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1. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка. 

 

 Основная образовательная программа специальности среднего профессионального 

образования 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (далее ООП СПО) 

разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.02.2018 г. № 69. 

ООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет в 

промышленности, планируемые результаты освоения образовательной программы, условия 

образовательной деятельности. 

ООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе основного 

общего образования на основе требований федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой специальности.  

 

1.2. Нормативные основания для разработки ПООП СПО: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

  Приказ Минобрнауки России от 05.02.2018 N 69 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

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

Министерством юстиции Российской Федерации 26 февраля 2018 г., регистрационный N 50137); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования" (с 

изменениями и дополнениями) 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный N 29200) (далее – Порядок 

организации образовательной деятельности) (с дополнениями и изменениями); 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. N 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный N 30306) (с дополнениями и изменениями); 

 Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ 

№885/390 от 5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 декабря 

2014 г. N 1061н об утверждении профессионального стандарта «Бухгалтер»,  (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 января 2015 г., регистрационный N 35697); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 апреля 

2015 г. N 236н об утверждении профессионального стандарта «Специалист по внутреннему 

контролю (внутренний контролер)» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 13 мая 2015 г., регистрационный N 37271); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 октября 

2015 г. N 728н об утверждении профессионального стандарта «Аудитор» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 ноября 2015 г.) регистрационный N 39802); 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования» (одобре-

на решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, прото-

кол от 28.06.2016 № 2/16-з); 

 Примерная основная образовательная программа по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям); 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70188902/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70188902/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70188902/0
http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Mintruda-Rossii-ot-22.12.2014-N-1061n/
http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Mintruda-Rossii-ot-22.04.2015-N-236n/
http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Mintruda-Rossii-ot-19.10.2015-N-728n/
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 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 12.07.2018г. №380 

«Методические рекомендации по формированию вариативной составляющей (части) основных 

профессиональных образовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования в 

Самарской области». 

 Локальные акты техникума 

 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 

 ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

 ООП – основная образовательная программа;  

 ПООП – примерная основная образовательная программа;  

 МДК – междисциплинарный курс; 

 ПМ – профессиональный модуль; 

 ОК – общие компетенции; 

 ПК – профессиональные компетенции; 

 Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

 Цикл ЕН- Математический и общий естественнонаучный цикл; 

 Цикл ОП – Общепрофессиональный цикл, 

 ППк – психолого-педагогический консилиум, 

 ПМПК 

 ПКР – программа коррекционной работы 

 

1.1.2. Цели и задачи реализации основной образовательной программы. 

 

Основная профессиональная образовательная программа по специальности 38.02.01 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет в промышленности  направлена на решение задач ин-

теллектуального, культурного и профессионального развития человека и имеет целью подготов-

ку служащих и специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно по-

лезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также удовле-

творение потребностей личности в углублении и расширении образования. 

Цели образовательной программы: 

 получение студентами квалификации бухгалтер с одновременным получением среднего общего 

образования; 

 становление и развитие личности студента в её самобытности и уникальности, осознание собст-

венной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к самоопределению; 

 достижение выпускниками планируемых результатов: освоение видов деятельности, общих и 

профессиональных компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, индивиду-

альной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Задачи образовательной программы: 

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

 сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонационального 

народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного языка, овладение духов-

ными ценностями и культурой многонационального народа России; 

 обеспечение равных возможностей получения качественного среднего профессионального 

образования; 

 обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с требова-

ниями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования (далее – ФГОС СОО) и Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) (далее – ФГОС СПО); 
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 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их самоидентификации 

посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского ста-

новления, 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 среднего общего, профес-

сионального образования; 

 развитие государственно-общественного управления в образовании; 

 формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы, деятельности педагогических работников, организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность; 

 создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы. 

 

Основная профессиональная образовательная программа состоит из двух взаимосвязан-

ных частей: общеобразовательного цикла, обеспечивающего получение студентами среднего 

общего образования, и профессионального цикла, обеспечивающего получение квалификации 

бухгалтер по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) й. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО, ФГОС СПО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучаю-

щихся и их родителей (законных представителей) при получении среднего общего образования и 

среднего профессионального образования, включая образовательные потребности обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

 

1.1.4. Общая характеристика основной образовательной программы. 

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 

- бухгалтер. 

Формы получения образования: допускается только в профессиональной образователь-

ной организации или образовательной организации высшего образования. 

Формы обучения: очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего образова-

ния, предусматривающей получение квалификации специалиста среднего звена «бухгалтер» со-

ставляет 4428 академических часов. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе ос-

новного общего образования: 2 года 10 месяцев. 

Программа содержит три раздела: целевой, организационный, содержательный и органи-

зационно-педагогические условия. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, формируе-

мую участниками образовательных отношений (вариативная). Выделение обязательной и вариа-

тивной части проводилось в общеобразовательном цикле в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО, а в профессиональном цикле в соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

Обязательная часть общеобразовательного цикла в полном объеме выполняет требования 

ФГОС СОО и составляет 886  часов (60% от общего объема общеобразовательного цикла), а 

часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 590 часов (40 % от общего объ-

ема общеобразовательного цикла). 

Обязательная часть образовательной программы направлена на формирование общих и 

профессиональных компетенций, предусмотренных главой III настоящего ФГОС СПО, и  состав-

ляет 2736 часов (69,8% от общего объема профессионального цикла), что соответствует п. 2.1 

ФГОС СПО. (не более 70 процентов от общего объема времени, отведенного на ее освоение). 

Вариативная часть образовательной программы составляет 828 час или 30,2% (не менее 30 

% по требованию ФГОС) направлена на расширение основных видов деятельности, к которым 

должен быть готов выпускник, освоивший образовательную программу, углубление подготовки 
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обучающегося, а также получение дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда. 

В соответствии с выбранной специальностью установлен социально-экономический про-

филь образовательной программы. В соответствии с профилем на углубленном уровне изучаются 

предметы: математика,  информатика, экономика. 

Организация образовательной деятельности по основной образовательной программе 

среднего профессионального образования основана на дифференциации содержания с учётом 

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), освоение всех основ-

ных видов деятельности ФГОС СПО и освоение вариативной части ООП с целью подготовки 

обучающихся в будущей профессиональной деятельности с учётом потребностей и запросов 

рынка труда в регионе. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной образова-

тельной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие индивидуа-

лизацию обучения; внеурочная деятельность.  

В зависимости от потребностей студенты могут выбирать изучение следующих предметов 

и дисциплин: 

– Родной язык/родная литература 

– Информационные технологии в профессиональной деятельности\ Адаптивные информа-

ционные технологии в профессиональной деятельности;  

– Экологические основы природопользования/«Коммуникационный практикум  

 

 

1.1.5. Реализация требований ФГОС СОО. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО общеобразовательный цикл содержит 12 

учебных предметов и разбит на общие учебные предметы, учебные предметы по выбору и до-

полнительные учебные предметы. 

1.  «Общие учебные предметы» включают: «Русский язык», «Литература», «Ино-

странный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия». Дополнительно к этим предметам отнесена внеурочная дея-

тельность по курсу «Индивидуальный проект» как обязательная часть общеобразовательной про-

граммы.  

