме дается общая оценка полученным 

результатам исследования (проекта), реализации цели и решения поставленных 

задач. Заключение включает в себя обобщения, краткие выводы по содержанию 

каждого вопроса индивидуального проекта, положительные и отрицательные 

моменты в развитии исследуемого объекта, предложения и рекомендации по 

совершенствованию его  деятельности. 

Список использованных источников составляется в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.0.5 – 2008 Библиографическая ссылка. ГОСТ 7.1. – 2003 

Библиографическое описание. (Приложение 3). 



 

 

Список использованных источников нумеруется от первого до последнего 

названия. Подзаголовки к отдельным типам документов не делаются, каждый 

документ выносится отдельно. 

 

 

 4. Требования к оформлению индивидуального проекта 

          4.1. Индивидуальный проект должен иметь пояснительную записку объемом 

не более одной печатной страницы с указанием: 

а) исходного замысла, цели и назначения проекта; 

б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных 

результатов; 

в) списка использованных источников. 

г)     оценка руководителя проекта.  

          4.2. Титульный лист индивидуального проекта содержит следующую 

информацию: 

1) полные названия учебного заведения 

2) название темы проекта 

4) фамилию, имя, отчество студента, номер группы 

5) код и название профессии/специальности 

6) дисциплина 

7) данные руководителя проекта с указанием его должности, фамилии и 

инициалов. 

8) оценку и дату защиты  

9) город и год 

Расположение этой информации на титульном листе осуществляется 

согласно Приложению №4. 

             4.3. Лист "Содержание" (Приложение 5) следует после титульного перед 

основным текстом работы. 

Название листа располагают по центру, шрифт Times New Roman, 14, 

полужирный, прописные. Названия разделов, нумерация страниц - шрифт Times 



 

 

New Roman, 14, нормальный. Нумерация страниц ведется с первой страницы, 

следующей за содержанием. Номера страниц (арабские цифры) указываются 

внизу страницы по правому краю. 

              4.4. Основная (письменная) часть индивидуального проекта должна 



 

 

содержать следующие разделы: 

1) Вводная часть 

2) Содержательная часть 

3) Список использованных источников. 

Новые разделы следует начинать с новой страницы. 

Требования к написанию текста: параметры страницы: правое поле – 1 см, 

левое - 3 см, верхнее- 2 см, нижнее - 2 см. Размер бумаги - А 4. Ориентация 

страницы - книжная. 

Шрифт основного текста - Times New Roman, 14 нормальный; заголовков 

разделов-полужирный, все прописные. Выравнивание основного текста - по 

ширине, заголовков - по центру. Отступ первой строки основного текста 1,25 см, 

отступ первой строки заголовков - 0 см. Междустрочный интервал - полуторный. 

Расстановка переносов не допускается. 

            4.5. В списке использованных источников (Приложение 6) должно быть 

указано не менее трех источников, в том числе Интернет-ресурсы. 

Форматирование списка литературы: шрифт Times New Roman, 14; 

междустрочный интервал - полуторный; отступ первой строки - 0 см. 

             4.6. Общий объём индивидуального проекта должен превышать 10 

стандартных страниц, включая список источников. Объём введения – не более 1,5 

страниц текста. Для приложений может быть дополнительно отведено не более 10 

страниц. 

5. Требования к защите проекта 

 

        5.1. Защита индивидуального проекта осуществляется на последнем занятии 

учебной дисциплины «Основы проектной деятельности» или в отдельный день в 

соответствии с графиком защиты, составленной учебной частью. Если в учебный 

план включена дисциплина «Основы проектной деятельности», то оценка за 

защиту индивидуального проекта засчитывается как оценка за 

дифференцированный зачет по дисциплине «Основы проектной деятельности». 

        5.2. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам защиты 



 

 

представленной работы с краткой пояснительной запиской, презентации студента 

и вносятся в ведомость. 

 

6. Критерии оценки индивидуального проекта 

 

6.1 Индивидуальный проект оценивается по 5 (бальной) системе 

6.2 Оценка «отлично» выставляется если: 

- содержание работы: проанализирована основная и дополнительная 

литература по теме индивидуального проекта, суждения и выводы носят 

самостоятельный характер, отмечается творческий подход к раскрытию темы 

индивидуального проекта. 

- степень самостоятельности: авторская позиция, проявляющаяся в 

сопоставлении уже известных подходов к решению проблемы 

- уровень грамотности: владение общенаучной и специальной 

терминологией; отсутствие стилистических, речевых и грамматических ошибок;  

- качество защиты: подготовленность устного выступления, правильность 

ответов на вопросы, оформление мультимедийной презентации. 

6.3 Оценка «хорошо» выставляется если: 

- содержание работы: проанализирована основная и дополнительная 

литература по теме индивидуального проекта, содержатся самостоятельные 

суждения и выводы, теоретически и опытно доказанные;  

- структура работы логична, материал излагается доказательно; в научном 

аппарате содержатся некоторые логические расхождения.  

- формулировка выводов: выводы содержат как новые, так и уже 

существующие варианты решений поставленной проблемы.  



 

 

- уровень грамотности: владение общенаучной и специальной 

терминологией; стилистические, речевые и грамматические ошибки 

присутствуют в незначительном количестве.  

6.4. Оценка «удовлетворительно» выставляется если:  

- проанализирована основная и дополнительная литература по теме 

индивидуального проекта, однако суждения и выводы не являются 

самостоятельными;  

- имеются незначительные логические нарушения в структуре работы, 

материал излагается ненаучно и часто бездоказательно;  

- содержатся существенные логические нарушения;  

- актуальность слабо обосновывается во введении и не раскрывается в ходе 

всей работы. 

- низкая степень самостоятельности. Отсутствует оригинальность выводов 

и предложений.  

- слабое владение специальной терминологией; стилистические, речевые и 

грамматические ошибки.  

6.5. Оценка «неудовлетворительно» выставляется если:  

- не проанализирована основная и дополнительная литература по теме 

индивидуального проекта, суждения и выводы отсутствуют; логика работы 

нарушена, материал излагается бездоказательно;  

- актуальность работы не обосновывается;  

- оригинальность выводов и предложений: выводы не соответствуют 

содержанию работы; 

- большое количество стилистических, речевых и грамматических ошибок.  

6.6. Отметка за выполнение проекта выставляется в журнале учета 

учебных занятий в Форме 3, в пояснительной записке к индивидуальному проекту 



 

 

и на титульном листе индивидуального проекта. 

7. Приложения 

 

Приложение 1. Образец письменного заявления  

Приложение 2. Программа подготовки индивидуального проекта. 

Приложение 3. Макет оформления пояснительной записки к 

проекту. 

Приложение 4. Макет оформления титульного листа. 

Приложение 5. Образец оформления листа "Содержание" 

Приложение 6. Образец оформления списка использованных источников. 

Приложение 7. Протокол защиты индивидуальных проектов. 

Приложение 8 Темы индивидуальных проектов по дисциплине 

Приложение 9 Лист выбора тем индивидуальных проектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1  

 

Директору ГБПОУ «АГТ» 

______________________________ 

от студента ____ курса, группы______ 

______________________________ 

______________________________  

(ФИО) 

Заявление 

Прошу утвердить выбранную мною тему индивидуального проекта 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________________________________________по дисциплине 

_____________________________________________________________________. 

Руководителем индивидуального проекта прошу назначить преподавателя 

_____________________________________________________________________. 

 

 

С Положением об индивидуальном проекте студентов ГБПОУ «Аргунский 

государственный техникум» ознакомлен (а). 

 

«____»__________________20____г.                               __________/________________________/ 

    (подпись)   (ФИО) 

СОГЛАСОВАНО: 

Руководитель проекта 

______________/__________________________/ 

          (подпись)                             (ФИО) 

«____»_____________20____ г 

  



 

 

 

 

Приложение 2

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 

"Аргунский государственный техникум" 
                                                                                                                                                                          

 

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

Данная программа определяет порядок подготовки, выполнения и защиты 

индивидуального проекта по дисциплинам общеобразовательного цикла для 

студентов, обучающихся по ППССЗ и ППКРС с получением среднего общего 

образования. 

Индивидуальный проект выполняется студентом в течение одного года (1-

й или 2-й курс обучения) в зависимости от времени изучения 

общеобразовательной учебной дисциплины и ее места в учебном плане. 

 

График подготовки, выполнения и защиты индивидуального проекта 

 

№ п/п Мероприятие 
Ответственный 

исполнитель 
Сроки 

1 
Определение тем индивидуальных 

проектов 
Преподаватели ОД сентябрь 

2 Рассмотрение тем на заседании ПЦК Председатель ПЦК сентябрь 

3 
Выбор тем индивидуальных проектов 

студентами 
Студенты, кураторы групп октябрь 

4 
Проект приказа о закреплении тем за 

студентами 
Зам. директора по УР ноябрь 

5 
Составление плана работы по 

индивидуальным темам 

Преподаватели- 

руководители проектов 

совместно со студентами 

ноябрь 



 

 

6 
Самостоятельная работа студентов над 

темой проекта 
Студенты 

декабрь - 

апрель 

7 Индивидуальные консультации 
Преподаватели- 

руководители проекта 
декабрь – май  

8 
Проверка и оценка индивидуальных 

проектов 

Преподаватели- 

руководители проекта 

июнь 

(декабрь) 

 9 Защита индивидуальных проектов Студенты 
июнь 

(декабрь) 

 10 
Анализ выполненных индивидуальных 

проектов 

Зам. директора по УР, 

методист, председатели 

ПЦК 

июнь 

(декабрь) 

 

Условия подготовки и процедура защиты индивидуальных проектов 

Студенты должны быть ознакомлены с Положением об индивидуальном 

проекте студентов ГБПОУ "АГТ" и программой подготовки индивидуальных 

проектов в течение первого месяца обучения (сентябрь) 1 курса, в течение 

которого ведется общеобразовательная подготовка. 

Работа над проектом ведется согласно Графику подготовки, выполнения и 

защиты индивидуального проекта. 

Не позднее, чем 25 июня/декабря преподаватели - руководители проектов 

сдают в учебную часть пояснительные записки к выполненным индивидуальным 

проектам с оценкой работы. 

Результаты выполнения индивидуального проекта оцениваются по итогам 

защиты представленной работы с краткой пояснительной запиской, презентации 

студента и оценки руководителя. 

 



 

 

Приложение 3 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Государственное бюджетное профессиональное  
образовательное учреждение 

"Аргунский государственный техникум" 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к индивидуальному проекту 

 

по дисциплине:                                , студента (ки)                                                        , 

группы __________________ 

 

Исходный замысел, цель и назначение проекта: 

_________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Описание хода выполнения проекта и полученных результатов: 

_________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Список использованных источников: 

_________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

Оценка ___________________________ 

 

Руководителя проекта                            __________/ _______________________ 
 

 

Дата: « ____» _________ 20 ___г. 

 

 

 



 

 

Приложение 4 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 
"Аргунский государственный техникум" 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

 

Тема _____________________________________________________________ 

 

Дисциплина _______________________________________________________ 

 

Выполнил студент __________________________________________________
 (Фамилия, имя, отчество) 

Группа ____________ 

Профессия/ специальность _______________________________________________ 

 (код, название) 

 

Руководитель: преподаватель  

__________________________________ 

__________________________________ 

 

 

                                                                       Защищен на оценку ________________ 

«___»____________ 20___ г. 

Подпись руководителя _____________   

  

 

 

г. Аргун 

  20___ г. 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Федеральный закон: 
 
 
 
 
 
Книги: (обязательно) 

 

 

 

 

 

Сборник трудов: 

 
 
 
 
Тезисы, доклады и материалы совещаний (съездов, конференций и т. п.) 

 

 

 

 

Интернет-источники: (обязательно)



 

 

Приложение 7 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 

"Аргунский государственный техникум" 

 

ВЕДОМОСТЬ 

защиты индивидуальных проектов студентов группы ___________ 

№ 

п/п 
Ф.И.О. студента дисциплина Тема инд. проекта 

Оценка 

руководи

теля 

Защита 

(представле

ние 

проекта) 

Итоговая 

оценка 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

 

 Руководитель 

 индивидуальных 

 проектов                                   _______________________________                                                                        ____________                 
                                                                                                                          (Ф.И.О)                                                                                                                                   (Подпись)                                                                                                                                         

дата «___»_________20__г.  
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Приложение 8 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 
"Аргунский государственный техникум" 

 

РАССМОТРЕНЫ СОГЛАСОВАНЫ 

на заседании ПЦК Зам. директора по УР 

Протокол №___ от «___»_______ 20___ г. _____________ М.С. Ганчаев 

Председатель ПЦК ____________  

И.О. Фамилия 

«____» _________ 20___ г. 

 

ТЕМЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

____________________________________________________________________ 

(Индекс и наименование дисциплины) 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

Исполнитель: 

должность 

И.О. Фамилия  
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Приложение 8 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

"Аргунский государственный техникум" 

Лист выбора тем индивидуальных проектов в группе _______ по профессии/ 

специальности _______________________________________________________ 

(Код и наименование профессии/специальности) 

 

№ ФИО студента Тема индивидуального проекта 
Подпись 

студента 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЧЕНСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«АРГУНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ»

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора по УМР

З.М.Хасаева

« 30 »032022г.

Методические рекомендации 
по выполнению курсовой работы



2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ ТЕМАТИКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

(ПРОЕКТА) 

2.1.Тематика курсовых работ рассматривается и принимается 

соответствующими предметными (цикловыми) комиссиями 

 2.2.Темы курсовых работ должны соответствовать рекомендуемой 

примерной тематике курсовых работ в рабочих программах учебных 

дисциплин. Тема курсовой работы должна быть предложена обучающимся 

при условии обоснования им ее целесообразности. В отдельных случаях 

допускается выполнение курсовой работы по одной теме группой 

обучающихся.  

2.3.Темы курсовых работ могут быть связаны с программой 

производственной (профессиональной) практики или трудовой 

деятельностью (в случае, если обучающийся совмещает обучение и работу) 

обучающегося.  

2.4. Курсовая работа может стать составной частью (разделом, главой) 

квалификационной работы, если видом государственной итоговой 

аттестации, определяемым в соответствии с Государственными 

требованиями по данной специальности/профессии, является 

квалификационная работа.  

2.5. Курсовая работа выполняется под руководством преподавателя - 

руководителя.  

2.6. Практическое руководство со стороны преподавателя включает:  

• Предоставление обучающемуся задания на курсовую работу и проверку его 

выполнения.  

• Консультирование обучающегося по избранной теме, помощь в 

осмыслении её содержания и выработке плана работы, объёма используемого 

нормативного материала; обсуждение наиболее принципиальных и спорных 

вопросов. 

 • Консультации по оформлению работы;  

• Рекомендации по использованию основной и дополнительной литературы, 

практического материала и других источников информации как составной 

части курсового задания.  

• Контроль хода выполнения курсового проекта (работы);  

• Подготовка письменного отзыва на курсовой проект (работу) приложение 2 

2.7. В ходе защиты курсовой работы, задача обучающегося – показать 

углубленное понимание вопросов конкретной темы, хорошее владение 

материалов по теме.  

3. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА)  

3.1. Курсовая работа по дисциплине должна отвечать ряду требований: 



 • тематика, предмет и объект исследования должны быть актуальными; 

 • содержание и форма подачи материала должны быть конкретными;  

• работа должны быть оформлена в соответствии с ФГОС.  

3.2. Курсовая работа обучающегося должна:  

• показать умение обучающегося обосновать актуальность темы, творчески 

подойти к избранной теме, использовать методы научного исследования, 

анализировать источники;  

• отличаться глубиной изложения, научным подходом и системным анализом 

существующих в отечественной и зарубежной науке точек зрения;  

• содержать четкую формулировку целей, задач и гипотезы, определение 

предмета и объекта исследования;  

• соответствовать всем требованиям, предъявляемым к оформлению 

курсовых работ.  

3.3. Структура курсовой работы:  

3.3.1. Курсовая работа состоит из следующих частей:  

- содержания работы;  

- перечня использованных нормативно - правовых актов и списка литературы 

(библиография);  

- приложений.  

3.3.2. По структуре содержание курсовой работы включает:  

• введение;  

• основной текст;  

• заключение;  

• список использованных источников.  

3.3.3. Материалы курсовой работы располагаются в следующей 

последовательности:  

• титульный лист;  

• содержание;  

• текст работы (введение, основная часть, заключение);  

• список использованных источников;  

• приложения.  

3.3.4.Работа открывается титульным листом, на котором необходимо указать:  

(Приложение 1) 

•  тему;  

•  дисциплину/междисциплинарный курс; 

•  Фамилию, Имя, Отчество исполнителя работы, курс, группу; 

• специальность 

• фамилию, имя, отчество и должность руководителя; 

• год выполнения. 



3.3.5. На следующей странице даётся содержание работы (проекта).  

3.3.6. По содержанию курсовая работа может носить реферативный, 

практический или опытно - экспериментальный характер. По объему 

курсовая работа должна быть не менее 15 страниц печатного текста или 20 

страниц рукописного текста. Рекомендуемый объем курсовой работы 20-25 

страниц.  

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА) 

4.1. Темы на курсовую работу (проектирование) выдается обучающимся 

независимо от текущих оценок по дисциплине/МДК.  

4.2. Перед началом курсового проектирования проводится вводное занятие, 

на котором разъясняются задачи курсового проектирования, его значение для 

подготовки специалиста данной квалификации, примерное распределение 

времени на выполнение отдельных частей курсовой работы.  