Вариативную часть образовательной программы составили «Учебные предметы по выбору» 

и «Дополнительные учебные предметы». 

 «Учебные предметы по выбору» составили учебные предметы: «Информатика», «Обще-

ствознание», «Экономика». 

 «Дополнительные учебные предметы» составили учебные предметы на выбор обучаю-

щихся: «Введение в специальность»  

В образовательную программу включены программа развития универсальных учебных 

действий, программа воспитания и социализации, программа коррекционной работы. 

 

1.1.6. Реализация требований ФГОС СПО. 

Образовательная программа реализуется на государственном языке Российской Федера-

ции. 

Образовательная программа имеет следующую структуру: 

– общеобразовательный цикл; 

– общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

– математический и общий естественнонаучный цикл; 

– общепрофессиональный цикл; 

– профессиональный цикл, который состоит из  разделов: 

МДК, 

учебная практика, 

производственная практика   
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– государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной квалификационной 

работы и демонстрационный экзамен). 

  

Структура образовательной программы 

Объем образовательной программы  

в академических часах 

Обязательная 

часть 

вариативная 

часть 

Общий 

объем 

Общеобразовательный цикл 886 590 1476 

Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

324 144 468 

Математический и общий естественнонаучный 

цикл 

108 0 108 

Общепрофессиональный цикл 468 172 640 

Профессиональный цикл 1008 512 1520 

Государственная итоговая аттестация  … 216 

Общий объем образовательной программы 2794 828+590= 

1418 
4428 

 

В общем гуманитарном и социально-экономическом, математическом и общем естествен-

нонаучном, общепрофессиональном и профессиональном циклах (далее - учебные циклы) обра-

зовательной программы выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с преподава-

телем по видам учебных занятий (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консульта-

ция, лекция, семинар), практики (в профессиональном цикле) и самостоятельной работы обу-

чающихся. 

В учебные циклы включается промежуточная аттестация обучающихся, которая осущест-

вляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии с разработанными образовательной 

организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижения запланирован-

ных по отдельным дисциплинам (модулям) и практикам результатов обучения. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла образова-

тельной программы предусматривает изучение следующих дисциплин: «Основы философии», 

«История», «Психология общения», «Иностранный язык в профессиональной деятельности», 

«Физическая культура».   

Общий объем дисциплины «Физическая культура» составляет 160 академических часов. 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья локальным актом 

образовательной организации установлен особый порядок освоения. 

При формировании образовательной программы предусмотрено включение адаптацион-

ных дисциплин, обеспечивающих коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию обу-

чающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а именно, в качестве 

варьируемых в зависимости от потребностей обучающихся введены дисциплины «Адаптивные 

информационные и коммуникационные технологии», «Коммуникационный практикум»   

При реализации образовательной программы возможно применение электронного обуче-

ния и дистанционных образовательных технологий. 

При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии программой предусматривается воз-

можность приема-передачи информации в доступных для них формах. 

Освоение общепрофессионального цикла образовательной программы предусматривает 

изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" в объеме 68 академических часов, из 

них на освоение основ военной службы-48 часов. 

Образовательной программой для подгрупп девушек предусмотрено использование 70 

процентов от общего объема времени дисциплины "Безопасность жизнедеятельности", преду-

смотренного на изучение основ военной службы, на освоение основ медицинских знаний. 

Профессиональный цикл образовательной программы включает профессиональные моду-

ли, которые формируются в соответствии с основными видами деятельности, а именно: 

 

Основной вид деятельности Профессиональный модуль 
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Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета активов органи-

зации 

ПМ.01. Документирование хозяйст-

венных операций и ведение бухгал-

терского учета активов организации 

Ведение бухгалтерского учета источников фор-

мирования активов, выполнение работ по ин-

вентаризации активов и финансовых обяза-

тельств организации 

ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации 

активов и финансовых обязательств 

организации 

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджет-

ными фондами 

ПМ.03. Проведение расчетов с бюд-

жетом и внебюджетными фондами 

Составление и использование бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

ПМ.04. Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности 

Выполнение работ по одной или нескольким про-

фессиям рабочих, должностям служащих 

ПМ.06 Выполнение работ по должности 

служащего: 23369 Кассир 

 

В профессиональный цикл образовательной программы входят следующие виды практик: 

учебная практика и производственная практика. 

Учебная и производственная практики проводятся при освоении обучающимися профес-

сиональных компетенций в рамках профессиональных модулей.   

 

1.1.7. Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

 

Система внеурочной деятельности включает в себя: программу курса внеурочной дея-

тельности, жизнь студенческих сообществ; систему воспитательных мероприятий. 

Для реализации требований ФГОС СОО в ООП реализована внеурочная деятельность в 

составе курса внеурочной деятельности «Индивидуальный проект». В соответствии с требова-

ниями ФГОС СОО индивидуальный проект выполняется студентами самостоятельно в течение 

одного года (первого курса). 

 

1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 

результатам освоения образовательной программы. 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы студенты 

должны освоить программу среднего общего образования и получить квалификацию «бухгал-

тер». 

Освоение программы среднего общего образования выражается в получении личностных, 

метапредметных и предметных результатов в соответствии с социально-экономическим профи-

лем программы, определенными на основе требований ФГОС СОО. 

Получение квалификации проводиться в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет в промышленности и дополнительными 

компетенциями, знаниями, умениями, заложенными в ООП в соответствии с требованиями 

профстандарта 08.002 «Бухгалтер», утвержденого приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1061н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 января 2015 г., регистрационный № 35697)  и предложения-

ми работодателей… 

Область профессиональной деятельности выпускников: 08 Финансы и экономика. 

 

 

 

 

1.2.1. Планируемые результаты. 

1.2.1.1. Планируемые результаты общеобразовательного цикла. 
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ООП устанавливает требования к результатам освоения обучающимися общеобразова-

тельного цикла: 

 личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личност-

ному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной по-

знавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, цен-

ностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

антикоррупционное мировоззрение, правосознание, экологическую культуру, способность ста-

вить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской иден-

тичности в поликультурном социуме; 

 метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универ-

сальные учебные действия (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, владе-

ние навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

 предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению ново-

го знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владе-

ние научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы. 

 

Планируемые личностные результаты освоения ООП: 

ЛР1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чув-

ство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

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

ЛР2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные на-

циональные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

ЛР 3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

ЛР 4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

ЛР 5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общече-

ловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к само-

стоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

ЛР 6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, нацио-

нализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям; 

ЛР 7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

ЛР 8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно-

стей; 

ЛР 9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протя-

жении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успеш-

ной профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества, спорта, общественных отношений; 
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ЛР 11) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потреб-

ности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельно-

стью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

ЛР 12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологи-

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

ЛР 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; 

ЛР 14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

ЛР 15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия цен-

ностей семейной жизни. 