4.3. Проведение консультаций по курсовому проектированию производится в 

часы, предусмотренные по данной дисциплине учебным планом. В ходе 

консультаций преподавателем разъясняются назначение и задачи, структура 

и объем, принципы разработки и оформления, примерное распределение 

времени на выполнение отдельных частей курсового проекта (работы), 

даются ответы на вопросы обучающихся. 

4.4. Законченные курсовые работы в установленный срок сдаются 

преподавателю- руководителю. В случае болезни обучающегося и иных 

уважительных причин, срок сдачи курсовой работы продлевается в срок, не 

превышающий сроков завершения освоения дисциплины или МДК. В 

исключительных случаях курсовая работа может быть представлена за 2 

недели до государственной итоговой аттестации.  

4.5. Преподаватель оценивает качество курсовой работы с учетом 

теоретического и практического содержания, достижения ее целей и задач.  

4.6. После проверки курсовая работа оценивается и возвращается 

обучающемуся для ознакомления с исправлениями и пометками 

преподавателя (если таковые имеются). В случае несогласия обучающегося с 

исправлениями преподавателя, обучающемуся необходимо обосновать свое 

несогласие письменно и приложить к курсовой работе.  

4.8. Обучающимся, получившим неудовлетворительную оценку по курсовой 

работе, выдается другое задание и устанавливается новый срок для их 

выполнения.  

4.9.Проверка курсовых работ и их защита проводится преподавателем вне 

расписания учебных занятий. На выполнение этой работы отводится один 

час на каждую курсовую работу  



4.11. Письменный отзыв на курсовую работу (проект) должен включать 

(Приложение 2) 

– название учебной дисциплины (МДК, ПМ) 

–тему курсовой работы (проекта) 

– (ФИО) студента, группу, курс. 

–Руководитель курсовой работы (проекта) ФИО  

– критерии оценки; 

–соответствии содержания курсовой работы утвержденной теме. 

–оценка выполнения поставленных целей и задач 

–оригинальность и новизна курсовой работы 

–оформление работы 

–самостоятельность при работе с курсовой работой (проектом) 

–итоговая оценка по курсовой работе (проекта) 

–комментарии к оценкам 

–подпись научного руководителя и число написания отзыва 

4.12. При необходимости руководитель курсовой работы по дисциплине или 

МДК может предусмотреть защиту курсовой работы. Защита курсового 

проекта является обязательной и проводится за счет объема времени, 

предусмотренного на изучение дисциплины или МДК.  

4.13. При посещении уроков курсового проектирования необходимо обратить 

внимание на организацию информационно-методического обеспечения.  

4.14.В протоколах заседания предметной (цикловой) комиссии должна быть 

отражена дата рассмотрения и обсуждения тематики курсовых проектов 

(работ) по дисциплине, представляемая преподавателем. 8  

4.15. Обучающимся, получившим неудовлетворительную оценку по 

курсовой работе, предоставляется право выбора новой темы курсовой работы 

или, по решению преподавателя, доработки прежней темы, и определяется 

новый срок для ее выполнения.  

4.16. Обучающийся, не представивший в установленный срок курсовую 

работу или не защитивший ее по неуважительной причине, считается 

имеющим академическую задолженность.  

4.17.Полное название курсовой работы вносится в ведомость защиты 

курсового проекта (работы) и в приложение к диплому. Название курсовых 

работ приводятся без кавычек.  

ГЛАВА 5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА)  

5.1. Курсовая работа (проект) оценивается по 5 бальной системе  

5.3. Работа не допускается к защите, если она не носит самостоятельного 

характера, заимствована из литературных источников или у других авторов, 



если основные вопросы не раскрыты, изложены схематично, фрагментарно, в 

тексте содержатся ошибки. 

5.4. Наряду с научным содержанием работы, при окончательной ее оценке 

следует также учитывать полноту формальных реквизитов (оглавление, 

библиография, выделение глав и разделов).  

5.5. Оценка «отлично» выставляется если:  

-содержание работы: проанализирована основная и дополнительная 

литература по проблематике курсовой работы (проекту); суждения и выводы 

носят самостоятельный характер; структура работы логична, материал 

излагается научно и доказательно; отмечается творческий подход к 

раскрытию темы курсовой работы (проекта).  

- степень самостоятельности: авторская позиция, проявляющаяся в 

сопоставлении уже известных подходов к решению проблемы; предложение 

собственных оригинальных решений; отсутствует плагиат. - формулировка 

выводов: выводы содержат новые варианты решений поставленной 

проблемы;  

- уровень грамотности: владение общенаучной и специальной 

терминологией; отсутствие стилистических, речевых и грамматических 

ошибок;  

- качество защиты: подготовленность устного выступления, правильность 

ответов на вопросы, оформление мультимедийной презентации.  

5.6. Оценка «хорошо» выставляется если:   

- содержание работы: проанализирована основная и дополнительная 

литература по проблематике курсовой работы (проекта), содержатся 

самостоятельные суждения и выводы, теоретически и опытно доказанные;  

- структура работы логична, материал излагается доказательно; в научном 

аппарате содержатся некоторые логические расхождения.  

- степень самостоятельности: отсутствует плагиат.  

- формулировка выводов: выводы содержат как новые, так и уже 

существующие варианты решений поставленной проблемы.  

- уровень грамотности: владение общенаучной и специальной медицинской 

терминологией; стилистические, речевые и грамматические ошибки 

присутствуют в незначительном количестве. 

 5.7. Оценка «удовлетворительно» выставляется если:  

- проанализирована основная и дополнительная литература по проблематике 

курсовой работы (проекта), однако суждения и выводы не являются 

самостоятельными;  

- имеются незначительные логические нарушения в структуре работы, 

материал излагается ненаучно и часто бездоказательно;  



- содержатся существенные логические нарушения;  

- актуальность слабо обосновывается во введении и не раскрывается в ходе 

всей работы.  

- низкая степень самостоятельности. Отсутствует оригинальность выводов и 

предложений.  

- слабое владение специальной терминологией; стилистические, речевые и 

грамматические ошибки.  

5.8. Оценка «неудовлетворительно» выставляется если:  

- не проанализирована основная и дополнительная литература по 

проблематике курсовой работы, суждения и выводы отсутствуют; логика 

работы нарушена, материал излагается бездоказательно;  

- актуальность работы не обосновывается;  

- степень самостоятельности: наличие плагиата;  

- оригинальность выводов и предложений: выводы не соответствуют 

содержанию работы;  

- большое количество стилистических, речевых и грамматических ошибок.  

 

 

 7. РЕКОМЕНДАЦИИ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВЫХ РАБОТ 

  

7.1. Объем курсовой работы (проекта) – не менее 25 страниц печатного 

текста (без приложений), выполненного через 1,5 межстрочных интервала 14 

шрифтом Times New Roman со следующими полями: левое - 20 мм; правое - 

10мм; верхнее и нижнее – 20 мм. 10  

7.2.Курсовая работа (проект) должна быть оформлена на одной стороне листа 

бумаги формата А 4 (210 0 297 мм).  

7.3.Страницы нумеруются; номера проставляются внизу страницы с 

форматированием по центру.  

7.4.На титульном листе и содержании номер страницы не ставится (эти 2 

листа входят в общую нумерацию страниц); нумерация основного текста 

работы начинается с цифры «3»).  

7.5.Работа должна быть сшита в папку-скоросшиватель.  

7.6.Курсовая работа (проект) пишется от третьего лица.  

7.7.Название раздела в тексте работы следует писать 16-м полужирным 

шрифтом; название подраздела выделяется 14-м полужирным шрифтом. 

 7.8. Раздел (глава) начинается с новой страницы.  

7.9.В тексте курсовой работы (проекта) необходимо применять «красную 

строку», выделяя законченную мысль в самостоятельный абзац.  



7.10. Цитирование используется как прием аргументации. При цитировании 

указывается автор фразы и печатный (или рукописный) источник. При 

ссылке указываются: - инициалы, фамилия автора (авторов) из списка 

литературы, а затем, через запятую год издания литературного источника.  

7.11.В курсовую работу (проект) включают таблицы, графики и рисунки. 

(Приложение 2). Нумерацию таблиц, графиков и рисунков следует вести 

отдельно.  

7.12. Слово «Таблица» и её порядковый номер (без знака №) пишется сверху 

самой таблицы в правой стороне. При оформлении таблицы ("шапки") 

заголовки граф начинают с прописных букв, подзаголовки - со строчных, 

если они представляют одно предложение с заголовком графы, и с 

прописных, если они самостоятельные. Каждую графу нумеруют по порядку. 

При ссылке на таблицу следует указать номер таблицы и страницу, на 

которой она расположена. Разрывать таблицу и переносить часть ее на 

другую страницу можно только в том случае, если она целиком не умещается 

на одной странице. При этом на другую страницу переносится заголовок 

«Продолжение таблицы (номер таблицы)», а также шапка таблицы.  

7.13.После заключения, необходимо поместить библиографию. В список 

включаются использованные в работе источники, выпущенные в последние 5 

лет. В исключительных случаях, может использоваться литература, изданная 

более 5 лет, если такая литература является уникальной и содержит 

актуальную научную информацию.  

7.14.В списке для каждого издания указываются: автор, название работы, 

место издания и название издательства, год издания(не более 5 лет.) и 

количество страниц. (Пример: Кулешова Л.И., Протасова Е.В. Основы 

экономики. - Ростов н/Д.: Феникс, 2019. -734с.)  

7.15.Список использованной литературы составляется в алфавитном порядке. 

Адреса интернет сайтов и интернет публикаций оформляются в конце 

списка. Список использованной литературы включается в общую нумерацию 

страниц курсовой работы (проекта).  

7.16.Приложения помещаются в конце курсовой работы (проекта). На 

отдельной странице, в правом верхнем углу печатают прописными буквами 

слово «Приложение», его номер, название.  

7.17.Приложения выделяются в том случае, если есть объемные табличные, 

расчетные или другие материалы, которые имеют вспомогательное значение 

для достижения цели работы.  

  8. РЕКОМЕНДАЦИИ К СОДЕРЖАНИЮ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ  

8.1.Презентация должна полностью соответствовать теме курсовой работы  



8.2. В первую очередь необходимо составить сам текст доклада, во вторую 

очередь – создать презентацию.  

8.3. Очередность слайдов должна четко соответствовать структуре курсовой 

работе. Нельзя планировать в процессе доклада возвращение к предыдущим 

слайдам или перелистывать их вперед. Это усложнит процесс и может сбить 

ход рассуждений.  

8.4. Слайды должны демонстрировать лишь основные положения основных 

тезисов курсовой работы.  

8.5. Рекомендуется использовать шаблоны оформления для подготовки 

компьютерной презентации.  

8.6. Слайды желательно не перегружать текстом, лучше разместить короткие 

тезисы, убрав вводные слова, даты, имена, термины и т.п. На слайдах 

необходимо демонстрировать небольшие фрагменты текста доступным для 

чтения на расстоянии шрифтом (количество слов на слайде не должно 

превышать 40); 2-3 фотографии или рисунка.  

8.7. Наиболее важный материал лучше выделить. 

8.8. Таблицы с цифровыми данными плохо воспринимаются со слайдов, в 

этом случае цифровой материал, по возможности, лучше представить в виде 

графиков и диаграмм.  

 

9. ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА)  

9.1. Курсовая работа представляется и защищается в сроки, предусмотренные 

графиком выполнения курсовых работ по дисциплине или МДК.  

9.2. Курсовая работа должна быть сдана преподавателю - руководителю не 

позднее, чем за пять дней до назначенного срока защиты в бумажном и 

электронном виде. Допускается направлять курсовые работы в адрес 

электронной почты руководителя. Адрес электронной почты должен 

использоваться преподавателем-руководителем только для переписки с 

обучающимися по существу, и его данные (логин, пароль) должны быть 

известны директору техникума, а также зам. директора по УР.  

9.3. Положительно оцененная руководителем курсовая работа подлежит 

защите. Защита курсовых работ производится в часы, предусмотренные по 

данной дисциплине или МДК учебным планом (в счет консультаций по 

курсовым работам). Возможна открытая защита курсовых работ, когда 

защита осуществляется перед комиссией, которая определяет уровень 

теоретических знаний и практических умений обучающегося, соответствие 

работы предъявляемым к ней требованиям. Комиссия по открытой защите 

курсовых работ состоит из двух - трех преподавателей, один из которых 

руководитель курсовой работы.  



9.4. При защите курсовой работы оценивается:  

 - глубокая теоретическая проработка исследуемых вопросов на основе 

анализа используемых источников; 

- полнота раскрытия темы, правильное соотношение теоретического и 

фактического материала, связь теоретических положений с практикой;  

- умелая систематизация данных в виде таблиц, графиков, схем с 

необходимым анализом, обобщением и выявлением тенденций развития 

организации;  

- аргументированность, самостоятельность выводов, обоснованность 

предложений и рекомендаций; 

 - четкость выполнения курсовой работы, грамотность, хороший язык и стиль 

изложения, правильное оформление как самой работы, так и научно- 

справочного аппарата.  

9.5. Процедура защиты состоит из краткого сообщения обучающегося по 

существу курсовой работы, его ответов на вопросы, обсуждения качества 

работы и ее окончательной оценки.  

9.6. Выступление в ходе защиты должно быть четким и лаконичным; 

содержать основные направления работы над темой курсовой работы, 

выводы и результаты проведенного исследования. Учитывая выступление 

обучающегося и ответы на вопросы в ходе защиты, преподаватель 

выставляет оценку, которая фиксируется в зачетной книжке.  

9.7. В случае коллективной работы на курсовым проектом несколькими 

обучающимися, по теме выступают все участвовавшие в работе.  

9.8. В случае неудовлетворительной оценки курсовая работа возвращается 

обучающемуся на доработку с условием последующей защиты, в течение 

установленного учебной частью срока.  

 

10. ХРАНЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ КУРСОВЫХ РАБОТ 

  

10.1 Выполненные обучающимися курсовых работы предъявляются на 

бумажном носителе и хранятся в техникуме не менее 1 года после выпуска, 

обучающегося из техникума. По истечении указанного срока вопрос о 

дальнейшем хранении курсовых работ решается по приказу директора 

техникума и комиссией, которая представляет предложения о списании 

курсовых работ.  

10.2. Списание выпускных квалификационных работ оформляется 

соответствующим актом.  

10.3. Лучшие курсовые работы, представляющие учебно-методическую 

ценность, могут быть рекомендованы к публикации в сборниках научно-



исследовательских материалов техникума и использованы в качестве 

учебных пособий в кабинетах и лабораториях техникума.  

Общие рекомендации  

Прежде чем приступить к подготовке презентации обратите внимание на 

следующие рекомендации: 

- Создайте в голове файловую систему своей презентации. Научитесь ее 

визуализировать. 

 - Вы должны быть уникальны, чтобы запомниться.  

- Уделите особое внимание подготовке вступления и заключения.  

- Главная задача вступления - создать у слушателей «вспышку» интереса и 

доверия.  

- Завершающая часть выступления должна отвечать на вопрос: «Когда, что и 

как делать?».  

1.Защиту работы мультимедийной презентацией желательно выполнять с 

использованием 8 - 10 слайдов (общая продолжительность не более 5 минут).  

2.Презентация легко поможет провести выступление, но она не должна его 

заменить.  

3.Если выступающий только читает текст слайдов, то это сигнал комиссии 

или преподавателю, что он не ориентируется в содержании. 4.Презентация 

составляется после тщательного обдумывания и написания текста доклада на 

защиту: сюжеты презентации иллюстрируют основные положения доклада.  

5.Основными принципами при составлении подобной презентации являются 

лаконичность, ясность, уместность, сдержанность, наглядность 

(подчеркивание ключевых моментов), запоминаемость (разумное 

использование ярких эффектов).  

6.Не следует излишне увлекаться мультимедийными эффектами анимации. 

Особенно нежелательны такие эффекты как вылет, вращение, волна, 

побуквенное появление текста и т.д. Оптимальная настройка эффектов 

анимации – появление, в первую очередь, заголовка слайда, а затем — текста 

по абзацам. При этом если несколько слайдов имеют одинаковое название, то 

заголовок слайда должен постоянно оставаться на экране.  

7.Визуальное восприятие слайда презентации занимает от 2 до 5 секунд, в то 

время как продолжительность некоторых видов анимации может превышать 

20 секунд. Поэтому настройка анимации, при которой происходит появление 

текста по буквам или словам нежелательна. 8.Стихи лучше декламировать, 

чем записать на слайде презентации, зато небольшой эпиграф или изречение 

очень хорошо впишутся в презентацию.  

9.В дизайне презентации придерживайтесь принципа «чем меньше, тем 

лучше». 1 



0.Не следует использовать более 3 различных цветов на одном слайде. 

11.Остерегайтесь светлых цветов, они плохо видны издали.  

12.Нельзя также выбирать фон, который содержит активный рисунок. 

13.Сочетание цветов фона и текста должно быть таким, чтобы текст легко 

мог быть прочитан.  

14.В качестве основного шрифта рекомендуется использовать черный или 

темно- синий.  

15.Лучше использовать одну цветовую гамму во всей презентации, а не 

различные стили для каждого слайда. Используйте только один вид шрифта.  

16.Лучше использовать простой печатный шрифт вместо экзотических и 

витиеватых шрифтов.  

17. Звуковое сопровождение используется только по необходимости, 

поскольку даже тихая фоновая музыка создает излишний шум и мешает 

восприятию содержания.  