 
 ЛР

1 

ЛР

2 

ЛР

3 

ЛР

4 

ЛР

5 

ЛР

6 

ЛР

7 

ЛР

8 

ЛР

9 

ЛР 

10 

ЛР 

11 

ЛР 

12 

ЛР 

13 

ЛР

14 

ЛР 

15 

Русский язык     +  + + + +  +    

Литература + + + + + + + + + +  + + + + 

Иностранный 

язык 

+ +  + + + + + + +     + 

Математика       + + +       

История + + + + + + + + + +  + +  + 

Физическая куль-

тура 

      + +   + +    

Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности 

+ + +    + +   + + + +  

Астрономия       + +        

 Обществознание    + + + +  + +  + + +  

Информатика    + + + +  + +  + + +  

Экономика    + + + +  + +  + + +  

Проектная дея-

тельность 

+ + + + + + + + + +  + + + + 

 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы. 

 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП: 

МР1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятель-

ности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использо-

вать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятель-

ности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

МР 2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-

тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать кон-

фликты; 
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МР 3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

МР 4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интер-

претировать информацию, получаемую из различных источников; 

МР 5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюде-

нием требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

МР 6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

МР 7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

МР 8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точ-

ку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

МР 9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дейст-

вий 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 представле-

ны тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 
 МР1 МР2 МР3 МР4 МР5 МР6 МР7 МР8 МР9 

Русский язык +   +     + 

Литература + +  + + + + + + 

Иностранный язык + +  +     + 

Математика +  +      + 

История + + + + + + + + + 

Физическая культура + +       + 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

+     +   + 

Астрономия +   +     + 

Обществознание + + + +      

Информатика + + + + +  +  + 

Экономика + + + +      

Проектная деятельность + + + +  + + + + 

 

 

1. Регулятивные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 
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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 деятельно-

сти, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и мо-

рали; 

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, необ-

ходимые для достижения поставленной цели; 

УУД Р5 – выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оп-

тимизируя материальные и нематериальные затраты; 

УУД Р6 – организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

УУД Р7 – сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее це-

лью. 

  
 УУД 

Р1 

УУД 

Р2 

УУД 

Р3 

УУД 

Р4 

УУД 

Р5 

УУД 

Р6 

УУД 

Р7 

Русский язык + + +  +  + 

Литература + + + + + + + 

Иностранный язык + + +  +  + 

Математика + + + + + + + 

История + + + + + + + 

Физическая культура + + +  +  + 

Основы безопасности жиз-

недеятельности 

+ + + + + + + 

Астрономия + + + + + + + 

Обществознание + + + + + + + 

Информатика + + + + + + + 

Экономика + + + + + + + 

 Проектная деятельность + + + + + + + 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия. 

 

Выпускник научится: 

УУД П1 – искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществ-

лять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познава-

тельные) задачи; 

УУД П2 – критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, рас-

познавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 
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УУД П3 – использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных ис-

точниках; 

УУД П4 – находить и приводить критические аргументы в отношении действий и сужде-

ний другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собствен-

ного 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 ограни-

чения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

УУД П7 – менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 
 УУД 

П1 

УУД 

П2 

УУД 

П3 

УУД 

П4 

УУД 

П5 

УУД 

П6 

УУД 

П7 

Русский язык    + +  + 

Литература  +  + +  + 

Иностранный язык     +  + 

Математика +  +  +  + 

История  + + + +  + 

Физическая культура     + + + 

Основы безопасности жизне-

деятельности 

 +   +  + 

Астрономия +    +  + 

Обществознание +    +  + 

Информатика + +   +  + 

Экономика +    +  + 

Проектная деятельность + + + +  + + 

 

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 партнёров для дело-

вой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных сим-

патий; 

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 – развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием аде-

кватных (устных и письменных) языковых средств; 
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УУД К5 – распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их ак-

тивной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оце-

ночных суждений. 

 
 УУД К1 УУД К2 УУД К3 УУД К4 УУД К5 

Русский язык   + + + 

Литература + + + + + 

Иностранный язык + + + +  

Математика  + + +  

История + + + + + 

Физическая культура + + +   

Основы безопасности жизне-

деятельности 

+ + +  + 

Астрономия + + +   

Обществознание + + +   

Информатика + + + +  

Экономика + + +   

Проектная деятельность + + + + + 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы. 

 

Предметные результаты освоения базового курса русского языка: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение зна-

ний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

3) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефера-

тов, сочинений различных жанров; 

4) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

5) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы; 

6) для слепых, слабовидящих обучающихся: 

– сформированность навыков письма на брайлевской печатной машинке; 

7) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

– сформированность и развитие основных видов речевой деятельности обучающихся – слухозри-

тельного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), го-

ворения, чтения, письма; 

8) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

– овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными 

нормами литературного языка, нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования 

в речевой и альтернативной коммуникативной практике при создании устных, письменных, аль-
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тернативных высказываний; стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, 

обозначить собственную позицию. 

Предметные результаты освоения базового курса литературы: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение зна-

ний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефера-

тов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их ис-

торико-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и ми-

ровой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном про-

изведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литерату-

ры. 

Предметные результаты освоения базового курса родной литературы: 

1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в рече-

вой практике; 

2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, говоре-

ние и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми в си-

туациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка; 

4) обогащение активного и потенциального словарного запаса на родном языке адекватно 

ситуации и стилю общения; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

6) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую цен-

ность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве по-

знания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

7) сформированность понимания родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

8) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры; 

9) сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, 

отражающих разные этнокультурные традиции. 

Предметные результаты освоения базового курса иностранного языка: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для ус-

пешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современ-

ном поликультурном мире; 
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2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 

общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпуск-

никам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного язы-

ка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

Предметные результаты освоения углубленного уровня курса математики: 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании математи-

ческих утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний 

основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить не-

стандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные моде-

ли, интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их свой-

ствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных зна-

ний для описания и анализа реальных зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления ве-

роятности наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и основных 

теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их распределению. 

 

6) 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 изображе-

ний 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 ин-

формационно-коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 

7) 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 сен-

сорных нарушений; 

– наличие умения использовать персональные средства доступа. 

Предметные результаты освоения базового курса истории: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в гло-

бальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представле-

ниями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и об-

щественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привле-

чением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике. 

Предметные результаты освоения базового курса физической культуры: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к вы-
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полнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержа-

ния работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, ис-

пользование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики пе-

реутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

6) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

– сформированность приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе формирования 

трудовых действий; 

– сформированность представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах, прибо-

рах и их применении в повседневной жизни; 

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– овладение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания рабо-

тоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производст-

венной деятельностью с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений; 

– овладение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умст-

венной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

– овладение доступными физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

– овладение доступными техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные результаты освоения базового курса основ безопасности жизнедеятельно-

сти: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной 

позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищенность личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фак-

тора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных 

на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, террориз-

ма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенно-

го и социального характера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни 

вредных привычек (курения, пьянства и т.д.); 

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным 

для них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектиро-

вать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во 



19 

время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, по-

рядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохо-

ждения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в 

запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 

при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая 

знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

Предметные результаты освоения базового курса астрономии: 

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и за-

кономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического про-

странства и развитии международного сотрудничества в этой области.  

Предметные результаты освоения базового курса обществознание: 
1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и дру-

гие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах разви-

тия мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать по-

следствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации 

в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

Предметные результаты освоения углубленного курса экономика 

1) сформированность представлений об экономической науке как системе теоретических и при-

кладных наук; особенностях ее методологии и применимости экономического анализа в других 

социальных науках; понимание эволюции и сущности основных направлений современной эко-

номической науки; 

2) владение системными экономическими знаниями, включая современные научные методы по-

знания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

3) владение приемами работы со статистической, фактической и аналитической экономической 

информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать данные для решения 

теоретических и прикладных задач; 

4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим пробле-

мам, различным аспектам социально-экономической политики государства; 

5) сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях российской эко-

номики при переходе к рыночной системе, динамике основных макроэкономических показателей 

и современной ситуации в экономике России. 

 Результаты выполнения индивидуального проекта: 

– сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, крити-

ческого 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; 
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– способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, 

отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации результатов 

исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

 

1.2.1.2. Планируемые результаты профессионального цикла. 

 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими об-

щими компетенциями (далее – ОК): 

  

Код  

компетенц

ии 

Формулировка 

компетенции 
Знания,  умения 

ОК 01 Выбирать 

способы решения 

задач 

профессионально

й деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 

областях; методы работы в профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения 

задач 

профессионально

й деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессионально

е и личностное 

развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; применять 

современную научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 
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эффективно 

взаимодействова

ть с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Знания: психологические основы деятельности  коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию 

на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в рабочем 

коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов и построения устных 

сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловечески

х ценностей. 

Умения: описывать значимость своей профессии 

(специальности); применять стандарты антикоррупционного 

поведения. 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной 

деятельности по профессии (специальности); стандарты 

антикоррупционного поведения и последствия его нарушения. 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережен

ию, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по профессии 

(специальности) 

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 

средства физиче-

ской культуры 

для сохранения и 

укрепления здо-

ровья в процессе 

профессиональ-

ной деятельности 

и поддержания 

необходимого 

уровня физиче-

ской подготов-

ленности. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными для данной 

профессии (специальности) 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия профессиональной 

деятельности и зоны риска физического здоровья для 

профессии (специальности); средства профилактики 

перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

Умения: применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 
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профессионально

й деятельности 

Знания: современные средства и устройства информатизации; 

порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессионально

й документацией 

на 

государственном 

и иностранных 

языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 

темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов профессиональной 

деятельности; особенности произношения; правила чтения 

текстов профессиональной направленности 

ОК 11 Использовать 

знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предприниматель

скую 

деятельность в 

профессионально

й сфере. 

 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой 

идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знания: основы предпринимательской деятельности; основы 

финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; 

порядок выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты  

 

Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ВД 1. Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского 

учета активов организации 

ПК 1.1. Обрабатывать 

первичные 

бухгалтерские 

документы 

Практический опыт: в 

документировании хозяйственных 

операций и ведении бухгалтерского 

учета активов организации. 

Знания: общие требования к бухгал-

терскому учету в части документирова-

ния всех хозяйственных действий и 

операций; 

понятие первичной бухгалтерской до-

кументации; 

определение первичных бухгалтерских 

документов; 

формы первичных бухгалтерских до-

кументов, содержащих обязательные 

реквизиты первичного учетного доку-

мента; 

порядок проведения проверки первич-

ных бухгалтерских документов, фор-
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

мальной проверки документов, провер-

ки по существу, арифметической про-

верки; 

принципы и признаки группировки 

первичных бухгалтерских документов; 

порядок проведения таксировки и кон-

тировки первичных бухгалтерских до-

кументов; 

порядок составления регистров бухгал-

терского учета; 

правила и сроки хранения первичной 

бухгалтерской документации; 

Умения: принимать произвольные 

первичные бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное дока-

зательство совершения хозяйственной 

операции или получение разрешения на 

ее проведение; 

принимать первичные бухгалтерские 

документы на бумажном носителе и 

(или) в виде электронного документа, 

подписанного электронной подписью; 

проверять наличие в произвольных 

первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

проводить формальную проверку доку-

ментов, проверку по существу, арифме-

тическую проверку; 

проводить группировку первичных 

бухгалтерских документов по ряду при-

знаков; 

проводить таксировку и контировку 

первичных бухгалтерских документов; 

организовывать документооборот; 

разбираться в номенклатуре дел; 

заносить данные по сгруппированным 

документам в регистры бухгалтерского 

учета; 

передавать первичные бухгалтерские 

документы в текущий бухгалтерский 

архив; 

передавать первичные бухгалтерские 

документы в постоянный архив по ис-

течении установленного срока хране-

ния; 

исправлять ошибки в первичных бух-

галтерских документах; 

 ПК 1.2. Разрабатывать 

и согласовывать с ру-

ководством организа-

ции рабочий план сче-

тов бухгалтерского 

Практический опыт: в документиро-

вании хозяйственных операций и веде-

нии бухгалтерского учета активов ор-

ганизации. 
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

учета организации Умения: анализировать план счетов 

бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организа-

ций;  

обосновывать необходимость разработ-

ки рабочего плана счетов на основе ти-

пового плана счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной дея-

тельности; 

конструировать поэтапно рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организа-

ции; 

Знания: сущность плана счетов бух-

галтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организа-

ций; 

теоретические вопросы разработки и 

применения плана счетов бухгалтер-

ского учета в финансово-хозяйственной 

деятельности организации; 

инструкцию по применению плана сче-

тов бухгалтерского учета; 

принципы и цели разработки рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета ор-

ганизации; 

классификацию счетов бухгалтерского 

учета по экономическому содержанию, 

назначению и структуре; 

два подхода к проблеме оптимальной 

организации рабочего плана счетов - 

автономию финансового и управленче-

ского учета и объединение финансово-

го и управленческого учета; 

ПК 1.3. Проводить учет 

денежных средств, 

оформлять денежные и 

кассовые документы 

Практический опыт: в документиро-

вании хозяйственных операций и веде-

нии бухгалтерского учета активов ор-

ганизации. 

Умения: проводить учет кассовых опе-

раций, денежных документов и перево-

дов в пути; 

проводить учет денежных средств на 

расчетных и специальных счетах; 

учитывать особенности учета кассовых 

операций в иностранной валюте и опе-

раций по валютным счетам; 

оформлять денежные и кассовые доку-

менты; 

заполнять кассовую книгу и отчет кас-

сира в бухгалтерию. 

Знания: учет кассовых операций, де-

нежных документов и переводов в пу-

ти; 

учет денежных средств на расчетных и 



25 

Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

специальных счетах; 

особенности учета кассовых операций в 

иностранной валюте и операций по ва-

лютным счетам; 

порядок оформления денежных и кас-

совых документов, заполнения кассо-

вой книги; 

правила заполнения отчета кассира в 

бухгалтерию; 

ПК 1.4. Формировать 

бухгалтерские провод-

ки по учету активов ор-

ганизации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

Практический опыт: в документиро-

вании хозяйственных операций и веде-

нии бухгалтерского учета активов ор-

ганизации. 