18.Режим просмотра презентации лучше установить «по щелчку мыши». 

Тогда вы сможете контролировать соответствие содержимого слайда тексту 

выступления.  

19.Необходимо обязательно соблюдать единый стиль оформления 

презентации и обратить внимание на стилистическую грамотность 

(отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок). 20.Пронумеруйте 

слайды. Это позволит быстро обращаться к конкретному слайду в случае 

необходимости.  

21.Для того чтобы доклад сохранил свою логику, можно следующими 

слайдами иллюстрировать как Вы решали поставленные задачи и какие 

результаты Вы получили.  

22.Желательно отдельным слайдом указать Ваш личный вклад в решении 

задач и полученных результатах.  

 23.Не перегружайте слайды. Наглядность и хорошая обозримость только 

облегчат слушателям понимание происходящего.  

24.Попросите коллегу помочь в перелистывании слайдов. Дайте ему текст 

доклада с указанием номеров слайдов, чтобы он мог ориентироваться по 

этому документу, когда перелистывать слайды. Отрепетируйте с ним доклад 

заранее. Не следует включать функцию автоматического переключения 

слайдов.  

25.Заранее просчитайте все возможные неудачи с техникой. Заранее 

скопируйте на рабочий стол ноутбука файл с презентацией и проверьте как 

он работает. Обязательно имейте при себе копию презентации на флэш-карте 

или диске. Если ноутбук или проектор в любой момент могут зависнуть или 

отключиться, то Вы должны придумать, что будете делать в такой ситуации. 



Один из возможных вариантов – сделать 4 экземпляра презентаций в 

бумажном виде и раздать членам комиссии. Рекомендации по содержанию 

слайдов мультимедийной презентации  

1-й слайд (титульный), на фоне которого конкурсант представляет тему 

исследовательской работы или проекта, фамилию, имя автора(ов) и научного 

руководителя. Фоном данного слайда не обязательно должен быть цвет, 

намного информативнее может выглядеть изображение, заставляющее 

зрителя сразу окунуться в суть исследования. Это заранее настраивает на 

тему и вызывает интерес слушателей.  

2-й слайд. Включает в себя объект, предмет и гипотезу исследования.  

3-й слайд. Содержит цель и задачи исследования. Цель работы должна быть 

написана на экране крупным шрифтом (не менее кегля 22).  

4-й слайд. Содержит структуру работы, которую можно предоставить, 

например, в виде графических блоков со стрелками. А также – перечисление 

применяемых методов и методик. 

5-й слайд. Представляется содержание и теоретическая значимость работы. 

Суть решаемой проблемы может быть представлена в виде схем, таблиц, 

диаграмм, графиков, фотографий, фрагментов фильмов и т.п. Необходимо 

следить за тем, чтобы содержание соответствовало изображению. На 

теоретическую часть представления работы должно быть создано несколько 

слайдов.  

6-й слайд. Возможности применения результатов работы на практике. Эта 

часть работы должна быть достойно представлена в презентации, особенно, 

при наличии эксперимента. На эту тему также должно быть несколько 

слайдов.  

7-й слайд. Главные выводы, итоги, результаты работы целесообразно 

поместить на отдельном слайде. При этом следует избегать перечисления 

того, что было сделано – главной ошибки многих конкурсантов – а 

лаконично изложить суть практической, экономической, социальной или 

иной значимости проекта или полученных результатов исследования.  

Оценки проставляются цифрами и в скобках прописью  
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Методические рекомендации

по написанию доклада

Аргун.



Методические рекомендации по составлению доклада

Доклад- публичное сообщение, развёрнутое изложение какой-нибудь, темы.

Доклад - вид самостоятельной научно - исследовательской работы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. 

Процесс работы над докладом

Чтобы облегчить вам работу над докладом, предлагаем разбить процесс на четыре 

последовательных этапа. Надеемся, что знакомство с ними поможет вам овладеть необходимым 

инструментарием и разобраться в принципах построения письменной работы. Итак, эти четыре 

этапа включают:

подготовку;

составление плана;

написание;

окончательное редактирование.

Подготовка. Время, которое вы посвятите данному этапу работы, предопределит ее дальнейший 

ход. Тщательная подготовка вполне может рассматриваться как краеугольный камень будущего 

здания вашего доклада. Она позволит наиболее рациональным образом использовать 

имеющееся в вашем распоряжении время. В течение данного периода предстоит решить, что 

вы намерены писать и зачем, так что останется лишь определить для себя, как вы будете это 

делать. Определитесь с общими целями предстоящей работы, исходя из материалов 

прослушанного курса и критериев предстоящей оценки вашего труда. Просмотрите 

пройденный материал. Это позволит окончательно избрать предмет и наметить цели работы, а 

также более четко осознать уровень предъявляемых к вам требований.

Не следует забывать, что в целом написание доклада — это непрерывный процесс принятия 

решений. В первую очередь вам необходимо принять решение по следующим пунктам: 

выбор конкретной темы;

цели, преследуемые вами в работе;

критерии успешности конечного результата;

структура и формат изложения;

характер словаря, верный стиль, правильный тон.

Принятые решения изложите на бумаге в виде руководящих указаний и сверяйтесь с ними в 

ходе последующих исследований и собственно написания работы.

Планирование. Планирование — необходимый этап. Оно позволит вам обрести большую 

ясность и в итоге поможет сэкономить время при сборе нужной информации, при работе над 

материалом и написании доклада.



Вам будет проще ориентироваться в массе предстоящих дел, если вы разобьете весь процесс на 

ряд самостоятельных задач:

сбор данных и их анализ могут быть структурированы по источникам или разделам будущего 

доклада;

написание доклада может также происходить по разделам (собственно текстовая часть) и по 

средствам графического представления материала (графики, таблицы, карты).

Кроме того, предстоит решить ряд вопросов, а именно:

какие фактологические данные необходимы для достижения конечной цели работы?

где почерпнуть эти данные? какой объем данных необходим?

каким образом проводить анализ собранной информации?

как следует расположить в докладе факты и их анализ?

Приведенная ниже последовательность действий поможет вам спланировать работу и 

определиться с методикой написания вашего доклада:

определите источники необходимых вам данных (справочники и/или специальная литература); 

решите, какого характера данные по степени их уместности и достоверности вам подходят. Вы 

должны в полной мере понимать материал, которым оперируете;

решите, каким образом вы будете представлять добытые сведения и свои выводы, в каком 

порядке они будут появляться на страницах вашего доклада, образуя его четкую и логичную 

структуру:

составьте список того, что вам предстоит сделать;

расположите дела в порядке очередности их выполнения;

составьте реальный график работы по каждому из пунктов, включая подготовку чернового 

варианта доклад.

По оформлению доклада предъявляются следующие требования.

Текст представляется в компьютерном исполнении, без стилистических и грамматических 

ошибок.

Т екст должен иметь книжную ориентацию, набираться через 1,5 интервал на листах формата 

А4 (210 х 297 мм). Для набора текста в текстовом редакторе Мюгозой \Уогс1, рекомендуется 

использовать шрифты: Тйпез Коптап, размер шрифта - 14 пт.

Поля страницы: левое - 3 см., правое - 1,5 см., нижнее - 2 см., верхнее - 2 см. Абзац (красная 

строка) должен равняться 1,25 см.

Выравнивание текста на листах должно производиться по ширине строк.



9. Все страницы доклада, кроме титульного листа, нумеруются арабскими цифрами. Номер 

проставляется внизу по середине страницы.

- 10. Ооъем доклада в среднем 5- 7 страниц формата А4, набранных на компьютере на одной 

(лицевой)стороне.

- Техника подготовки краткого изложения состоит в следующем:

- а) прочтите весь доклад;

- б) сформулируйте его главную тему;

- в) прочтите по отдельности каждый из разделов и вычлените их основные выводы или 

положения;

- г) объедините пункты б) и в) в несколько логичных и взаимоувязанных формулировок.

- Помните, что задачей является подготовка краткого и ясного рассказа, который дал бы полное 

представление о характере вашего труда; прочитайте свое краткое изложение и убедитесь, что 

оно верно передает содержание вашего текста и предстанет в глазах читателя самостоятельным 

информативным произведением.

Алгоритм подготовки доклада

- Определите тему! Сформулируйте ее основную мысль. Уточните срок, к которому доклад 

(сообщение) должен быть подготовлен.

- Подберите литературу по данному вопросу с помощью библиографических пособий, 

библиотечного каталога и других источников. Составьте план работы над докладом 

(сообщением), получите консультацию преподавателя.

- Внимательно прочитайте источник, в котором наиболее полно раскрыта тема вашего доклада. 

Составьте план доклада на основе этого источника.

- Изучите дополнительную литературу, сделайте выписки (на листах или карточках), размещая 

их по разделам плана.

- Не забывайте обращаться к справочной литературе. По вопросам, которые вас затрудняют, 

обращайтесь за консультацией к преподавателю.

.. Подготовьте окончательный текст доклада (сообщения).

- Приступайте к оформлению выступления:

- составьте подробный, развернутый план выступления, указывая в скобках фактический 

материал;

- не забывайте ссылаться на используемые источники, тщательно аргументируйте свои выводы,

- свое выступление завершите краткими выводами, которые должны оставлять у слушателей 

четкое представление о том, в чем вы хотели их убедить.



Несколько раз «проговорите» текст дома. Проконтролируйте отведенное вам время: если его 

окажется меньше, чем занимает выступление, сократите его, оставив только самое важное и 

интересное. Нужно уважать слушателей, говорить внятно и толково, чтобы вас было 

интересно слушать.

Будьте готовы ответить на вопросы товарищей и защищать свою точку зрения. Разница 

между докладом и сообщением — в характере переработки информации. Доклад содержит 

развернутое изложение, освещает вопрос преимущественно в теоретическом аспекте. 

Сообщение предлагает описание факта, сюжета, явления, причем довольно лаконичное.

Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного доклада

Оценивание доклада: знания и умения на уровне требований стандарта дисциплины: знание 

фактического материала, усвоение общих представлений, понятий, идей.

Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всесторонность 

раскрытия темы, логичность и последовательность изложения материала, корректность 

аргументации и системы доказательств, характер и достоверность примеров, иллюстративного 

материала, широта кругозора автора, наличие знаний интегрированного характера, способность 

к обобщению).

Качество и ценность полученных результатов (степень завершенности доклада исследования, 

спорность или однозначность выводов).

Критерии

1 .Новизна текста доклада

Макс. - 10 баллов

Показатели

- новизна и самостоятельность в рассмотрении темы,

- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений.

2. Степень раскрытия 

сущности проблемы 

Макс. - 20 баллов

- соответствие плана теме доклада;

- соответствие содержания теме и плану;

- полнота и глубина раскрытия основных понятий, 

определений;

- обоснованность способов и методов работы с материалом;

- умение работать с литературой, систематизировать и 

структурировать материал;

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, аргументировать основные

| положения и выводы.

3. Обоснованность выбора

; источников

| Макс. - 5 баллов

| - круг, полнота использования литературных источников по 

1 проблеме;



- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные 

публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.).

4. Соблюдение требований 

к оформлению 

Макс. -5 баллов

- правильное оформление ссылок на используемую 
литературу;

- грамотность и культура изложения;

- владение терминологией и понятийным аппаратом 

проблемы;

- соблюдение требований к объему доклада;

- культура оформления: выделение абзацев.

5. Грамотность

Макс. - 5 баллов

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, 

стилистических погрешностей; отсутствие опечаток, 

сокращений слов, кроме общепринятых.

Конвертация полученных баллов в оценку: 

Доклада следующим образом:

•42-45 баллов - «отлично»;

• 41- 37 баллов - «хорошо»;

• 36- 30 баллов - «удовлетворительно;

• мене 30 баллов - «неудовлетворительно».

Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного материала.

Данное задание выполняется при изучении учебной литературы, нормативной, используя 

записи в конспекте, электронное учебное пособие, ресурсы сети Интернет.



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«Аргунский государственный техникум»

СОГЛАСОВАНО
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Методические рекомендации 

по написанию реферата

Аргун



Реферат – письменная работа, посвященная рассмотрению отдельного аспекта проблемы и 

основанная на результатах изучения ограниченного числа литературных источников 

определенной тематики. 

Цель создания реферата – углубить, систематизировать и закрепить теоретические знания, 

получить навыки самостоятельной обработки, обобщения и краткого, 

систематизированного изложения материала, развить исследовательские умения. В 

дальнейшем эти умения и навыки помогают приступить к написанию более сложных 

текстов, например, курсовых работ или дипломной работы. 

Выделяют два вида рефератов: 

✓ репродуктивные – воспроизводят содержание первичного текста в форме реферата-

конспекта или реферата-резюме. 

✓ продуктивные – содержат творческое или критическое осмысление реферируемого 

источника и оформляются в форме реферата-доклада или реферата-обзора. 

Методика работы над рефератом включает в себя следующие этапы. 

1. Подготовка и планирование работы. 

2. Выбор, согласование темы реферата и сроков его выполнения. 

3. Составление плана реферата. 

4. Подбор источников информации и литературы. 

5. Работа с выбранными источниками и литературой. 

6. Систематизация и анализ материала. 

7. Письменное изложение материала. 

8. Оформление реферата (титульный лист, иллюстрации, подготовка списка литературы, 

сноски, приложения). 

10. Защита реферата. 

Требования к содержанию, оформлению и защите реферата. 

1. актуальность тематики; 

2. использование новейших публикаций; 

3. изучение и характеристика истории проблемы, степень ее изученности в литературе; 

4. обобщение результатов, обоснование выводов. 

По оформлению реферата предъявляются следующие требования. 

1. Текст представляется в компьютерном исполнении, без стилистических и 

грамматических ошибок. 

2. Текст должен иметь книжную ориентацию, набираться через 1,5 интервал на листах 

формата А4 (210 х 297 мм). Для набора текста в текстовом редакторе Microsoft Word, 

рекомендуется использовать шрифты: Times New Roman, размер шрифта – 14 пт. 



3. Поля страницы: левое – 3 см., правое – 1,5 см., нижнее – 2 см., верхнее – 2 см. Абзац 

(красная строка) должен равняться 1,25 см. 

4. Выравнивание текста на листах должно производиться по ширине строк. 

5. Каждая структурная часть реферата (введение, разделы основной части, заключение и т. 

д.) начинается с новой страницы. 

6. Заголовки глав печатают прописными полужирными буквами без переносов, точка не 

ставится. 

7. Формулы, иллюстрации, рисунки, таблицы, графики внутри реферата должны иметь 

сквозную нумерацию. 

8. Использованная литература оформляется в алфавитном порядке. 

9. Все страницы реферата, кроме титульного листа, нумеруются арабскими цифрами. 

Номер проставляется внизу по середине страницы. 

10. Объем реферата без приложений в среднем 15-18 страниц формата А4, набранных на 

компьютере на одной (лицевой) стороне. 

Защита реферата. 

Тема реферата должна быть полностью раскрыта, текст правильно построен, оформлен и 

грамотно написан. Для того чтобы устное выступление хорошо воспринималось 

аудиторией можно подготовить мультимедийную презентацию 
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Общие положения 

 

Лабораторное занятие - форма учебного занятия, при которой студент под 

руководством преподавателя проводит естественные или имитационные эксперименты 

или опыты с целью подтверждения отдельных теоретических положений определенной 

учебной дисциплины, приобретает практические навыки работы с лабораторным 

оборудованием, оборудованием, вычислительной техникой, измерительной аппаратурой, 

методикой экспериментальных исследований. 

Основными задачами лабораторных занятий являются: углубление и уточнение 

знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы; формирование 

интеллектуальных умений и навыков планирования, анализа и обобщения. В ходе работы 

обучающиеся вырабатывают умения наблюдать, сравнивать, сопоставлять, анализировать, 

делать выводы и обобщения, самостоятельно вести исследования, пользоваться 

различными приёмами измерений, оформлять результаты в виде таблиц, схем, графиков.  

Лабораторные занятия не только закрепляют теоретические знания, но и позволяют 

студенту глубоко изучать механизм применения этих знаний, овладевать важным для 

специалиста умением интеллектуального проникновения в те естественно-технические 

или производственные процессы, которые исследуют на лабораторном занятии. Под 

влиянием этой формы занятий студентов часто возникают новые идеи научного и 

технического характера, которые используются в курсовых, квалификационных, 

дипломных работах. Лабораторные занятия в значительной степени обеспечивают 

отработку умений и навыков принятия практических решений в реальных условиях 

производства. 

В соответствии с дидактическими целями определяется содержание лабораторных 

работ: 

- наблюдение и изучение явлений и процессов, поиск закономерностей; 

- изучение устройства и работы приборов, аппаратов и другого оборудования их 

испытание, снятие характеристик; 

- экспериментальная проверка расчётов, формул; 

- изучение способов использования контрольно-измерительных приборов; 

- диагностика неисправностей, регулировка, наладка, настройка. 

Перечень тем лабораторных занятий определяется рабочей программой учебной 

дисциплины. На лабораторные занятия отведено треть учебного времени. 

Приступая к работе в лаборатории, студенту следует знать, что любое 

несоблюдение расписания занятий и дисциплины будет считаться нарушением его 

служебных обязанностей. Преподаватель, который впервые встречается со студентами на 

вводном занятии, должен ознакомить их с общими правилами работы в лаборатории, они 

обязаны неукоснительно выполнять. 