 

Умения: проводить учет основных 

средств; 

проводить учет нематериальных акти-

вов; 

проводить учет долгосрочных инвести-

ций; 

проводить учет финансовых вложений 

и ценных бумаг; 

проводить учет материально-

производственных запасов; 

проводить учет затрат на производство 

и калькулирование себестоимости; 

проводить учет готовой продукции и ее 

реализации; 

проводить учет текущих операций и 

расчетов; 

проводить учет труда и заработной пла-

ты; 

проводить учет финансовых результа-

тов и использования прибыли; 

проводить учет собственного капитала; 

проводить учет кредитов и займов.  

Знания: понятие и классификацию ос-

новных средств; оценку и переоценку 

основных средств; 

учет поступления основных средств; 

учет выбытия и аренды основных 

средств; 

учет амортизации основных средств; 

особенности учета арендованных и 

сданных в аренду основных средств; 

понятие и классификацию нематери-

альных активов; 

учет поступления и выбытия нематери-

альных активов; 

амортизацию нематериальных активов; 

учет долгосрочных инвестиций; 

учет финансовых вложений и ценных 

бумаг; 
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

учет материально-производственных 

запасов: 

понятие, классификацию и оценку ма-

териально-производственных запасов; 

документальное оформление поступле-

ния и расхода материально-

производственных запасов 

учет материалов на складе и в бухгал-

терии; 

синтетический учет движения материа-

лов; 

учет транспортно-заготовительных рас-

ходов; 

учет затрат на производство и кальку-

лирование себестоимости: 

систему учета производственных затрат 

и их классификацию; 

сводный учет затрат на производство, 

обслуживание производства и управле-

ние; 

особенности учета и распределения за-

трат вспомогательных производств; 

учет потерь и непроизводственных рас-

ходов; 

учет и оценку незавершенного произ-

водства; 

калькуляцию себестоимости продукции 

характеристику готовой продукции, 

оценку и синтетический учет; 

технологию реализации готовой про-

дукции (работ, услуг); 

учет выручки от реализации продукции 

(работ, услуг); 

учет расходов по реализации продук-

ции, выполнению работ и оказанию ус-

луг; 

учет дебиторской и кредиторской за-

долженности и формы расчетов; 

учет расчетов с работниками по прочим 

операциям и расчетов с подотчетными 

лицами. 

ВД 2. Ведение бухгалтер-

ского учета источников 

формирования активов, 

выполнение работ по ин-

вентаризации активов и 

финансовых обязательств 

организации 

ПК 2.1. Формировать 

бухгалтерские провод-

ки по учету источников 

активов организации на 

основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского 

учета; 

Практический опыт:  в ведении бух-

галтерского учета источников форми-

рования активов, выполнении работ по 

инвентаризации активов и обязательств 

организации; 

Умения: рассчитывать заработную 

плату сотрудников; 

определять сумму удержаний из зара-

ботной платы сотрудников; 

определять финансовые результаты 

деятельности организации по основным 

видам деятельности; 



27 

Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

определять финансовые результаты 

деятельности организации по прочим 

видам деятельности; 

проводить учет нераспределенной при-

были; 

проводить учет собственного капитала; 

проводить учет уставного капитала; 

проводить учет резервного капитала и 

целевого финансирования; 

проводить учет кредитов и займов;  

Знания: учет труда и его оплаты; 

учет удержаний из заработной платы 

работников; 

учет финансовых результатов и исполь-

зования прибыли; 

учет финансовых результатов по обыч-

ным видам деятельности; 

учет финансовых результатов по про-

чим видам деятельности; 

учет нераспределенной прибыли; 

учет собственного капитала: 

учет уставного капитала; 

учет резервного капитала и целевого 

финансирования; 

учет кредитов и займов; 

ПК 2.2. Выполнять по-

ручения руководства в 

составе комиссии по 

инвентаризации акти-

вов в местах их хране-

ния; 

Практический опыт: в ведении бух-

галтерского учета источников форми-

рования активов, выполнении работ по 

инвентаризации активов и обязательств 

организации; 

Умения: определять цели и периодич-

ность проведения инвентаризации; 

руководствоваться нормативными пра-

вовыми актами, регулирующими поря-

док проведения инвентаризации акти-

вов; 

пользоваться специальной терминоло-

гией при проведении инвентаризации 

активов; 

давать характеристику активов органи-

зации; 

Знания: нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок проведения ин-

вентаризации активов и обязательств; 

основные понятия инвентаризации ак-

тивов; 

характеристику объектов, подлежащих 

инвентаризации; 

цели и периодичность проведения ин-

вентаризации имущества; 

задачи и состав инвентаризационной 

комиссии; 

процесс подготовки к инвентаризации, 
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

порядок подготовки регистров анали-

тического учета по объектам инвента-

ризации; 

перечень лиц, ответственных за подго-

товительный этап для подбора доку-

ментации, необходимой для проведения 

инвентаризации; 

 

ПК 2.3.Проводить под-

готовку к инвентариза-

ции и проверку дейст-

вительного соответст-

вия фактических дан-

ных инвентаризации 

данным учета; 

Практический опыт: в ведении бух-

галтерского учета источников форми-

рования активов, выполнении работ по 

инвентаризации активов и обязательств 

организации; 

Умения: готовить регистры аналитиче-

ского учета по местам хранения акти-

вов и передавать их лицам, ответствен-

ным за подготовительный этап, для 

подбора документации, необходимой 

для проведения инвентаризации; 

составлять инвентаризационные описи; 

проводить физический подсчет акти-

вов;  

Знания: приемы физического подсчета 

активов; 

порядок составления инвентаризацион-

ных описей и сроки передачи их в бух-

галтерию; 

порядок инвентаризации основных 

средств и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации нематериаль-

ных активов и отражение ее результа-

тов в бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации и переоценки 

материально производственных запасов 

и отражение ее результатов в бухгал-

терских проводках;  

ПК 2.4. Отражать в 

бухгалтерских провод-

ках зачет и списание 

недостачи ценностей 

(регулировать инвента-

ризационные разницы) 

по результатам инвен-

таризации; 

Практический опыт: в  ведении бух-

галтерского учета источников форми-

рования активов, выполнении работ по 

инвентаризации активов и обязательств 

организации; 

Умения: формировать бухгалтерские 

проводки по отражению недостачи ак-

тивов, выявленных в ходе инвентариза-

ции, независимо от причин их возник-

новения с целью контроля на счете 94 

"Недостачи и потери от порчи ценно-

стей"; 

формировать бухгалтерские проводки 

по списанию недостач в зависимости от 

причин их возникновения; 
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Знания:  формирование бухгал-

терских проводок по отражению недос-

тачи ценностей, выявленные в ходе ин-

вентаризации, независимо от причин их 

возникновения с целью контроля на 

счете 94 "Недостачи и потери от порчи 

ценностей"; 

формирование бухгалтерских проводок 

по списанию недостач в зависимости от 

причин их возникновения; 

ПК 2.5. Проводить про-

цедуры инвентаризации 

финансовых обяза-

тельств организации; 

 

Практический опыт: в ведении бух-

галтерского учета источников форми-

рования активов, выполнении работ по 

инвентаризации активов и обязательств 

организации; 

Умения: выполнять работу по инвен-

таризации основных средств и отражать 

ее результаты в бухгалтерских провод-

ках; 

выполнять работу по инвентаризации 

нематериальных активов и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации и 

переоценке материально-

производственных запасов и отражать 

ее результаты в бухгалтерских провод-

ках; 

проводить выверку финансовых обяза-

тельств; 

участвовать в инвентаризации дебитор-

ской и кредиторской задолженности 

организации; 

проводить инвентаризацию расчетов; 

определять реальное состояние расче-

тов; 

выявлять задолженность, нереальную 

для взыскания, с целью принятия мер к 

взысканию задолженности с должников 

либо к списанию ее с учета; 

проводить инвентаризацию недостач и 

потерь от порчи ценностей (счет 94), 

целевого финансирования (счет 86), до-

ходов будущих периодов (счет 98); 

Знания: порядок инвентаризации деби-

торской и кредиторской задолженности 

организации; 

порядок инвентаризации расчетов; 

технологию определения реального со-

стояния расчетов; 

порядок выявления задолженности, не-

реальной для взыскания, с целью при-

нятия мер к взысканию задолженности 

с должников либо к списанию ее с уче-
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

та; 

порядок инвентаризации недостач и по-

терь от порчи ценностей; 

порядок ведения бухгалтерского учета 

источников формирования имущества; 

порядок выполнения работ по инвента-

ризации активов и обязательств; 

ПК 2.6. Осуществлять 

сбор информации о 

деятельности объекта 

внутреннего контроля 

по выполнению требо-

ваний правовой и нор-

мативной базы и внут-

ренних регламентов; 

 

Практический опыт: выполнении 

контрольных процедур и их докумен-

тировании; 

Умения: проводить сбор информации о 

деятельности объекта внутреннего кон-

троля по выполнению требований пра-

вовой и нормативной базы и внутрен-

них регламентов; 

Знания: методы сбора информации о 

деятельности объекта внутреннего кон-

троля по выполнению требований пра-

вовой и нормативной базы и внутрен-

них регламентов. 

ПК 2.7. Выполнять 

контрольные процеду-

ры и их документиро-

вание, готовить и 

оформлять завершаю-

щие материалы по ре-

зультатам внутреннего 

контроля 

Практический опыт: в выполнении 

контрольных процедур и их докумен-

тировании; 

в подготовке оформления завершаю-

щих материалов по результатам внут-

реннего контроля. 

Умения: составлять акт по результатам 

инвентаризации; 

составлять сличительные ведомости и 

устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета;  

выполнять контрольные процедуры и 

их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по 

результатам внутреннего контроля. 

Знания: порядок составления сличи-

тельных ведомостей в бухгалтерии и 

установление соответствия данных о 

фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета; 

процедуру составления акта по резуль-

татам инвентаризации. 

 

ВД 3. Проведение расче-

тов с бюджетом и вне-

бюджетными фондами: 

ПК 3.1. Формировать 

бухгалтерские провод-

ки по начислению и пе-

речислению налогов и 

сборов в бюджеты раз-

личных уровней; 

 

Практический опыт: в проведении 

расчетов с бюджетом и внебюджетны-

ми фондами. 

Умения: определять виды и порядок 

налогообложения; 

ориентироваться в системе налогов 

Российской Федерации; 

выделять элементы налогообложения; 

определять источники уплаты налогов, 
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

сборов, пошлин; 

оформлять бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм нало-

гов и сборов; 

организовывать аналитический учет по 

счету 68 "Расчеты по налогам и сбо-

рам"; 

Знания: виды и порядок налогообло-

жения; 

систему налогов Российской Федера-

ции; 

элементы налогообложения; 

источники уплаты налогов, сборов, по-

шлин; 

оформление бухгалтерскими проводка-

ми начисления и перечисления сумм 

налогов и сборов; 

аналитический учет по счету 68 "Расче-

ты по налогам и сборам"; 

ПК 3.2. Оформлять 

платежные документы 

для перечисления нало-

гов и сборов в бюджет, 

контролировать их 

прохождение по рас-

четно-кассовым бан-

ковским операциям; 

 

Практический опыт: в проведении 

расчетов с бюджетом и внебюджетны-

ми фондами. 

Умения: заполнять платежные поруче-

ния по перечислению налогов и сборов; 

выбирать для платежных поручений по 

видам налогов соответствующие рекви-

зиты; 

выбирать коды бюджетной классифи-

кации для определенных налогов, 

штрафов и пени; 

пользоваться образцом заполнения пла-

тежных поручений по перечислению 

налогов, сборов и пошлин; 

Знания: порядок заполнения платеж-

ных поручений по перечислению нало-

гов и сборов; 

правила заполнения данных статуса 

плательщика, идентификационный но-

мер налогоплательщика (далее - ИНН) 

получателя, код причины постановки 

на учет (далее - КПП) получателя, на-

именования налоговой инспекции, код 

бюджетной классификации (далее - 

КБК), общероссийский классификатор 

объектов административно-

территориального деления (далее - 

ОКАТО), основания платежа, налогово-

го периода, номера документа, даты 

документа, типа платежа; 

коды бюджетной классификации, поря-

док их присвоения для налога, штрафа 

и пени; 

образец заполнения платежных пору-

http://legalacts.ru/doc/ok-019-95-obshcherossiiskii-klassifikator-obektov-administrativno-territorialnogo-delenija/
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

чений по перечислению налогов, сбо-

ров и пошлин; 

ПК 3.3. Формировать 

бухгалтерские провод-

ки по начислению и пе-

речислению страховых 

взносов во внебюджет-

ные фонды и налоговые 

органы; 

 

Практический опыт: в проведении 

расчетов с бюджетом и внебюджетны-

ми фондами. 

Умения: проводить учет расчетов по 

социальному страхованию и обеспече-

нию; 

определять объекты налогообложения 

для исчисления, отчеты по страховым 

взносам в ФНС России и государствен-

ные внебюджетные фонды; 

применять порядок и соблюдать сроки 

исчисления по страховым взносам в го-

сударственные внебюджетные фонды; 

применять особенности зачисления 

сумм по страховым взносам в ФНС 

России и в государственные внебюд-

жетные фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социаль-

ного страхования Российской Федера-

ции, Фонды обязательного медицин-

ского страхования; 

оформлять бухгалтерскими проводками 

начисление и перечисление сумм по 

страховым взносам в ФНС России и го-

сударственные внебюджетные фонды: в 

Пенсионный фонд Российской Федера-

ции, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонд обяза-

тельного медицинского страхования; 

осуществлять аналитический учет по 

счету 69 "Расчеты по социальному 

страхованию"; 

проводить начисление и перечисление 

взносов на страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний; 

использовать средства внебюджетных 

фондов по направлениям, определен-

ным законодательством; 

Знания: учет расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению; 

аналитический учет по счету 69 "Расче-

ты по социальному страхованию"; 

сущность и структуру страховых взно-

сов в Федеральную налоговую службу 

(далее - ФНС России) и государствен-

ные внебюджетные фонды; 

объекты налогообложения для исчис-

ления страховых взносов в государст-

венные внебюджетные фонды; 

порядок и сроки исчисления страховых 
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

взносов в ФНС России и государствен-

ные внебюджетные фонды; 

порядок и сроки представления отчет-

ности в системе ФНС России и вне-

бюджетного фонда; 

ПК 3.4. Оформлять 

платежные документы 

на перечисление стра-

ховых взносов во вне-

бюджетные фонды и 

налоговые органы, кон-

тролировать их прохо-

ждение по расчетно-

кассовым банковским 

операциям. 