Разработаны следующие требования к студентам, соблюдение которых имеет 

важное значение для воспитания у них ответственного отношения к своим обязанностям: 

1) лабораторные занятия проходят в предусмотренный расписанием время. Студенты, 

которые не явились на лабораторную работу или не допущены к ней за плохой 

подготовки, выполняют работу по дополнительному расписанию за счет личного времени; 

2) порядок выполнения лабораторных работ определены графиком, который вывешивают 

на доске объявлений в лаборатории; 

3) студент, опоздал на занятия, к работе не допускается; 

4) в лаборатории необходимо соблюдать тишину. Разговаривать по поводу выполнения 

работы следует только вполголоса; 

5) студенты должны бережно относиться к материальным ценностям лаборатории. В 

случае неисправности лабораторных установок, измерительной аппаратуры и порчи 

инструкций к лабораторным работам по вине студентов они несут материальную 

ответственность; 



6) запрещено ходить по лаборатории во время занятий. Выходить из лаборатории можно 

только с разрешения преподавателя; 

7) рабочее место студента в лаборатории должно быть в чистоте и порядке. 

Успех проведения конкретного лабораторного занятия зависит от его подготовки, 

которая включает: глубокое изучение студентами теоретического материала; подготовку 

необходимой учебно-материальной базы и документации (инструкций, методических 

разработок и т.п.); подготовку преподавателя и студентов. 

Подготовку к лабораторному занятию осуществляют в несколько этапов: 

предварительная подготовка, начало работы, ее выполнения, составление отчета и оценки 

работы преподавателем. 

Предварительную подготовку к работе в лаборатории осуществляют в отведенное 

для самостоятельной работы время. Готовясь к ней, студент прежде всего должен 

осознать ее цель, усвоить теоретический материал, добиться четкого представления о 

физических и другие процессы, на которых основывается работа приборов или установок. 

В отведенное для самоподготовки время студент знакомится в лаборатории с 

оборудованием, правилами техники безопасности; особенно это касается работ с 

использованием электрических приборов, химических взрывчатых веществ. В 

лабораториях должно быть установлено дежурство лаборантов и преподавателей, которые 

могли бы дать исчерпывающую консультацию студентам при подготовке к лабораторной 

работе. 

Инструкция должна содержать: 

- Номер работы и ее название; 

- Цель работы; 

- Краткие теоретические сведения; 

- Описание установки и методику эксперимента; 

- Рабочее задание (план выполнения работы, математическое обработки полученных 

данных); 

- Контрольные вопросы; 

- Список литературы. 

Цель работы формулируется лаконично, коротко, но достаточно полно отражает 

основной ее смысл. Предполагается, что целью работы будет достигнуто тогда, когда 

студент изучит теорию, методику эксперимента, устройство и назначение приборов, 

научится наблюдать явления, измерения и правильное обработки их результатов, сделает 

необходимые выводы. 

Краткий теоретический вступление должен содержать сведения, необходимые для 

выполнения работы. При этом можно ссылаться и на курс лекций. Изучив теоретический 

вступление, студент должен получить достаточный объем информации для выполнения 

лабораторной работы, даже если в лекционном курсе эти вопросы не освещены. Во 

введении студенты знакомятся с рабочей формуле работы, которая устанавливает связь 

искомой величины с измеряемыми. 

При описании установки и методики эксперимента необходимо обосновать 

применение определенного лабораторного оборудования, кратко обрисовать схему 

лабораторного эксперимента и указать сведения о приборах, необходимые для 

выполнения работы. Если предлагаемая методика эксперимента не единственная, следует 

отметить возможные варианты, обратив внимание на преимущества и недостатки каждого 

из них. В рабочем задании подается последовательность выполнения работы, указывается, 

какие таблицы необходимо заполнить и которые графики построить. Завершающий этап 

рабочего задача - интерпретация полученного результата. Вопросы инструкции студент 

использует для самоконтроля и подготовки к зачету. 

После экспериментальной части работы студенты должны ответить на 

контрольные вопросы, преподаватель использует для оценки знаний и экспериментальных 

умений и навыков студента при зачете его работы. 



Следовательно, проведение занятия предусматривает следующие этапы: 

предварительный контроль подготовленности студентов к выполнению конкретной 

лабораторной работы; выполнения конкретных задач в соответствии с предложенной 

тематики: оформление индивидуального отчета; оценивания преподавателем результатов 

работы студентов. 

Лабораторные работы студенты могут выполнять индивидуально или коллективно. 

Чаще всего прибегают к бригадной формы, при которой студенты помогают друг другу, 

им легче и удобнее вести наблюдение и снимать показания приборов в сложных работах. 

Однако в таком случае участие студентов в выполнении поставленных задач равнозначна, 

что является существенным недостатком. 

С целью качественного выполнения лабораторной работы преподаватели 

проверяют готовность студентов. Это происходит в форме беседы с каждым студентом, в 

процессе которой выявляют знания теоретического материала по теме работы, ее 

оборудования и хода выполнения, или в форме машинного или непосредственно 

машинного стандартизированного контроля по этим же вопросам. Таким образом 

выявляют уровень теоретической подготовки студентов, практические навыки, умение 

применять знания для решения практических задач. 

Завершается лабораторная работа оформлением индивидуального отчета и его 

защитой перед преподавателем. Оценки за лабораторные работы учитывают при 

выставлении семестровой итоговой оценки по дисциплине. 

 

Алгоритм подготовки и проведения лабораторного занятия 

 

1.  Продумать и сформулировать дидактические цели лабораторного занятия согласно 

содержанию учебного материала образовательной программы учебной дисциплины или 

профессионального модуля. 

2.  Провести анализ общих и профессиональных компетенций. 

3.  Определить этапы занятия с распределением времени, учесть межпредметные связи. 

4.  Спланировать формы и методы обучения. 

5.  Создать дидактический обучающий и контролирующий материал. 

6.  Разработать критерии оценки деятельности студентов на занятии. 

7.  Подобрать необходимые средства обучения. 

8.  Подготовить необходимую методическую документацию, соответствующую задачам 

обучения, основанного на компетенциях: учебно-методический комплекс лабораторного 

занятия. 

 

Примерная схема проведения лабораторного занятия продолжительностью 90 мин: 

1. Организационный момент – 2-3 мин 

2. Мотивация учебной деятельности. Целевая установка занятия – 2-3 мин 

3. Теоретическое осмысление учебного материала или актуализация опорных знаний – 5-

10 мин 

4. Методические указания к проведению самостоятельной работы – 2-3 мин 

5. Самостоятельная работа студентов - 45-55 мин 

6. Осмысление и систематизация полученных знаний и умений – 5-10 мин 

7. Задание на дом – 2-3 мин  

8. Подведение итогов, рефлексия -2-3 мин 

 

Этапы лабораторного занятия 

 

1.  Организационный момент (2-3 мин.). 

Цель: организация начала занятия, настраивание студентов на учебную деятельность. 
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Содержание: преподаватель проверяет готовность аудитории и студентов к занятию 

(наличие необходимого оборудования, технических и наглядных средств, учебников, 

тетрадей и др. принадлежностей у студентов), раздает с помощью дежурных 

дидактические материалы к занятию, отмечает отсутствующих на занятии. 

Методы и приемы: приветственное слово, вербальное побуждение, поручение. 

 

2.  Мотивация учебной деятельности. Целевая установка занятия (2-3 мин.). 

Цель: активизация познавательной деятельности и интереса студентов к изучению данной 

темы, постановка цели и задач занятия. 

Содержание: преподаватель подводит обучающихся к формулировке  темы занятия, 

подчеркивая ее значимость и актуальность для будущей профессии специалиста с учетом 

личных интересов студентов, особенностей региона и анализа межпредметных связей; 

формулирует цель занятия, обозначает план предстоящей работы на занятии. 

Формируемые компетенции: ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (пример для специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения). 

Методы и приемы стимулирования и мотивации учебной деятельности: занимательные 

аналогии, сопоставление научных и житейских толкований отдельных явлений, приемы 

«Удивляй!», «Отсроченная отгадка», игровые приемы (загадка, игра «Да-нет»), 

эвристическая беседа, проблемный вопрос, формулирование гипотез. 

Проблемные задания выполняют мотивационную функцию, позволяют повторить ранее 

усвоенные вопросы, подготовить к усвоению нового материала и сформулировать 

проблему, с решением которой связано «открытие» нового знания. Поэтому необходимо 

находить, конструировать полезные для учебного процесса противоречия, проблемные 

ситуации, привлекать студентов к их обсуждению и решению. 

Необходимо широко использовать: 

– вопросы, в которых сталкиваются противоречия; 

– вопросы, требующие установления сходства и различия; 

– вопросы по установлению причинно-следственных связей; 

– задания на поиск закономерностей; 

– задания, которые требуют исправления ошибок. 

Возникновению интереса к новому материалу способствует обращение к личному опыту 

студентов. Целесообразно задавать вопросы: Что вы уже знаете об этой теме? Где в жизни 

вы с этим встречались? Подберите слова об этом или на эту тему и т. д. 

Одним из эффективных средств повышения интереса к изучаемой теме является 

использование информационно-коммуникативных технологий (использование 

видеофрагментов, мультимедийных презентаций и др.). 

Создание ситуации успеха также позволяет замотивировать обучающихся на активную 

работу во время занятия. Чтобы каждый смог стать успешным, необходимо подчёркивать 

даже самый небольшой его успех, продвижение вперёд. 

Методические рекомендации по целеполаганию. 

Технологический подход в педагогике предполагает определение целей через результаты, 

выраженные в конкретно описанных действиях обучающихся, которые преподаватель 

может оценить в конце конкретного занятия. Данный подход полностью соответствует 

компетентностно-ориентированному обучению. 

Каждое занятие должно быть направлено на достижение триединой цели: обучающей, 

развивающей и воспитательной. Для того, чтобы поставленные цели были 

диагностичными, необходимо правильно употреблять глаголы при их формулировании. 

Выделяют три категории целей, каждой из которой соответствует ориентировочный 

перечень глаголов: 

1. Когнитивные (познавательные, образовательные) цели отражают процесс усвоения 

знаний, развития интеллектуальных умений от простого запоминания до применения 

https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/


знаний в новой ситуации, включая создание нового. Этой категории целей соответствуют 

глаголы: знать, понимать, описывать, объяснять, демонстрировать, применять, оценивать, 

выделять (скрытые признаки), устанавливать (причинно-следственную связь), видеть 

(ошибку), анализировать, преобразовывать. Глаголы для обозначения целей творческого 

типа: варьировать, видоизменять, модифицировать, перегруппировать, предсказать, 

перестроить, сформулировать проблему, поставить вопрос, синтезировать, 

систематизировать, упростить, написать творческое сочинение, предложить план 

проведения эксперимента. 

2. Аффективные (эмоционально-ценностные, воспитательные) цели отражают 

формирование интересов, склонностей, отношения к людям и деятельности. Им 

соответствуют глаголы: высказать согласие (несогласие), оказать помощь, пригласить к 

сотрудничеству, присоединиться, выразить мысль, высказать похвалу, принять участие, 

уметь выслушать, проявлять терпение, сдержанность, проявлять восприимчивость к 

проблемам других, проявлять убежденность, самостоятельность, принимать 

ответственность. 

3. Психомоторные (развивающие) цели связаны с формированием тех или иных видов 

двигательной, манипулятивной деятельности и нервно-мышечной координации. К ним 

относятся цели, направленные на формирование общеучебных умений и навыков (писать, 

читать, конспектировать, составлять план, тезировать), а также формированием и 

развитием положительных мотивов учебно-познавательной деятельности, интересов, 

творческой инициативы и активности. 

 

3.  Актуализация опорных знаний по изучению темы (5-10 мин.) 

Цель: выявление имеющихся знаний, оценка степени подготовленности студентов к 

занятию, актуализация теоретических знаний, необходимых для работы с оборудованием, 

осуществления эксперимента . 

Содержание: преподаватель осуществляет проверку и оценку знаний студентов. 

Формируемые компетенции: ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития (пример для специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения). 

Методы и приемы: устный опрос, проверочная работа, диктант, тестирование, 

взаимопроверка, самопроверка, игровые методы (викторина, кроссворд и др.). 

 

4.  Методические указания преподавателя к самостоятельной работе студентов (2-3 

мин.) 

Цель: подготовка студентов к самостоятельной работе. 

Содержание: преподаватель разъясняет цели и задачи самостоятельной работы; 

определяет план выполнения лабораторной части; дает анализ приборов, устройств, 

тренажёров и т. п., необходимых для выполнения лабораторного задания; объясняет 

алгоритм проведения эксперимента; поясняет условия техники безопасности и правила 

организации рабочего места,ознакамливает со способами фиксации полученных 

результатов. 

Формируемые компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

выполнение и качество (пример для специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения). 

Методы и приемы: информационный (устное объяснение, рассказ), демонстрационный, 

эвристическая беседа, письменная инструкция. 

Методические указания (инструктаж) можно рассматривать как управление практической 

деятельностью студентов, что позволяет вовремя скорректировать их действия, избежать 

ошибок. По месту в лабораторном занятии методические указания (инструктаж) могут 
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быть: вводными, текущими, заключительными. Вводный инструктаж проводится перед 

началом самостоятельной работы студентов и как правило носит групповой или 

фронтальный характер, если студенты выполняют одно задание или задание для малых 

групп. Индивидуальный инструктаж предназначен для одного студента, в случае если 

каждому студенту предлагается выполнить индивидуальное задание. В целях экономии 

учебного времени, индивидуальный инструктаж целесообразнее проводить письменно: 

студенту предлагается перечень операций, действия, условий их выполнения и т. 

п. Текущий инструктаж – его целью является контроль за правильностью выполнения 

студентами лабораторных манипуляций в ходе самостоятельной работы, как правило он 

представляет собой индивидуальную форму работы. Заключительный инструктаж - его 

целью является подведение итогов самостоятельной работы студентов. Если студенты 

допускали ошибки в ходе выполнения задания, инструктаж должен быть более полным и 

обстоятельным, чтобы обобщить причины, ведущие к ошибкам в практической 

деятельности. Форма проведения заключительного инструктажа – фронтальная. 

 

5.  Самостоятельная работа студентов  

Цель: обеспечить последовательность выполнения необходимых действий планирование 

обучающимися способов достижения цели эксперимента и освоение необходимых 

умений. 

Содержание: преподаватель организует и контролирует выполнение студентами 

лабораторных манипуляций, направленных на формирование соответствующих умений и 

навыков через учебные действия по намеченному плану путем проведения обучающимися 

индивидуального эксперимента. 

Формируемые компетенции: ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды, за результаты выполнения заданий (пример для специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения). 

Методы и приемы: методы активного обучения. 

При планировании, организации и проведении лабораторного занятия, преподаватель 

распределяет по группам (при необходимости), знакомит с инструкционной картой и 

формой отчета.Наблюдает за ходом эксперимента, оказывает консультационную помощь  

 

6. Осмысление и систематизация полученных знаний и умений (5-10 мин.) 

Цель: выявление затруднений и обеспечение коррекции, обобщение и систематизация 

полученных результатов. 

Содержание: преподаватель анализирует ход выполнения и результатов работы 

обучающихся, выявляет возможные ошибки и определяет причины их возникновения;  

организует оформление отчета и защиту выполненной работы. 

Формируемые компетенции: 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды, за результаты выполнения 

заданий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде (пример для специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения). 

Методы и приемы: анализ проделанной работы, оформление таблиц, графиков, схем и 

т.п.; формулировка выводов; ответы на контрольные вопросы. 

 

7. Задание на дом (2-3мин.) 

Цель: информация для студентов о подготовке к следующему занятию 

Содержание: преподаватель называет тему следующего лабораторного занятия, 

определяет вопросы для подготовки, называет учебную литературу с указанием страниц. 

В домашнее задание необходимо включать вопросы, активизирующие самостоятельно 

поисковую деятельность, предлагать творческие и индивидуальные задания. 
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Методы и приемы: устное сообщение, письменный метод - перечень вопросов для 

подготовки к итоговому занятию. 

 

8. Подведение итогов, рефлексия (2-3 мин.) 

Цель: подведение итогов занятия, формулирование выводов, оценивание деятельности 

студентов на занятии. 

Содержание: преподаватель совместно со студентами обсуждают итоги работы на 

занятии, обращаясь к поставленным целям занятия, делают выводы об их достижении; 

преподаватель дает оценку деятельности студентов, выставляет отметки, комментируя их. 

Методы и приемы: беседа, методы мотивации и эмоционального стимулирования 

(создание ситуации успеха). 
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Общие положения 

 

Практическое занятие – одна из основных форм организации учебного процесса, 

заключающаяся в выполнении студентами под руководством преподавателя комплекса 

учебных заданий с целью усвоения научно-теоретических основ учебной дисциплины, 

приобретения умений и навыков, опыта творческой деятельности. 

Цель практического занятия: привитие умений и навыков практической 

деятельности по изучаемой дисциплине. 

Задачи практических занятий: 

закрепление, углубление, расширение и детализация знаний студентов при решении 

конкретных задач; 

развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, творческой 

активности; 

овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной дисциплины; 

выработка способности логического осмысления полученных знаний для выполнения 

заданий; 

обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм обучения. 

По характеру выполняемых студентами заданий практические занятия 

подразделяются на: 

ознакомительные, проводимые с целью закрепления и конкретизации изученного 

теоретического материала; 

аналитические, ставящие своей целью получение новой информации на основе 

формализованных методов; 

творческие, связанные с получением новой информации путем самостоятельно 

выбранных подходов к решению задач; 

практико-ориентированные занятия, проводимые на предприятиях (в организациях, 

учреждениях) с целью знакомства с их деятельностью по профилю изучаемой 

дисциплины (выездные занятия). 