Практический опыт: в проведении 

расчетов с бюджетом и внебюджетны-

ми фондами. 

Умения: осуществлять контроль про-

хождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским опера-

циям с использованием выписок банка; 

заполнять платежные поручения по пе-

речислению страховых взносов в Пен-

сионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Россий-

ской Федерации, Фонд обязательного 

медицинского страхования; 

выбирать для платежных поручений по 

видам страховых взносов соответст-

вующие реквизиты; 

оформлять платежные поручения по 

штрафам и пеням внебюджетных фон-

дов; 

пользоваться образцом заполнения пла-

тежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные 

фонды; 

заполнять данные статуса плательщика, 

ИНН получателя, КПП получателя, на-

именование налоговой инспекции, КБК, 

ОКАТО, основания платежа, страхово-

го периода, номера документа, даты 

документа 

Знания: особенности зачисления сумм 

страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды; 

оформление бухгалтерскими проводка-

ми начисления и перечисления сумм 

страховых взносов в ФНС России и го-

сударственные внебюджетные фонды: в 

Пенсионный фонд Российской Федера-

ции, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонд обяза-

тельного медицинского страхования; 

начисление и перечисление взносов на 

страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных за-

болеваний; 

использование средств внебюджетных 

фондов; 

процедуру контроля прохождения пла-

тежных поручений по расчетно-

http://legalacts.ru/doc/ok-019-95-obshcherossiiskii-klassifikator-obektov-administrativno-territorialnogo-delenija/
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

кассовым банковским операциям с ис-

пользованием выписок банка; 

порядок заполнения платежных пору-

чений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 

образец заполнения платежных пору-

чений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 

процедуру контроля прохождения пла-

тежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с ис-

пользованием выписок банка. 

 ВД 4. Составление и ис-

пользование бухгалтер-

ской (финансовой) отчет-

ности: 

ПК 4.1. Отражать на-

растающим итогом на 

счетах бухгалтерского 

учета имущественное и 

финансовое положение 

организации, опреде-

лять результаты хозяй-

ственной деятельности 

за отчетный период; 

 

Практический опыт: в участии в 

счетной проверке бухгалтерской отчет-

ности; 

Умения: использовать методы финан-

сового анализа информации, содержа-

щейся в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, устанавливать причинно-

следственные связи изменений, про-

изошедших за отчетный период, оцени-

вать потенциальные риски и возможно-

сти экономического субъекта в обозри-

мом будущем, определять источники, 

содержащие наиболее полную и досто-

верную информацию о работе объекта 

внутреннего контроля; 

Знания: законодательство Российской 

Федерации о бухгалтерском учете, о 

налогах и сборах, консолидированной 

финансовой отчетности, аудиторской 

деятельности, архивном деле, в области 

социального и медицинского страхова-

ния, пенсионного обеспечения; 

гражданское, таможенное, трудовое, 

валютное, бюджетное законодательство 

Российской Федерации, законодатель-

ство о противодействии коррупции и 

коммерческому подкупу, легализации 

(отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию 

терроризма, законодательство о поряд-

ке изъятия бухгалтерских документов, 

об ответственности за непредставление 

или представление недостоверной от-

четности; 

определение бухгалтерской отчетности 

как информации о финансовом поло-

жении экономического субъекта на от-

четную дату, финансовом результате 

его деятельности и движении денежных 

средств за отчетный период; 

теоретические основы внутреннего 
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

контроля совершаемых фактов хозяйст-

венной жизни и составления бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности; 

механизм отражения нарастающим 

итогом на счетах бухгалтерского учета 

данных за отчетный период; 

методы обобщения информации о хо-

зяйственных операциях организации за 

отчетный период; 

порядок составления шахматной табли-

цы и оборотно-сальдовой ведомости; 

методы определения результатов хо-

зяйственной деятельности за отчетный 

период; 

ПК 4.2. Составлять 

формы бухгалтерской 

(финансовой) отчетно-

сти в установленные 

законодательством сро-

ки; 

 

Практический опыт: в  составлении 

бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти по Международным стандартам 

финансовой отчетности; 

в участии в счетной проверке бухгал-

терской отчетности. 

Умения: отражать нарастающим ито-

гом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положе-

ние организации; 

определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период; 

закрывать бухгалтерские регистры и 

заполнять формы бухгалтерской отчет-

ности в установленные законодательст-

вом сроки; 

устанавливать идентичность показате-

лей бухгалтерских отчетов; 

осваивать новые формы бухгалтерской 

отчетности; 

адаптировать бухгалтерскую (финансо-

вую) отчетность Российской Федерации 

к Международным стандартам финан-

совой отчетности. 

Знания: требования к бухгалтерской 

отчетности организации; 

состав и содержание форм бухгалтер-

ской отчетности; 

бухгалтерский баланс, отчет о финан-

совых результатах как основные формы 

бухгалтерской отчетности; 

методы группировки и перенесения 

обобщенной учетной информации из 

оборотно-сальдовой ведомости в фор-

мы бухгалтерской отчетности; 

процедуру составления приложений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о фи-

нансовых результатах; 

порядок отражения изменений в учет-
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ной политике в целях бухгалтерского 

учета; 

порядок организации получения ауди-

торского заключения в случае необхо-

димости; 

сроки представления бухгалтерской от-

четности; 

правила внесения исправлений в бух-

галтерскую отчетность в случае выяв-

ления неправильного отражения хозяй-

ственных операций; 

международные стандарты финансовой 

отчетности (МСФО) и Директивы Ев-

ропейского Сообщества о консолиди-

рованной отчетности. 