Формы организации практических занятий определяются в соответствии со 

специфическими особенностями учебной дисциплины и целями обучения. Ими могут 

быть: выполнение упражнений, решение типовых задач, решение ситуационных задач, 

занятия по моделированию реальных условий, деловые игры, игровое проектирование, 

имитационные занятия, выездные занятия в организации (предприятия); занятия-

конкурсы. 

Требования к проведению практических занятий 

 

Практические занятия проводятся после чтения лекций, дающих теоретические 

основы для их выполнения. Допускается выполнение практических занятий до прочтения 

лекций с целью облегчения изучения теоретического материала при наличии описаний 

работ, включающих необходимые сведения или ссылки на конкретные учебные издания, 

содержащие эти сведения. 

 

Условия проведения практических занятий 

 

Практические занятия должны проводиться в аудиториях, соответствующих 

санитарно-гигиеническим нормам. Во время практических занятий должны соблюдаться 

порядок и дисциплина в соответствии с Правилами внутреннего распорядка. 

Практические занятия должны быть обеспечены в достаточном объеме необходимыми 

методическими материалами, включающими в себя комплект методических указаний к 

выполнению практических работ по данной дисциплине. 

Преподаватель несет ответственность за организацию практических занятий. Он 

имеет право определять содержание практических работ, выбирать методы и средства 



проведения занятия, наиболее полно отвечающие их особенностям и обеспечивающие 

высокое качество учебного процесса.  

 

Права, ответственность и обязанности студента 

 

На практическом занятии студент имеет право задавать преподавателю вопросы по 

содержанию и методике выполнения работы. Ответ преподавателя должен обеспечивать 

выполнение студентом работы в течение занятия в полном объеме и с надлежащим 

качеством, оговоренным в методических указаниях к практической работе. 

Студент имеет право на выполнение практической работы по оригинальной 

методике с согласия преподавателя и под его наблюдением. 

Студент имеет право выполнить практическую работу, пропущенную по 

уважительной причине, в часы, согласованные с преподавателем. 

 Студент обязан явиться на практическое занятие во время, установленное 

расписанием, и предварительно подготовленным. 

 В ходе практических занятий студенты ведут необходимые записи, которые 

преподаватель вправе потребовать для проверки.  

 В течение практического занятия преподаватель контролирует правильность 

выполнения заданий; оценка достигнутых результатов по освоению студентом темы, 

раздела учебной дисциплины осуществляется в конце практического занятия (группы 

практических занятий) путем проверки отчета и (или) его защиты (презентации, 

собеседования) или другой формы по усмотрению преподавателя. 

 Студент несет ответственность: 

за пропуск практического занятия по неуважительной причине; 

за неподготовленность к практическому занятию; 

за несвоевременную сдачу и защиту отчета о практическом занятии. 

 

Алгоритм подготовки и проведения практического занятия 

 

1.  Продумать и сформулировать дидактические цели практического занятия согласно 

содержанию учебного материала образовательной программы учебной дисциплины или 

профессионального модуля. 

2.  Провести анализ общих и профессиональных компетенций. 

3.  Определить этапы занятия с распределением времени, учесть межпредметные связи. 

4.  Спланировать формы и методы обучения. 

5.  Создать дидактический обучающий и контролирующий материал. 

6.  Разработать критерии оценки деятельности студентов на занятии. 

7.  Подобрать необходимые средства обучения. 

8.  Подготовить необходимую методическую документацию, соответствующую задачам 

обучения, основанного на компетенциях: учебно-методический комплекс практического 

занятия. 

 

Схема проведения практического занятия продолжительностью 2ак.ч.: 

1. Организационный момент – 2-3 мин 

2. Мотивация учебной деятельности. Целевая установка занятия – 2-3 мин 

3. Теоретическое осмысление учебного материала или актуализация опорных знаний – 5-

10 мин 

4. Методические указания к проведению самостоятельной работы – 2-3 мин 

5. Самостоятельная работа студентов - 45-55 мин 

6. Осмысление и систематизация полученных знаний и умений – 5-10 мин 

7. Задание на дом – 2-3 мин  

8. Подведение итогов, рефлексия -2-3 мин 
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Этапы практического занятия 

 

1.  Организационный момент (2-3 мин.). 

Цель: организация начала занятия, настраивание студентов на учебную деятельность. 

Содержание: преподаватель проверяет готовность аудитории и студентов к занятию 

(наличие необходимого оборудования, технических и наглядных средств, учебников, 

тетрадей и др. принадлежностей у студентов), раздает с помощью дежурных 

дидактические материалы к занятию, отмечает отсутствующих на занятии. 

Методы и приемы: приветственное слово, вербальное побуждение, поручение. 

 

2.  Мотивация учебной деятельности. Целевая установка занятия (2-3 мин.). 

Цель: активизация познавательной деятельности и интереса студентов к изучению данной 

темы, постановка цели и задач занятия. 

Содержание: преподаватель обозначает тему занятия, подчеркивая ее значимость и 

актуальность для будущей профессии специалиста с учетом личных интересов студентов, 

особенностей региона и анализа межпредметных связей; формулирует цель занятия, 

обозначает план предстоящей работы на занятии. 

Формируемые компетенции: ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (пример для специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения). 

Методы и приемы стимулирования и мотивации учебной деятельности: занимательные 

аналогии, сопоставление научных и житейских толкований отдельных явлений, приемы 

«Удивляй!», «Отсроченная отгадка», игровые приемы (загадка, игра «Да-нет»), 

эвристическая беседа, проблемный вопрос, формулирование гипотез. 

Проблемные задания выполняют мотивационную функцию, позволяют повторить 

ранее усвоенные вопросы, подготовить к усвоению нового материала и сформулировать 

проблему, с решением которой связано «открытие» нового знания. Поэтому необходимо 

находить, конструировать полезные для учебного процесса противоречия, проблемные 

ситуации, привлекать студентов к их обсуждению и решению. 

Необходимо широко использовать: 

– вопросы, в которых сталкиваются противоречия; 

– вопросы, требующие установления сходства и различия; 

– вопросы по установлению причинно-следственных связей; 

– задания на поиск закономерностей; 

– задания, которые требуют исправления ошибок. 

Возникновению интереса к новому материалу способствует обращение к личному 

опыту студентов. Целесообразно задавать вопросы: Что вы уже знаете об этой теме? Где в 

жизни вы с этим встречались? Подберите слова об этом или на эту тему и т. д. 

Одним из эффективных средств повышения интереса к изучаемой теме является 

использование информационно-коммуникативных технологий (использование 

видеофрагментов, мультимедийных презентаций и др.). 

Создание ситуации успеха также позволяет замотивировать обучающихся на 

активную работу во время занятия. Чтобы каждый смог стать успешным, необходимо 

подчёркивать даже самый небольшой его успех, продвижение вперёд. 

Методические рекомендации по целеполаганию. 

Технологический подход в педагогике предполагает определение целей через результаты, 

выраженные в конкретно описанных действиях обучающихся, которые преподаватель 

может оценить в конце конкретного занятия. Данный подход полностью соответствует 

компетентностно-ориентированному обучению. 

Каждое занятие должно быть направлено на достижение триединой цели: 

обучающей, развивающей и воспитательной. Для того, чтобы поставленные цели были 

диагностичными, необходимо правильно употреблять глаголы при их формулировании. 
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Выделяют три категории целей, каждой из которой соответствует ориентировочный 

перечень глаголов: 

1. Когнитивные (познавательные, образовательные) цели отражают процесс усвоения 

знаний, развития интеллектуальных умений от простого запоминания до применения 

знаний в новой ситуации, включая создание нового. Этой категории целей соответствуют 

глаголы: знать, понимать, описывать, объяснять, демонстрировать, применять, оценивать, 

выделять (скрытые признаки), устанавливать (причинно-следственную связь), видеть 

(ошибку), анализировать, преобразовывать. Глаголы для обозначения целей творческого 

типа: варьировать, видоизменять, модифицировать, перегруппировать, предсказать, 

перестроить, сформулировать проблему, поставить вопрос, синтезировать, 

систематизировать, упростить, написать творческое сочинение, предложить план 

проведения эксперимента. 

2. Аффективные (эмоционально-ценностные, воспитательные) цели отражают 

формирование интересов, склонностей, отношения к людям и деятельности. Им 

соответствуют глаголы: высказать согласие (несогласие), оказать помощь, пригласить к 

сотрудничеству, присоединиться, выразить мысль, высказать похвалу, принять участие, 

уметь выслушать, проявлять терпение, сдержанность, проявлять восприимчивость к 

проблемам других, проявлять убежденность, самостоятельность, принимать 

ответственность. 

3. Психомоторные (развивающие) цели связаны с формированием тех или иных видов 

двигательной, манипулятивной деятельности и нервно-мышечной координации. К ним 

относятся цели, направленные на формирование общеучебных умений и навыков (писать, 

читать, конспектировать, составлять план, тезировать), а также формированием и 

развитием положительных мотивов учебно-познавательной деятельности, интересов, 

творческой инициативы и активности. 

 

3.  Актуализация опорных знаний по изучению темы (5-10 мин.) 

Цель: выявление имеющихся знаний, оценка степени подготовленности студентов к 

занятию. 

Содержание: преподаватель осуществляет проверку и оценку знаний студентов. 

Формируемые компетенции: ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития (пример для специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения). 

Методы и приемы: устный опрос, проверочная работа, диктант, тестирование, 

взаимопроверка, самопроверка, игровые методы (викторина, кроссворд и др.). 

 

4.  Методические указания преподавателя к самостоятельной работе студентов (2-3 

мин.) 

Цель: подготовка студентов к самостоятельной работе. 

Содержание: преподаватель разъясняет цели и задачи самостоятельной работы; 

определяет план выполнения практической части; дает анализ приборов, устройств, 

тренажёров и т. п., необходимых для выполнения практического задания; объясняет 

последовательность выполнение прием и операций; изучает структуру действий, 

движений, необходимых для выполнения практических манипуляций; поясняет 

условия техники безопасности и правила организации рабочего места. 

Формируемые компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

выполнение и качество. ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности (пример для специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения). 

https://pandia.ru/text/category/proverochnie_raboti/
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Методы и приемы: информационный (устное объяснение, рассказ), демонстрационный, 

эвристическая беседа, письменная инструкция. 

Методические указания (инструктаж) можно рассматривать как управление практической 

деятельностью студентов, что позволяет вовремя скорректировать их действия, избежать 

ошибок. По месту в практическом занятии методические указания (инструктаж) могут 

быть: вводными, текущими, заключительными. Вводный инструктаж проводится перед 

началом самостоятельной работы студентов и как правило носит групповой или 

фронтальный характер, если студенты выполняют одно задание или задание для малых 

групп. Индивидуальный инструктаж предназначен для одного студента, в случае если 

каждому студенту предлагается выполнить индивидуальное задание. В целях экономии 

учебного времени, индивидуальный инструктаж целесообразнее проводить письменно: 

студенту предлагается перечень операций, действия, условий их выполнения и т. 

п. Текущий инструктаж – его целью является контроль за правильностью выполнения 

студентами практических манипуляций в ходе самостоятельной работы, как правило он 

представляет собой индивидуальную форму работы. Заключительный инструктаж - его 

целью является подведение итогов самостоятельной работы студентов. Если студенты 

допускали ошибки в ходе выполнения задания, инструктаж должен быть более полным и 

обстоятельным, чтобы обобщить причины, ведущие к ошибкам в практической 

деятельности. Форма проведения заключительного инструктажа – фронтальная. 

 

5.  Самостоятельная работа студентов (45 мин.) 

Цель: формирование, закрепление практических умений (профессиональных 

компетенций). 

Содержание: преподаватель организует и контролирует выполнение студентами 

практических манипуляций, направленных на формирование практических умений и 

развитие способностей применять теоретические знания в практической деятельности. 

Формируемые компетенции: ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды, за результаты выполнения заданий. (пример для специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения). 

Методы и приемы: методы активного обучения. 

При планировании, организации и проведении практического занятия, согласно 

требованиям ФГОС предусмотреть в целях реализации компетентностного подхода, 

использование активных и интерактивных методов (компьютерных симуляций, деловых и 

ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, 

групповых дискуссий). В зависимости от направленности на формирование системы 

знаний и овладение умениями активные методы обучения делят на имитационные и 

неимитационные. Имитационные предполагают, обучение профессиональным умениям и 

навыкам и связаны с моделированием профессиональной деятельности, эти методы в 

свою очередь делятся на игровые и неигровые. Неимитационные: эвристическая беседа, 

исследовательский метод, поисковая лабораторная работа, самостоятельная работа с 

обучающей программой. Имитационные неигровые: анализ конкретных 

производственных ситуаций, решение ситуационных задач, практическая работа по 

инструкции. Имитационные игровые: имитация деятельности на тренажере, разыгрывание 

ролей, деловая игра. 

Выбор метода обучения и формы организации учебной деятельности определяется 

спецификой учебной дисциплины (профессионального модуля), на формирование каких 

компетенций направлено практическое занятие, дидактическими целями занятия, 

опытностью преподавателя, уровнем подготовки студентов. 

При организации самостоятельной работы можно предусмотреть работу и инструктивно-

нормативной документацией, учебной литературой, методическим пособием. При 

выполнении практических манипуляций студенты должны быть обеспечены алгоритмом 
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действия, необходимо предусмотреть форму оформления результатов практической 

работы (рабочий дневник – по определенной схеме, рабочая тетрадь, бланк анализа и др.) 

 

6. Осмысление и систематизация полученных знаний и умений (5-10 мин.) 

Цель: систематизация и закрепление полученных на занятии знаний и умений, повышение 

уровня осмысления изученного материала, глубины его понимания студентами. 

Содержание: преподаватель организует деятельность студентов по воспроизведению 

существенных признаков изученных познавательных объектов, по отработке изученного 

материала, способов действий, алгоритма практических манипуляций посредством их 

применения в ситуациях по образцу и измененных ситуациях. 

Формируемые компетенции: 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды, за результаты выполнения 

заданий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде (пример для специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения). 

Методы и приемы: решение ситуационных задач, тестирование, выполнение упражнений, 

практических манипуляций на фантомах, беседа. 

Упражнения. Это планомерно организованное, повторяющееся выполнение какого-либо 

действия с целью его освоения, закрепления, совершенствования. Эффективность этого 

метода зависит от знания теоретических основ предмета и сознательного их применения, а 

также от умения опираться на определенные правила выполнения упражнений. В учебных 

заведениях применяются индивидуальные и групповые упражнения: устные, письменные, 

физические, на тренажерах и обучающих машинах. 

Решение задач. Метод достаточно широко распространен. Его целевое назначение – 

научить обучаемых переносить знания в другие условия и применять их на практике, 

развивать аналитическое мышление, умения профессиональной деятельности. 

В зависимости от учебной дисциплины характер, сложность и пути решения задач 

чрезвычайно разнообразны. Преподаватель, применяющий данный метод, излагает и 

поясняет правила решения задачи, затем он является консультантом и руководителем 

познавательной деятельности обучаемых. От последних же требуется высокая степень 

активности, самостоятельности и настойчивости. Эти качества и развиваются у них в 

процессе решения задач. 

 

7. Задание на дом (2-3мин.) 

Цель: информация для студентов о подготовке к следующему занятию 

Содержание: преподаватель называет тему следующего практического занятия, 

определяет вопросы для подготовки, называет учебную литературу с указанием страниц. 

В домашнее задание необходимо включать вопросы, активизирующие самостоятельно 

поисковую деятельность, предлагать творческие и индивидуальные задания. 

Методы и приемы: устное сообщение, письменный метод - перечень вопросов для 

подготовки к итоговому занятию. 

 

8. Подведение итогов, рефлексия (2-3 мин.) 

Цель: подведение итогов занятия, формулирование выводов, оценивание деятельности 

студентов на занятии. 

Содержание: преподаватель совместно со студентами обсуждают итоги работы на 

занятии, обращаясь к поставленным целям занятия, делают выводы об их достижении; 

преподаватель дает оценку деятельности студентов, выставляет отметки, комментируя их 

(оценки по русскому, родному и иностранному языкам и математике выставляются после 

проверки письменных работ и объявляются на следующем занятии). 

Методы и приемы: беседа, методы мотивации и эмоционального стимулирования 

(создание ситуации успеха). 

https://pandia.ru/text/category/koll/
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Дипломный проект (работа) направлен на систематизацию и закрепление знаний 

выпускника по -специальности, а также определение уровня готовности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. Дипломный (проект) работа 

предполагает самостоятельную подготовку (написание) выпускником проекта (работы), 

демонстрирующего уровень знаний выпускника в рамках выбранной темы, а также 

сформированность его профессиональных умений и навыков. 

 

1. Определение и выбор темы дипломных проектов (работ), 

Темы дипломных проектов (работ), (далее - темы работ), определяются 

образовательной организацией в Программе ГИА конкретной специальности или 

профессии. 

Выпускнику предоставляется право выбора темы, в том числе предложения своей 

тематики с необходимым обоснованием целесообразности её разработки для 

практического применения. 

Тематика работ должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в образовательную программу специальности или 

профессии. 

Перечень тем разрабатывается преподавателями образовательной организации и 

обсуждается на заседаниях предметных (цикловых) комиссий (далее - ПЦК), 

согласовывается с представителями работодателей или их объединений по профилю 

подготовки выпускников в рамках профессиональных модулей. 

Для подготовки дипломного проекта (работы), выпускнику назначается 

руководитель и, при необходимости, консультанты, оказывающие выпускнику 

методическую поддержку. 

Закрепление темы и руководителя, консультантов осуществляется 

распорядительным актом образовательной организации. 

Выбор темы и руководителя осуществляется на основе личного заявления 

обучающегося. 

Тема работы конкретного выпускника должна соответствовать теме данного 

выпускника, закреплённой в распорядительном акте образовательной организации. 

Выбор одной и той же темы двумя выпускниками не допускается. 
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Темы дипломных проектов (работ), по каждой образовательной программе 

обновляются ежегодно. 

Работа должна иметь актуальность, новизну и выполняться, по возможности, по 

предложениям (заказам) предприятий, организаций или образовательной организации. 

Выполненная работа должна полностью соответствовать заданию. 

 

2. Руководство дипломным проектом (работой) 

 

К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не более восьми 

выпускников. 

В обязанности руководителя входят: 

✓ разработка задания; 

✓ консультирование по вопросам выполнения; 

✓ контроль хода выполнения; 

✓ консультирование в подготовке доклада для защиты; 

✓ предоставление письменного отзыва. 

Задание для каждого выпускника разрабатывается в соответствии с утвержденной 

темой, подписывается руководителем, выпускником и согласовывается с заместителем 

директора по учебной работе. 

Задание выдается: 

✓ не позднее, чем за две недели до начала производственной практики 

(преддипломной) обучающихся по ППССЗ; 

✓ не позднее, чем за две недели до начала производственной практики по 

последнему профессиональному модулю (модулям) согласно учебному плану 

обучающихся по ППССЗ ФГОС 3+. 

Консультирование выпускника по вопросам выполнения работы осуществляется 

согласно графику консультаций (конкретные дата, время, место проведения), 

составленному заведующим отделением и проводится под его непосредственным 

контролем. 

По завершении руководитель проверяет качество работы, подписывает ее и вместе 

с заданием и своим письменным отзывом передает заместителю директора по учебной 
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работе. 

В отзыве руководителя указываются характерные особенности работы, ее 

достоинства и недостатки, степень самостоятельности выпускника. Заканчивается отзыв 

выводом о возможности допуска работы к защите и рекомендуемой оценкой. 

В обязанности консультанта входят: 

✓ руководство разработкой содержания консультируемого вопроса; 

✓ оказание методической помощи в части содержания консультируемого 

вопроса. 

В образовательной организации консультанты назначаются по вопросам 

экономической и графической частей, нормоконтролю. 

 
 

3. Требования к объему и структуре дипломного проекта (работы) 

 

Оформление дипломного проекта (работы), показывает уровень умений 

выпускника работать с информацией, составлять документы, учитывая все требования к 

их содержанию и оформлению. 

 Рекомендуемый объем дипломного проекта (работы) (без учета приложений) по 

образовательным программам среднего профессионального образования составляет 40-50 

страниц. 

Структура дипломного проекта (работы), должна содержать следующие 

обязательные элементы: 

✓ титульный лист; 

✓ содержание; 

✓ введение; 

✓ основная часть; 

✓ заключение;  

✓ список использованных источников; 

✓ приложения (при наличии). 

Титульный лист является первой страницей работы и оформляется по 

утверждённому образцу. 

В содержании перечисляются: введение, названия глав (разделов) и подразделов, 
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заключение, список использованных источников, каждое приложение с указанием 

номеров листов (страниц), на которых они начинаются. 

Введение включает в себя следующие основные элементы: актуальность 

выбранной темы; цель и задачи; объект и предмет исследования; круг рассматриваемых 

проблем. 

Основная часть должна включать не менее двух, но не более трех глав, которые 

можно условно разделить на теоретический и практический разделы. 

В основной части приводятся данные, отражающие сущность, методику и основные 

результаты работы. Содержательно главы (разделы) и подразделы должны включать в 

себя: 

✓ анализ истории вопроса и его современного состояния; 

✓ представление различных точек зрения и обоснование позиций автора; 

✓ обобщение и оценку результатов работы, включающих описание 

выявленных проблем и способов их решения. 

В заключении указываются общие результаты работы, формулируются 

обобщенные выводы и предложения, указываются рекомендации, возможные 

перспективы применения результатов на практике, делается вывод о достижении цели 

исследования, решении поставленных задач. 

Список использованных источников свидетельствует о степени изученности 

проблемы и наличии у выпускника навыков самостоятельной работы с информацией. 

В список включаются библиографические записи документов не старше 5 лет, 

оформленные в соответствии с действующими стандартами: ГОСТ Р.7.0.100-2018. 

В приложения включаются: справочные материалы, таблицы, образцы документов, 

инструкции, иллюстрации и т.д. 

Дипломный проект (работа), оформляются в виде текста на русском языке, 

подготовленного на персональном компьютере с помощью текстового редактора и 

отпечатанного на принтере на листах белой бумаги формата А4 (210x297 мм) с одной 

стороны, размер шрифта - 14, Times New Roman, межстрочный интервал - полуторный. 

Текст на листе должен иметь книжную ориентацию, альбомная ориентация допускается 

только для таблиц и схем приложений. 

Основной цвет шрифта - черный. Параметры страницы: левое поле - 30 мм, правое 
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поле - 15 мм, снизу - 20 мм, сверху - 20 мм, выравнивание текста - по ширине страницы. 

Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему документу и равен 15 мм. 

Наименования всех структурных элементов (за исключением приложений) 

записываются в виде заголовков ПРОПИСНЫМИ буквами по центру страницы без 

подчеркивания (шрифт 14 полужирный). Точка после заголовка не ставится. 

Страницы нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по 

всему тексту. Номер страницы проставляется в правом нижнем углу листа без точки. 

Титульный лист включается в общую нумерацию страниц. Номер страницы на титульном 

листе не проставляется (нумерация страниц - автоматическая). Приложения включаются 

в общую нумерацию страниц. 

Слова, написанные на отдельной строке прописными буквами по центру 

(СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ,ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ, ПРИЛОЖЕНИЯ), служат заголовками соответствующих структурных 

частей дипломного проекта (работы) без номера. 

Главы (разделы) имеют порядковые номера в пределах всей работы и обозначаются 

арабскими цифрами с точкой. Номер подраздела состоит из номеров главы (раздела) и 

подраздела. В конце номера подраздела ставится точка. Разделы основной части работы 

(главы) следует начинать с нового листа (страницы). 

Цифровой (графический) материал, как правило, оформляется в виде таблиц, 

графиков, диаграмм, иллюстраций и имеет по тексту сквозную нумерацию для каждого 

вида материала отдельную, выполненную арабскими цифрами. При этом обязательно 

делается надпись «Таблица» или «Рис.» и указывается порядковый номер, название 

рисунка записывается в той же строке, а заголовок таблицы - на следующей строке по 

центру строчными буквами (14 шрифт полужирный). 

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и 

ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной 

строки. 

Структура оформления списка использованных источников: 

✓ нормативно-правовые акты (в том числе законы, указы, постановления); 

✓ книги и сборники (сборники трудов, учебная и учебно-методическая 

литература); 
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✓ статьи и периодические издания (статьи из сборников и периодических 

изданий, в том числе и на электронных носителях); 

✓ Интернет-ресурсы (сайты, порталы). 

Список имеет сквозную единую нумерацию. 

 

4. Рецензирование дипломных проектов (работ). 
 

 Дипломный проект (работа), подлежат обязательному рецензированию. 

 Внешнее рецензирование проводится с целью обеспечения объективности оценки 

труда выпускника. Выполненные работы рецензируются специалистами из 

государственных органов власти, сферы труда и образования и др. 

 Рецензенты определяются не позднее, чем за месяц до защиты, закреплены 

распорядительным актом образовательной организации в соответствии с конкретной 

учебной группой. Допускается рецензирование работ одной учебной группы одним 

рецензентом. 

Рецензия должна включать: 

✓ заключение о соответствии работы заявленной теме и заданию на нее; 

✓ оценку качества выполнения каждого раздела работы; 

✓ оценку степени разработки поставленных вопросов; 

✓ общую оценку качества выполнения работы. 

Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося под подпись не 

позднее чем за день до защиты. 

Внесение изменений в работу после получения рецензии не допускается. 

 Заместитель директора по учебной работе после проверки работы, сверки темы в 

приказе и на титульном листе работы, ознакомления с отзывом руководителя и рецензией 

решает вопрос о допуске обучающегося к защите - ставит свою подпись и дату на 

титульном листе работы в графу допущен (а). 

Заведующий отделением готовит проект приказа руководителя образовательной 

организации о допуске к защите работы выпускником по дням защиты и передает работу 

в ГЭК. 
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5. Процедура защиты дипломного проекта (работы) 

 

К защите дипломного проекта (работы), допускаются лица, не имеющие 

академических задолженностей и в полном объёме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план. 

Программа ГИА утверждается образовательной организацией после обсуждения на 

заседании педагогического совета с участием председателей ГЭК, после чего доводится 

до сведения обучающихся под подпись не позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА. 

Образовательная организация имеет право проводить предварительную защиту 

дипломного проекта (работы). 

Контроль планирования, организации и проведения предварительной защиты 

осуществляет заведующий отделением. 

Защита дипломного проекта (работы), на открытом заседании ГЭК с участием не 

менее двух третей ее состава. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях 

простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии ГЭК или его заместителя. При равном 

числе голосов голос председательствующего на заседании ГЭК является решающим. 

Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается председателем 

ГЭК (в случае отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем ГЭК и хранится 

в архиве образовательной организации. 

На защиту дипломного проекта (работы), отводится до одного академического часа 

на одного выпускника. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по 

согласованию с членами ГЭК и, как правило, включает доклад обучающегося (не более 10 

минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы выпускника. 

Доклад для защиты целесообразно построить по следующему плану: 

✓ наименование выбранной темы и её актуальность; 

✓ формулировка цели и задач работы; 

✓ анализ состояния вопроса в данной области, выявление проблемы; 

✓ результаты работы (количественные оценки и сопоставления); 

✓ выводы из проделанной работы. 

Во время доклада выпускник может использовать подготовленный наглядный 
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материал, иллюстрирующий основные положения работы, презентацию. 

При определении оценки за защиту дипломного проекта (работы), учитываются: 

качество устного доклада выпускника, свободное владение материалом, точность ответов 

на вопросы комиссии, отзыв руководителя и рецензия. 

Результаты защиты дипломного проекта (работы) определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот 

же день после оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК. 
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Приложение 2 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Аргунский государственный техникум»  

(ГБПОУ «АГТ») 

 

 СОГЛАСОВАНО: 

 Заместитель директора по УР 

 ____________________ ИОФ 

 «_____»___________ 20__ г. 

 

ЗАДАНИЕ 

на дипломную работу 

обучающемуся (ейся) _______________________________________________________ 

по специальности  _______________________________________________________ 

Тема дипломной работы «_____________________________________________________ 

______________________________________________________» 

Срок сдачи законченной 

дипломной работы 

 

«___» ________ 20____г. 

Перечень подлежащих разработке задач/вопросов: 

 

Наименование разделов  

дипломной работы 

Срок 

выполнения 
Примечание 

СОДЕРЖАНИЕ   

ВВЕДЕНИЕ   

ГЛАВА 1.   

1.1.   

1.2.   

ГЛАВА 2.   

2.1.   

2.2.   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ   

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ   

ПРИЛОЖЕНИЯ   

 

Дата выдачи задания                  «___» ________________20____г. 

 

Руководитель _________________________ ________________________ 
 (подпись) (ИОФ) 

Задание принял  

к исполнению: 

Обучающийся 

 

 

_________________________ 
(подпись) 

 

 

________________________ 
(ИОФ) 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Аргунский государственный техникум»  

(ГБПОУ «АГТ») 

 

 

 

 

 СОГЛАСОВАНО: 

 Заместитель директора по УР 

 ____________________ ИОФ 

 «_____»___________ 20__ г. 

 

ЗАДАНИЕ 

на дипломный проект 

обучающемуся (ейся) _______________________________________________________ 

по специальности  _______________________________________________________ 

Тема дипломного 

проекта 

«_____________________________________________________ 

______________________________________________________» 

Срок сдачи законченной 

дипломной работы 

 

«___» ________ 20____г. 

Перечень подлежащих разработке задач/вопросов: 

 

Наименование разделов  

дипломного проекта 

Срок 

выполнения 
Примечание 

СОДЕРЖАНИЕ   

ВВЕДЕНИЕ   

ГЛАВА 1.   

1.1.   

1.2.   

ГЛАВА 2.   

2.1.   

2.2.   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ   

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ   

ПРИЛОЖЕНИЯ   

 

Дата выдачи задания                  «___» ________________20___г. 

 

Руководитель _________________________ ________________________ 
 (подпись) (ИОФ) 

Задание принял  

к исполнению: 

Обучающийся 

 

 

_________________________ 
(подпись) 

 

 

________________________ 
(ИОФ) 
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Приложение 2 

 

 Директору ГБПОУ «АГТ»  

Р.Х. Мусхаджиеву 

от студента (ки) ___ курса группы _____ 

специальности 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
(Ф.И.О. студента полностью)    

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу утвердить тему моей дипломной работы  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

В качестве руководителя прошу назначить преподавателя 

________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество преподавателя) 

 

 

«___» _____________20__г. _________________________ ________________________ 

 (подпись) (ИОФ) 
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Приложение 2 

 

 Директору ГБПОУ «АГТ»  

Р.Х. Мусхаджиеву 

от студента (ки) ___ курса группы _____ 

специальности 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
(Ф.И.О. студента полностью)    

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу утвердить тему моего дипломного проекта  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

В качестве руководителя прошу назначить преподавателя 

________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество преподавателя) 

«___» _____________20__г. _________________________ ________________________ 

 (подпись) (ИОФ) 
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Приложение 4 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Аргунский государственный техникум»  

(ГБПОУ «АГТ») 

 

ОТЗЫВ 

на дипломную работу 

 

обучающегося (ейся) _________________________________________________________ 

по специальности  _________________________________________________________ 

                                          формы обучения ________ курса группы № ___________________ 

Тема дипломного 

проекта: 

«________________________________________________________ 

  _______________________________________________________» 

Объём дипломного 

проекта составляет: 

 

_______ листа(ов), в т.ч. количество листов приложений _______ 

 

ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ РАБОТЫ 

Новизна и актуальность темы, ее соответствие профилю специальности  

________________________________________________________________________________ 

Общая характеристика работы, полнота раскрытия темы, выявленные достоинства и 

недостатки______________________________________________________________________  

Оценка личностных характеристик, проявленных студентом в ходе работы, способность 

логично, ясно и грамотно излагать материал, умение анализировать, обобщать, делать выводы, 

степень самостоятельности при выполнении работы___________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Оценка умения студента работать с источниками и литературой _________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Соответствие работы установленным требованиям к оформлению, умение применять 

информационные технологии ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Соблюдение установленного календарного плана выполнения дипломной работ___________ 

________________________________________________________________________________ 

Заключение о соответствии подготовки выпускника требованиям ФГОС СПО и возможности 

представления работы к защите_____________________________________________________ 

Оценка_________________________________________________________________________ 

Руководитель _________________________ ________________________ 

 (подпись) (ИОФ) 

С отзывом ознакомлен: 

Обучающийся 

 

_________________________ 
(подпись) 

 

________________________ 
(ИОФ) 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Аргунский государственный техникум»  

(ГБПОУ «АГТ») 

 

ОТЗЫВ 

на дипломный проект 

 

обучающегося (ейся) _________________________________________________________ 

по специальности  _________________________________________________________ 

                                          формы обучения ________ курса группы № ___________________ 

На тему: «_______________________________________________________ 

________________________________________________________» 

Объём дипломного 

проекта составляет: 

 

_______ листа(ов), в т.ч. количество листов приложений _______ 

 

ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ ПРОЕКТА 

Новизна и актуальность темы, ее соответствие профилю специальности  

________________________________________________________________________________ 

Общая характеристика проекта, полнота раскрытия темы, выявленные достоинства и 

недостатки ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Оценка личностных характеристик, проявленных студентом в ходе работы, способность 

логично, ясно и грамотно излагать материал, умение анализировать, обобщать, делать выводы, 

степень самостоятельности при выполнении проекта ___________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Оценка умения студента работать с источниками и литературой _________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Соответствие проекта установленным требованиям к оформлению, умение применять 

информационные технологии ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Соблюдение установленного календарного плана выполнения дипломного проекта ________ 

________________________________________________________________________________ 

Заключение о соответствии подготовки выпускника требованиям ФГОС СПО и возможности 

представления проекта к защите ____________________________________________________ 

Оценка _________________________________________________________________________ 

Руководитель _________________________ ________________________ 
 (подпись) (ИОФ) 

С отзывом ознакомлен: 

Обучающийся 

 

_________________________ 
(подпись) 

 

________________________ 
(ИОФ) 
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Приложение 5 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Аргунский государственный техникум»  

(ГБПОУ «АГТ») 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на дипломную работу 

 

обучающегося (ейся) _________________________________________________________ 

по специальности  _________________________________________________________ 

                                          формы обучения ________ курса группы № ___________________ 

На тему: «________________________________________________________

________________________________________________________» 

Объём дипломного 

проекта составляет: 

 

_______ листа(ов), в т.ч. количество листов приложений _______ 

 

Соответствие объёма и содержания работы, актуальность выбора темы, корректность 

постановки задачи _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Ясность, четкость, последовательность, обоснованность изложения материала ____________ 

________________________________________________________________________________ 

Теоретический уровень работы _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Обоснованность и доказательность выводов работы, оригинальность и новизна полученных 

результатов, возможность использования работы или отдельных частей в практической 

деятельности ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Достоинства дипломной работы ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Недостатки дипломной работы _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Качество оформления работы (грамотность, стиль изложения, соответствие требованиям)  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Мнение рецензента о соответствии работы и подготовки выпускника требованиям ФГОС  

________________________________________________________________________________ 

Оценка _________________________________________________________________________ 

Рецензент _________________________ ________________________ 
 (подпись) (ИОФ) 

________________________ _____________________________ _____________________________ 

 

С рецензией ознакомлен: 

Обучающийся                                

должность и место работы 
 

________________________ 
(подпись) 

рецензента 

 

________________________ 
(ИОФ) 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Аргунский государственный техникум»  

(ГБПОУ «АГТ») 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на дипломный проект 

 

обучающегося (ейся) _________________________________________________________ 

по специальности  _________________________________________________________ 

                                          формы обучения ________ курса группы № ___________________ 

На тему: «_______________________________________________________ 

________________________________________________________» 

Объём дипломного 

проекта составляет: 

 

_______ листа(ов), в т.ч. количество листов приложений _______ 

 

Соответствие объёма и содержания проекта, актуальность выбора темы, корректность 

постановки задачи _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Ясность, четкость, последовательность, обоснованность изложения материала ____________ 

________________________________________________________________________________ 

Теоретический уровень проекта ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Обоснованность и доказательность выводов проекта, оригинальность и новизна полученных 

результатов, возможность использования проекта или отдельных частей в практической 

деятельности ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Достоинства дипломного проекта___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Недостатки дипломного проекта ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Качество оформления проекта (грамотность, стиль изложения, соответствие требованиям)  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Мнение рецензента о соответствии проекта и подготовки выпускника требованиям ФГОС  

________________________________________________________________________________ 

Оценка _________________________________________________________________________ 

 

Рецензент _________________________ ________________________ 
 (подпись) (ИОФ) 

_____________________ __________________________ ___________________________ 

 

С рецензией ознакомлен: 

Обучающийся                                

должность и место работы 

 

________________________ 
(подпись) 

рецензента 

 

________________________ 
(ИОФ) 
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Приложение 5 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Аргунский государственный техникум»  

(ГБПОУ «АГТ») 

 

 Дипломная работа допущена к защите 

 «___»_________ 20__г. 

 Заместитель директора по учебной работе 

 ______________________М-Э.В. Дикаев 

 

  

Дипломная работа 

по специальности _______________________________________________ 

 

тема: ………….……………………………………………………. 

…………………………………………………………………….… 

   Выполнил студент группы _____________ 

  __________________  формы обучения   

     

  (подпись)  (Ф.И.О.) 

     

   Руководитель дипломной работы 

     

  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

    Оценка _________________ 

 

 

Аргун 
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Приложение 6 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Аргунский государственный техникум»  

(ГБПОУ «АГТ») 

 

 Дипломный проект допущен к защите 

 «___»_________ 20__г. 

 Заместитель директора по учебной работе 

 ______________________М-Э.В. Дикаев 

 

  

Дипломный проект 

по специальности _______________________________________________ 

 

тема: ………….……………………………………………………. 

…………………………………………………………………….… 

   Выполнил студент группы _____________ 

  __________________  формы обучения   

     

  (подпись)  (Ф.И.О.) 

     

   Руководитель дипломного проекта 

     

  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

Оценка _________________ 

 

 

Аргун 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Рабочая программа общеобразовательного учебного предмета 

ориентирована на достижение следующих целей: 

1) общее представление об идеях и методах математики; 

2) интеллектуальное развитие; 

3) овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями; 

4) воспитательное воздействие. 

Освоение содержания общеобразовательного учебного предмета 

«Математика» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

- личностных: 

- сформированность представлений о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, 

идеях и методах математики; 

- понимание значимости математики для научно-технического 

прогресса, сформированность отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей; 

- развитие логического мышления, пространственного 

воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для будущей профессиональной деятельности, для 

продолжения образования и самообразования; 

- овладение математическими знаниями и умениями, 

необходимыми в повседневной жизни, для освоения смежных естественно-

научных дисциплин и дисциплин профессионального цикла, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

- готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 
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непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

- готовность и способность к самостоятельной творческой и 

ответственной деятельности; 

- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со 

сверстниками в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

- 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; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- 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 и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

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

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств для их достижения; 

- целеустремленность в поисках и принятии решений, 

сообразительность и интуиция, развитость пространственных представлений; 

способность воспринимать красоту и гармонию мира; 

- предметных: 

- сформированность представлений о математике как части 

мировой культуры и о месте математики в современной цивилизации, о 

способах описания на математическом языке явлений реального мира; 

- сформированность представлений о математических понятиях 

как о важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 

изучать разные процессы и явления; понимание возможности 

аксиоматического построения математических теорий; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение 

их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений 

и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в 

том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и 

неравенств; 

- сформированность представлений об  основных  понятиях,  идеях  

и  методах  математического 

- анализа; владение основными понятиями о плоских и 

пространственных геометрических фигурах, их основных свойствах; 

сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном 

мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

- сформированность представлений о процессах и явлениях, 



7 
 

имеющих вероятностный характер, о статистических закономерностях в 

реальном мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; 

умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных 

величин; 

- владение навыками использования готовых компьютерных 

программ при решении задач; 

- для слепых и слабовидящих обучающихся: 

- овладение правилами записи математических формул и 

специальных знаков рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 

- овладение тактильно-осязательным способом обследования и 

восприятия рельефных изображений предметов, контурных изображений 

геометрических фигур и другое; 

- наличие умения выполнять геометрические построения с 

помощью циркуля и линейки, читать рельефные графики элементарных 

функций на координатной плоскости, применять специальные 

приспособления для рельефного черчения ("Драфтсмен", "Школьник"); 

- овладение основным функционалом программы невизуального 

доступа к информации на экране персонального компьютера, умение 

использовать персональные тифлотехнические средства информационно-

коммуникационного доступа слепыми обучающимися; (пп. 9 введен 

Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1578) 

- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата: 

- овладение специальными компьютерными средствами 

представления и анализа данных и умение использовать персональные 

средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных 

нарушений; 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Введение 

Математика в науке, технике, экономике, информационных 

технологиях и практической деятельности. Цели и задачи изучения 

математики при освоении профессий СПО. 

1. АЛГЕБРА 

1.1 Развитие понятия о числе 

Целые и рациональные числа. Действительные числа. Приближенные 

вычисления. Комплексные числа.  

1.2 Корни, степени и логарифмы 

Корни и степени. Корни натуральной степени из числа и их свойства. 

Степени с рациональными показателями, их свойства. Степени с 

действительными показателями. Свойства степени с действительным 

показателем. 

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. 

Десятичные и натуральные логарифмы. Правила действий с логарифмами. 

Переход к новомуоснованию. 

Преобразование алгебраических выражений. Преобразование 

рациональных, иррациональных степенных, показательных и 

логарифмических выражений. 

Практические занятия: 

Арифметические действия над числами, нахождение приближенных 

значений величин и погрешностей вычислений (абсолютной и 

относительной), сравнение числовых выражений. 

Вычисление и сравнение корней. Выполнение расчетов с радикалами. 

Решение иррациональных уравнений. Нахождение значений степеней 

с рациональными показателями. Сравнение степеней. Преобразования 

выражений, содержащих степени. Решение показательных уравнений. 

Решение прикладных задач. 

Нахождение значений логарифма по произвольному основанию. 
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Переход от одного основания к другому. Вычисление и сравнение 

логарифмов. Логарифмирование и потенцирование выражений. 

Приближенные вычисления и решения прикладных задач. 

Решение логарифмических уравнений. 

2. ОСНОВЫ ТРИГОНОМЕТРИИ 

2.1 Основные понятия 

Радианная мера угла. Вращательное движение. Синус, косинус, 

тангенс и котангенс числа. 

2.2 Преобразования простейших тригонометрических выражений 

Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение 

и произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через 

тангенс половинного аргумента. 

2.3Тригонометрические уравнения и неравенства 

Простейшие тригонометрические уравнения. Простейшие 

тригонометрические 

неравенства. 

Обратные тригонометрические функции. Арксинус, арккосинус, 

арктангенс. 

Практические занятия: 

Радианный метод измерения углов вращения и связь с градусной 

мерой.Основные тригонометрические тождества, формулы сложения, 

удвоения, преобразование суммы тригонометрических функций в 

произведение, преобразование произведения тригонометрических функций в 

сумму Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. 

Обратные тригонометрические функции: арксинус, арккосинус, 

арктангенс. 

3. ФУНКЦИИ, ИХ СВОЙСТВА И ГРАФИКИ 

Функции. Область определения и множество значений; график 

функции, построение графиков функций, заданных различными способами. 

Свойства функции. Монотонность, четность, нечетность, 
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ограниченность, периодичность. Промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума. Графическая 

интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных 

процессах и явлениях. Арифметические операции над функциями. 

Сложная функция (композиция). Понятие о непрерывности функции. 

Обратные функции. Область определения и область значений 

обратной функции. 

График обратной функции. 

3.1 Степенные, показательные, логарифмические и 

тригонометрические функции. Обратные тригонометрические функции 

Определения функций, их свойства и графики. 

Преобразования графиков. Параллельный перенос, симметрия 

относительно осей координат и симметрия относительно начала координат, 

симметрия относительно прямой y = x, растяжение и сжатие вдоль осей 

координат. 

Практические занятия: 

Примеры зависимостей между переменными в реальных процессах из 

смежных дисциплин. Определение функций. Построение и чтение графиков 

функций. Исследование функции. Свойства линейной, квадратичной, 

кусочно-линейной и дробно линейной функций. Непрерывные и 

периодические функции. Свойства и графики синуса, косинуса, тангенса и 

котангенса. Обратные функции и их графики. Обратные тригонометрические 

функции. Преобразования графика функции. Гармонические колебания. 

Прикладные задачи. 

Показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения и 

неравенства. 

4. НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Последовательности. Способы задания и свойства числовых 

последовательностей. Понятие о пределе последовательности. Существование 

предела монотонной ограниченной последовательности. Суммирование 
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последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и 

ее сумма. 

Производная. Понятие о производной функции, ее геометрический и 

физический смысл. Уравнение касательной к графику функции. Производные 

суммы, разности, произведения, частные. Производные основных 

элементарных функций. Применение производной к исследованию функций и 

построению графиков. Производные обратной функции и композиции 

функции. Примеры использования производной для нахождения наилучшего 

решения в прикладных задачах. Вторая производная, ее геометрический и 

физический смысл. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой 

и графиком. 

Первообразная и интеграл. Применение определенного интеграла 

для нахождения площади криволинейной трапеции. Формула Ньютона—

Лейбница. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. 

Практические занятия: 

Числовая последовательность, способы ее задания, вычисления членов 

последовательности. Предел последовательности. Бесконечно убывающая 

геометрическаяпрогрессия. 

Производная: механический и геометрический смысл производной. 

Уравнение касательной в общем виде. Правила и формулы 

дифференцирования, таблица производных элементарных функций. 

Исследование функции с помощью производной. Нахождение наибольшего, 

наименьшего значения и экстремальных значений функции. Интеграл и 

первообразная. Теорема Ньютона—Лейбница. Применение интеграла к 

вычислению физических величин и площадей. 

5. УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

Уравнения и системы уравнений. Рациональные, иррациональные, 

показательные и тригонометрические уравнения и системы. 

Равносильность уравнений, неравенств, систем. 

Основные приемы их решения (разложение на множители, введение 
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новых неизвестных, подстановка, графический метод). 

Неравенства. Рациональные, иррациональные, показательные и 

тригонометрические неравенства. Основные приемы их решения. 

Использование свойств и графиков функций при решении 

уравнений и неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной 

плоскости множества 

решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. 

Прикладные задачи 

Применение математических методов для решения содержательных 

задач из различных областей науки и практики. 

Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

Практические занятия: 

Корни уравнений. Равносильность уравнений. Преобразование 

уравнений. 

Основные приемы решения уравнений. Решение систем уравнений. 

Использование свойств и графиков функций для решения уравнений и 

неравенств. 

6. КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

6.1 Элементы комбинаторики 

Основные понятия комбинаторики. Задачи на подсчет числа 

размещений, перестановок, сочетаний. Решение задач на перебор вариантов. 

Формула бинома Ньютона. Свойства биноминальных коэффициентов. 

Треугольник Паскаля. 

6.2 Элементы теории вероятностей 

Событие, вероятность события, сложение и умножение вероятностей. 

Понятие о независимости событий. Дискретная случайная величина, закон ее 

распределения. Числовые характеристики дискретной случайной величины. 

Понятие о законе больших чисел. 

6.3 Элементы математической статистики 
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Представление данных (таблицы, диаграммы, графики), генеральная 

совокупность, выборка, среднее арифметическое, медиана. Понятие о задачах 

математической статистики. 

Решение практических задач с применением вероятностных методов. 

Практические занятия: 

История развития комбинаторики, теории вероятностей и статистики и 

их роль в различных сферах человеческой жизнедеятельности. Правила 

комбинаторики. Решение комбинаторных задач. Размещения, сочетания и 

перестановки. Бином Ньютона и треугольник Паскаля. Прикладные задачи. 

Классическое определение вероятности, свойства вероятностей, 

теорема о сумме вероятностей. Вычисление вероятностей. Прикладные 

задачи. Представление числовых данных. Прикладные задачи. 

7. ГЕОМЕТРИЯ 

7.1 Прямые и плоскости в пространстве 

Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Параллельность 

прямой и плоскости. Параллельность плоскостей. Перпендикулярность 

прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и 

плоскостью. Двугранный угол. Угол между плоскостями. 

Перпендикулярность двух плоскостей. 

Геометрические преобразования пространства: параллельный перенос, 

симметрия относительно плоскости. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции. 

Изображение пространственных фигур. 

7.2 Многогранники 

Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные 

углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. 

Параллелепипед. Куб. Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная 

пирамида. Тетраэдр. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 
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Сечения куба, призмы и пирамиды. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдре, кубе, 

октаэдре, додекаэдре и икосаэдре). 

7.3 Тела и поверхности вращения 

Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая 

поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения, 

параллельные основанию. Шар и сфера, их сечения. Касательная плоскость к 

сфере. 

7.4 Измерения в геометрии 

Объем и его измерение. Интегральная формула объема. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, 

цилиндра. 

Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади 

поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 

Подобие тел. Отношения площадей поверхностей и объемов подобных 

тел. 

7.5 Координаты и векторы 

Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве. 

Формула расстояния между двумя точками. Уравнения сферы, плоскости и 

прямой. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов. 

Умножение вектора на число. Разложение вектора по направлениям. Угол 

между двумя векторами. Проекция вектора на ось. Координаты вектора. 

Скалярное произведениевекторов. 

Использование координат и векторов при решении математических и 

прикладных задач. 

Практические занятия: 

Признаки взаимного расположения прямых. Угол между прямыми. 

Взаимное расположение прямых и плоскостей. Перпендикуляр и наклонная к 

плоскости. Угол между прямой и плоскостью. Теоремы о взаимном 
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расположении прямой и плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. 

Признаки и свойства параллельных и перпендикулярных плоскостей. 

Расстояние от точки до плоскости, от прямой до плоскости, расстояние 

между плоскостями, между скрещивающимися прямыми, между 

произвольными фигурами в пространстве. 

Параллельное проектирование и его свойства. Теорема о площади 

ортогональной проекции многоугольника. Взаимное расположение 

пространственных фигур. 

Различные виды многогранников. Их изображения. Сечения, 

развертки многогранников. Площадь поверхности. Виды симметрий в 

пространстве. Симметрия телвращения и многогранников. Вычисление 

площадей и объемов. 

Векторы. Действия с векторами. Декартова система координат в 

пространстве. 

Уравнение окружности, сферы, плоскости. Расстояние между точками. 

Действия с векторами, заданными координатами. Скалярное произведение 

векторов. Векторное уравнение прямой и плоскости. Использование векторов 

при доказательстве теорем стереометрии. 
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Темы рефератов (докладов), исследовательских проектов 

 1. Десятичные непрерывные дроби. 

 2.Применение сложных процентов в экономических и практических 

расчетах.  

 3.Симметрия в пространстве 

 4. Среднее арифметическое значение и его применение в статистике. 

 5. Векторное задание прямых и плоскостей в пространстве. 

 6. Сложение гармонических колебаний.  

 7. Графическое решение систем уравнений.  

 8. Особенности тел вращения.  

 9. Конические сечения в технике.  

10. Понятие дифференциала и его приложения.  

11. Повторные испытания Бернулли и их схемы.  

12. Исследование уравнений и неравенств с параметром.  

13. Математика в будущей профессии. 

14.Математика в древности. 

15. Матрицы и их значения. 

16. Графы и их применение в прикладных науках. 

17. Геометрические формы в искусстве. 

18. Линейная алгебра в экономике. 

19. Вирусы и бактерии (Геометрическая форма, расположение в 

пространстве, рост численности). 

20. Прикладная математика. 

21. Функции и диаграммы в жизни человека. 

22. Математика на шахматной доске. 

23. Интеграл и его применение на практике. 

24. Методы решения показательных систем уравнений. 

25. Логарифмические уравнения и неравенства. 

26. Применение производной для решения практических задач. 

27. Векторы в пространстве. 
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28. Великие теоремы великих математиков. 

29. Великие математики древности и средних веков. 

30. Тригонометрия вокруг нас. 

31.  Характеристики конуса. 

32. Усеченный конус и его сечение. 

33. Правильный многогранник. 

34. Число «е» и натуральный логарифм. 

35. Логарифмы. 

36. Комбинаторика в математике. 

37. Великие сооружения древности. 

38. Наклонная призма и ее особенности 

39. Выпуклые многогранники. 

40. Стереометрия Лобачевского 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

При реализации содержания общеобразовательного учебного предмета 

ОУП. 05 Математика в пределах освоения ОПОП СПО по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования количество 

часов на освоение программы общеобразовательного учебного предмета 

составляет: 

Вид учебной работы Объем в часах 

Общий объем общеобразовательного учебного предмета  252 

Самостоятельная работа обучающихся 12 

Объём работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 234 

в том числе: 

теоретическое обучение (урок, лекция, семинар),  134 

лабораторные занятия не предусмотрены 

практические занятия 100 

Консультации не предусмотрены 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6 
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3.2. Тематический план и содержание общеобразовательного учебного предмета ОУП 05 Математика 

Наименование 

Разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

1 2 3 

 Введение 2 

Введение 

Содержание учебного материала  

1 
Математика в науке, технике, экономике, информационных    технологиях и практической 

деятельности. 
1 

2 Изучение математики в учреждениях среднего профессионального образования 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

№1. Реферат на тему: «Математика в моей будущей специальности». 
1 

Раздел 1. Развитие понятия о числе. 10 

Тема 1.1 

Развитие понятия о 

числе. 

Содержание учебного материала  

3 Целые и рациональные числа 1 

4 Иррациональные числа 1 

5 Действительные числа 1 

6-7 Практическое занятие №1 Арифметические действия над числами   2 

8 Приближенные вычисления 1 

9-10 
Практическое занятие № 2 Нахождение приближенных значений величин и 

погрешностей вычислений 
2 

11 Комплексные числа 1 

12 Действия над комплексными числами 1 

Раздел 2. Корни, степени и логарифмы 28 

Тема 2.1 

Корни и степени. 

Содержание учебного материала  

13 Корни натуральной степени из числа и их свойства. 1 

14-15 
Практическое занятие № 3 Вычисление и сравнение корней. 

Выполнение расчетов с радикалами 
2 

16 Решение простейших иррациональные уравнений. 1 

17 Иррациональные уравнения и их свойства 1 

18 Нахождение значений  степеней с рациональными показателями  1 

19 Степени с действительными показателями. 1 

20 Свойства степени с действительным показателем. 1 

21-22 Практическое занятие№4 Простейшие показательные уравнения 2 

23 Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного 1 

24 Решение показательных уравнений. 1 



20 
 

Тема 2.2 

Логарифм. 

Логарифм числа. 

Содержание учебного материала  

25 Логарифмы 1 

26 Основное логарифмическое тождество. 1 

27 Свойства логарифмов. 1 

28 Десятичные и натуральные логарифмы. 1 

29-30 
Практическое занятие№5 Нахождение значений логарифма по произвольному 

основанию  
2 

31 Правила действий с логарифмами  1 

32 Переход к новому основанию  . 1 

33-34 
Практическое занятие№6 Вычисление и сравнение логарифмов Логарифмирование и 

потенцирование выражений. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

№2. Реферат: «Логарифмическая линейка и ее применение» 

№3. Доклад: «Число Эйлера» 

4 

Тема 2.3 

Преобразование 

алгебраических 

выражений. 

Содержание учебного материала  

35 Преобразование рациональных, выражений. 1 

36 Преобразование показательных степенных выражений 1 

37 Преобразование иррациональных и степенных  выражений 1 

38 Преобразование логарифмических выражений 1 

39 Решение уравнений  1 

40 Решение логарифмических уравнений 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

№4.Доклад: «Преобразование алгебраических выражений». 
2 

Раздел 3. Прямые и плоскости в пространстве. 20 

Тема 3.1 

Прямые и плоскости 

в пространстве. 

Содержание учебного материала  

41 Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Параллельность прямой и плоскости 1 

42-43 
Практическое занятие №7 Признаки взаимного расположения  

Прямых. Угол между прямыми 
2 

44 Параллельность плоскостей 1 

45 Перпендикулярность прямой и плоскости 1 

46 Перпендикуляр и наклонная 1 

47-48 
Практическое занятие № 8 Взаимное расположение прямых и плоскостей. Угол между 

прямой и плоскостью 
2 

49 Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол 1 

50-51 Практическое занятие № 9  Взаимное расположение прямой и плоскости.  2 
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52 Угол между плоскостями 1 

53 Перпендикулярность двух плоскостей 1 

54-55 
Практическое занятие № 10  Признаки и свойства параллельных и перпендикулярных. 

Расстояние от точки до плоскости  
2 

56 Геометрические преобразования пространства    1 

57 Параллельное проектирование 1 

58 Площадь ортогональной проекции 1 

59 Изображение пространственных фигур 1 

60 Контрольная работа№1: «Прямые и плоскости в пространстве» 1 

Раздел 4. Комбинаторика, статистика и теория элементы комбинаторики. 10 

Тема 4.1 

Комбинаторика. 

Содержание учебного материала  

61 Основные понятия  комбинаторики 1 

62-63 
Практическое занятие №11 История развития комбинаторики. 

Правила комбинаторики 
2 

64 Решение задач на перебор вариантов  1 

65 Задачи на подсчет числа размещений, перестановок, сочетаний 1 

66-67 Практическое занятие.№12 Размещения, сочетания и перестановки 2 

68 Формула бинома Ньютона 1 

69 Свойства биномиальных коэффициентов  1 

70 Треугольник Паскаля 1 

Раздел 5. Координаты и векторы. 16 

Тема 5.1. 

Координаты 

векторы 

Содержание учебного материала  

71 Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве 1 

72 Векторы. Модуль вектора 1 

73 Равенство векторов 1 

74 Сложение векторов. Умножение вектора на число 1 

75-76 
Практическое занятие.№13 Действия с векторами. Декартова система координат в 

пространстве 
2 

77 Разложение вектора по направлениям. Угол между двумя векторами 1 

78 Координаты вектора. Проекция вектора на ось 1 

79-80 Практическое занятие.№14Действия с векторами, заданными координатами 2 

81 Формула расстояния между двумя точками. Уравнения сферы, плоскости и прямой 1 

82 Скалярное произведение векторов 1 

83-84 
Практическое занятие.№15 Скалярное произведение векторов. Векторное уравнение 

прямой и плоскости 
2 
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85 Каноническое уравнение прямой. Уравнение прямой плоскости 1 

86 Контрольная работа №2 «Векторы» 1 

Раздел 6 Основы тригонометрии. 33 

Тема 6.1. 

Основные понятия 

Содержание учебного материала  

87 Радианная мера угла 1 

88 Вращательное движение 1 

89-90 Практическое занятие.№16 Радианный метод измерения углов с градусной мерой.  2 

91 Синус и косинус  числа 1 

92 Тангенс и котангенс числа 1 

93 Знаки тригонометрических функций 1 

Тема 6.2 

Основные 

тригонометрические 

тождества 

Содержание учебного материала  

94 Тригонометрические тождества 1 

95-96 Практическое занятие.№17 Основные тригонометрические тождества 2 

97 Формулы приведения 1 

98 Формулы сложения 1 

99 Формулы удвоения 1 

100-101 Практическое занятие.№18 Формулы сложения. Формулы удвоения 2 

102 Формулы половинного угла 1 

Тема 6. 3 

Преобразования 

простейших 

тригонометрических 

выражений 

103-104 Практическое занятие.№19 Формулы половинного угла 2 

Содержание учебного материала  

105 Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение 1 

106 Преобразование произведения тригонометрических функций  в сумму 1 

107 Преобразование тригонометрических выражений 1 

108-109 Практическое занятие.№20 Преобразование тригонометрических выражений  2 

Тема 6.4 

Тригонометрические 

уравнения и 

неравенства 

Содержание учебного материала  

110 Арксинус, арккосинус, арктангенс. 1 

111-112 Практическое занятие.№21 Обратные тригонометрические функции 2 

113 Простейшие тригонометрические уравнения. 1 

114 Тригонометрические уравнения 1 

115 Тригонометрические уравнения, сводящиеся к квадратным 1 

116 Простейшие тригонометрические неравенства 1 

117-118  Практическое занятие.№22 Тригонометрические уравнения и неравенства. 2 

119 Контрольная работа №3 «Основы тригонометрии» 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

№5. Решение тригонометрических уравнений. 
1 
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Раздел 7. Функции их свойства и графики. 18 

Тема 7.1. 

Функции. 

Содержание учебного материала  

120 Функции. Область определения и множество значений функции 1 

121 График функции, построение графиков функций, заданных различными способами 1 

122-123 
Практическое занятие №23 Определение функций. Построение и чтение графиков 

функций 
2 

Тема 7.2. 

Свойства функции 

Содержание учебного материала  

124 Свойства функции 1 

125 Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей 1 

126 
Арифметические операции над функциями. Сложная функция (композиция). (Понятие о 

непрерывности функции) 
1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

№6.Составление конспекта по теме: «Элементарные функции. Сложные функции. Обратные 

функции». 

2 

Тема 7.3. 

Обратные функции. 

Содержание учебного материала  

127 Определения элементарных функций, их свойства и графики 1 

128-129 
Практическое занятие.№24 Исследование функции. Свойства квадратичной  и дробно- 

линейной функций 
2 

130 
Обратные функции (Область определения и область значений обратной функции. График 

обратной функции.) 
1 

131-132 
Практическое занятие.№25 Обратные функции и их графики. Обратные 

тригонометрические функции 
2 

133 Преобразования графиков 1 

134-135 
Практическое занятие.№26 Непрерывные и периодические функции. Свойства и 

графики синуса, косинуса, тангенса и котангенса 
2 

136-137 
Практическое занятие.№27 Показательные, логарифмические,  

тригонометрические уравнения и неравенства 
2 

Раздел 8 Многогранники. 26 

Тема 8.1. 

Многогранники 

Содержание учебного материала  

138 Понятие многогранника. Развертка. Многогранные углы 1 

139 Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера 1 

140 Призма. Виды призм 1 

141 Параллелепипед (куб). Пирамида (правильная пирамида) 1 

142 Усеченная пирамида. Тетраэдр 1 

143 Объем и его измерение 1 

144 Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда 1 
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145 Формула объема призмы.   1 

146 Формула объема пирамиды.   1 

147  Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде 1 

148 Сечения куба, призмы и пирамиды 1 

149-150 
Практическое занятие.№28 Сечения, развертки многогранников. Виды симметрий в 

пространстве   
2 

151 
Представление о правильных многогранниках (тетраэдре, кубе, октаэдре, додекаэдре и 

икосаэдре) 
1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

№7. Доклад: «Развертка многогранников». 
2 

Тема 8.2. 

Тела и поверхности 

вращения 

Содержание учебного материала  

152 Цилиндр и конус. Усеченный конус. 1 

153 Формулы объема цилиндры  и конуса  

154 Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса 1 

155 Шар и сфера, их сечения 1 

156-157 
Практическое занятие №29Различные виды многогранников. Симметрия тел вращения и 

многогранников 
2 

158 Касательная плоскость к сфере 1 

159 Формулы объема шара и площади сферы 1 

160 Осевые сечения и сечения, параллельные основанию. 1 

161 Подобие тел. Отношения площадей поверхностей и объемов подобных тел 1 

162-163 Практическое занятие.№30 Вычисление площадей и объемов. 2 

164 Контрольная работа №4 «Многогранники» 1 

Раздел 9. Начала математического анализа 27 

Тема 9.1. 

Последовательности. 

Содержание учебного материала  

165 Последовательности. Способы задания и свойства числовых последовательностей 1 

166 Понятие о пределе последовательности 1 

167 
Существование предела монотонной ограниченной последовательности. Суммирование 

последовательностей 
1 

168-169 
Практическое занятие.№31 Числовая последовательность, способы ее задания.  Предел 

последовательности 
2 

170 Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма 1 

171-172 Практическое занятие.№32 Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия.  2 

 Содержание учебного материала  

Тема 9. 2. 173 Понятие о производной функции, ее геометрический и физический смысл 1 
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Производная. 174 Производная степенной функции 1 

175-176 Практическое занятие.№33 Правила и формулы дифференцирования 2 

177 Производные основных элементарных функций 1 

178-179 Практическое занятие.№34 Таблица производных элементарных функций 2 

180 Уравнение касательной к графику функции 1 

181-182 Практическое занятие.№35 Уравнение касательной в общем виде. 2 

183 Возрастание и убывание функции 1 

184 Применение производной к построению графиков функции (экстремумы функции) 1 

185 Наибольшее и наименьшее значения функции 1 

186 Производные обратной функции  композиции функции. 1 

187 
Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных 

задачах 
1 

188 Вторая производная, ее геометрический и физический смысл 1 

189 Исследование функции с помощью производной 1 

190-191 Практическое занятие.№36 Исследование функции с помощью производной 2 

Раздел 10. Интеграл и его применение 15 

Тема 10.1 

Первообразная и 

интеграл. 

Содержание учебного материала  

192 Неопределенный интеграл  1 

193 Свойства неопределенного интеграла 1 

194 Интеграл и ее применения 1 

195-196 Практическое занятие.№37 Интеграл и первообразная. 2 

197 Определенный интеграл 1 

198-199 
Практическое занятие.№38 Теорема Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл и его 

применение 
2 

200 Применение определенного интеграла для нахождения площади криволинейной трапеции 1 

201 Применение производной и интеграла к решению практических задач 1 

202 Применение интеграла к вычислению площадей с ограниченной линиями  1 

203 Примеры применения интеграла в физике 1 

204 Примеры применения интеграла решение задач 1 

205-206 
Практическое занятие.№39 Применение интеграла к вычислению  площадей с 

ограниченной графиком функции 
2 

Раздел 11. Элементы теории вероятностей и математической статистики. 10 

Тема 11.1. 

Элементы теории 

вероятностей и 

Содержание учебного материала  

207  Элементы теории вероятностей и математической статистики 1 

208-209 Практическое занятие.№40 Классическое определение вероятности, свойства 2 
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математической 

статистики 

вероятностей.  

210 Сложение и умножение вероятностей 1 

211 Понятие о независимости событий 1 

212 Дискретная случайная величина, закон ее распределения 1 

213 Числовые характеристики дискретной случайной величины 1 

214 Представление числовых данных. Прикладные задачи 1 

215-216 
Практическое занятие.  №41 Вычисление вероятностей. Представлениечисловых 

данных. 
2 

Раздел 12. Уравнения и неравенства 19 

Тема 12.1. 

Уравнения и 

системы уравнений 

Содержание учебного материала  

217 Рациональные уравнения и системы. 1 

218 Биквадратные уравнения и способы их решения  1 

219 Основные приемы  решения иррациональных уравнений 1 

220-221 П.з.№42 Уравнения с одной переменной 2 

222 Показательные уравнения и системы. 1 

223-224 П.з№43 Выполнение преобразования показательных уравнений 2 

225 Тригонометрические уравнения. 1 

226-227 П.з.№44 Решение тригонометрических уравнений 2 

228 Логарифмические уравнения и способы их решения 1 

229-230 П.з.№45 Корни уравнений 2 

231-232 П.з.№46 Решение систем уравнений. 2 

Тема 12.2. 

Неравенства 

Содержание учебного материала  

233-234 
Практическое занятие.№47Использование свойств и графиков функций для решения 

уравнений и неравенств. 
2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена во II семестре 6 

Всего 234 
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3.3 Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Для обучающихся: 

1. Алимов Ш.А. Математика: алгебра и начала математического 

анализа (базовый и углубленный уровни)10-11 классы: —8-е изд. — М., 2020.— 

463 с. 

2. Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б. и др. Математика: 

алгебра и начала математического анализа. Геометрия. Геометрия (базовый и 

углубленный уровни). 10-11 классы:—8-е изд. — М., 2020.— 287 с.. 

3. Башмаков М.И. Математика: учеб.:для студ. учреждений сред. 

проф. образования. —7-е изд., стер. —М., 2020. —256 с. 

4. Башмаков М.И. Математика: Задачник:для студ. учреждений сред. 

проф. образования. —5-е изд., стер. —М., 2018. —416 с. 

5. Башмаков М.И.Математика: Сборник задач профильной 

направленности:учеб.пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / 

М.И. Башмаков. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2019. – 

208 с. 

6. Гусев В.А. Математика для профессий и специальностей социально 

- экономического профиля: учеб. для студ. учреждений сред. проф. 

образования. —4-е изд., испр. —М., 2019. —416 с. 

Для преподавателя: 

1. Федеральный закон от 29.12. 2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования». 

3. Приказ Минобрнауки России от 29.06.2017 № 613 «О внесении 

изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
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от 17.05.2012 № 413 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования"». 

4. Письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-

259 «Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования». 

5. Колягин Ю.М.,А.Н Колмогоров., Н.В Богомолов и др  

Интернет-ресурсы: 

1.://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm - Мир математических уравнений  

2.http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm - Библиотека сайта Мир 

математических уравнений  

3. http://catalog.iot.ru/?cat=31 Каталог Интернет-ресурсов по математике  

4. http://physics-animations.com/matboard/themes/2479.html Математика –  

5.www.iprbookshop.ru 
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