ПК 4.3. Составлять (от-

четы) и налоговые дек-

ларации по налогам и 

сборам в бюджет, учи-

тывая отмененный еди-

ный социальный налог 

(ЕСН), отчеты по стра-

ховым взносам в госу-

дарственные внебюд-

жетные фонды, а также 

формы статистической 

отчетности в установ-

ленные законодатель-

ством сроки; 

 

Практический опыт: в применении 

налоговых льгот; 

в разработке учетной политики в целях 

налогообложения; 

в составлении налоговых деклараций, 

отчетов по страховым взносам во вне-

бюджетные фонды и форм статистиче-

ской отчетности, входящих в бухгал-

терскую отчетность, в установленные 

законодательством сроки; 

Умения: выбирать генеральную сово-

купность из регистров учетных и от-

четных данных, применять при ее об-

работке наиболее рациональные спосо-

бы выборки, формировать выборку, к 

которой будут применяться контроль-

ные и аналитические процедуры; 

 анализировать налоговое законода-

тельство, типичные ошибки налогопла-

тельщиков, практику применения зако-

нодательства налоговыми органами, 

арбитражными судами; 

Знания: формы налоговых деклара-

ций по налогам и сборам в бюджет и 

инструкции по их заполнению; 

форму отчетов по страховым взносам 

в ФНС России и государственные вне-

бюджетные фонды и инструкцию по 

ее заполнению; 

форму статистической отчетности и 

инструкцию по ее заполнению; 

сроки представления налоговых дек-

лараций в государственные налоговые 

органы, внебюджетные фонды и госу-

дарственные органы статистики; 

содержание новых форм налоговых 

деклараций по налогам и сборам и но-

вых инструкций по их заполнению; 
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ПК 4.4. Проводить кон-

троль и анализ инфор-

мации об активах и фи-

нансовом положении 

организации, ее плате-

жеспособности и до-

ходности; 

 

Практический опыт: в составлении 

бухгалтерской отчетности и использо-

вании ее для анализа финансового со-

стояния организации; 

Умения: применять методы внутренне-

го контроля (интервью, пересчет, об-

следование, аналитические процедуры, 

выборка); 

выявлять и оценивать риски объекта 

внутреннего контроля и риски собст-

венных ошибок; 

оценивать соответствие производимых 

хозяйственных операций и эффектив-

ность использования активов правовой 

и нормативной базе; 

Знания: методы финансового анализа; 

виды и приемы финансового анализа; 

процедуры анализа бухгалтерского ба-

ланса: 

порядок общей оценки структуры акти-

вов и источников их формирования по 

показателям баланса; 

порядок определения результатов об-

щей оценки структуры активов и их ис-

точников по показателям баланса; 

процедуры анализа ликвидности бух-

галтерского баланса; 

порядок расчета финансовых коэффи-

циентов для оценки платежеспособно-

сти; 

состав критериев оценки несостоятель-

ности (банкротства) организации; 

процедуры анализа показателей финан-

совой устойчивости; 

процедуры анализа отчета о финансо-

вых результатах; 

ПК 4.5. Принимать уча-

стие в составлении биз-

нес-плана; 

 

Практический опыт:  в анализе ин-

формации о финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и 

доходности; 

Умения: составлять прогнозные сметы 

и бюджеты, платежные календари, кас-

совые планы, обеспечивать составление 

финансовой части бизнес-планов, рас-

четов по привлечению кредитов и зай-

мов, проспектов эмиссий ценных бумаг 

экономического субъекта; 

вырабатывать сбалансированные реше-

ния по корректировке стратегии и так-

тики в области финансовой политики 

экономического субъекта, вносить со-

ответствующие изменения в финансо-

вые планы (сметы, бюджеты, бизнес-
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

планы); 

Знания: принципы и методы общей 

оценки деловой активности организа-

ции, технологию расчета и анализа фи-

нансового цикла. 

ПК 4.6. Анализировать 

финансово-

хозяйственную дея-

тельность, осуществ-

лять анализ информа-

ции, полученной в ходе 

проведения контроль-

ных процедур, выявле-

ние и оценку рисков; 

 

Практический опыт: в анализе ин-

формации о финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и 

доходности; 

Умения: определять объем работ по 

финансовому анализу, потребность в 

трудовых, финансовых и материально-

технических ресурсах; 

определять источники информации для 

проведения анализа финансового со-

стояния экономического субъекта; 

планировать программы и сроки прове-

дения финансового анализа экономиче-

ского субъекта и осуществлять кон-

троль их соблюдения, определять со-

став и формат аналитических отчетов; 

распределять объем работ по проведе-

нию финансового анализа между ра-

ботниками (группами работников); 

проверять качество аналитической ин-

формации, полученной в процессе про-

ведения финансового анализа, и выпол-

нять процедуры по ее обобщению; 

формировать аналитические отчеты и 

представлять их заинтересованным 

пользователям; 

координировать взаимодействие работ-

ников экономического субъекта в про-

цессе проведения финансового анализа; 

оценивать и анализировать финансовый 

потенциал, ликвидность и платежеспо-

собность, финансовую устойчивость, 

прибыльность и рентабельность, инве-

стиционную привлекательность эконо-

мического субъекта; 

формировать обоснованные выводы по 

результатам информации, полученной в 

процессе проведения финансового ана-

лиза экономического субъекта; 

разрабатывать финансовые программы 

развития экономического субъекта, ин-

вестиционную, кредитную и валютную 

политику экономического субъекта; 

применять результаты финансового 

анализа экономического субъекта для 

целей бюджетирования и управления 

денежными потоками; 
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

 

Знания: процедуры анализа уровня и 

динамики финансовых результатов по 

показателям отчетности; 

процедуры анализа влияния факторов 

на прибыль; 

ПК 4.7. Проводить мо-

ниторинг устранения 

менеджментом выяв-

ленных нарушений, не-

достатков и рисков. 

 

Практический опыт: в участии в 

счетной проверке бухгалтерской отчет-

ности; 

Умения: формировать информацион-

ную базу, отражающую ход устранения 

выявленных контрольными процедура-

ми недостатков; 

Знания: основы финансового менедж-

мента, методические документы по фи-

нансовому анализу, методические до-

кументы по бюджетированию и управ-

лению денежными потоками; 

ВД.6 Освоение должно-

сти служащего: 23369 

Кассир 

ПК 6.1. Работать с нор-

мативно-правовыми 

актами, положениями, 

инструкциями, другими 

руководящими мате-

риалами и документами 

по ведению кассовых 

операций. 

Практический опыт: 

Умения: владение понятием первичной        

бухгалтерской документации; определе-

ние первичных бухгалтерских докумен-

тов; 

Знания: знание нормативно-правовых 

актов, положений и инструкций по ве-

дению кассовых операций; 

ПК 6.2. Осуществлять 

операции денежными 

средствами, ценными 

бумагами, бланками 

строгой отчетности 

Практический опыт: 

Умения: оформление форм кассовых и 

банковских документов; 

оформление операций с денежными 

средствами, ценными бумагами, 

бланками строгой отчетности; 

Знания: знание обязательных реквизи-

тов в первичных документах по кассе; 

проведение формальной проверки до-

кументов, проверки по существу, ариф-

метической проверки; группировки 

первичных бухгалтерских документов 

по ряду признаков; 

знание правил ведения кассовой книги; 

номенклатуры дел; 

правил проведения инвентаризации кас-

сы. 

ПК 6.3. Работать с 

формами кассовых и 

банковских документов 

Практический опыт: 

Умения: оформление форм кассовых и 

банковских документов; 

оформление операции с денежными 

средствами, ценными бумагами, блан-

ками строгой отчетности;  
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Знания: знание обязательных реквизи-

тов в первичных документах по кассе;  

проведение формальной проверки до-

кументов, проверки по существу, ариф-

метической проверки; группировки 

первичных бухгалтерских документов 

по ряду признаков; 

знание правил ведения кассовой  книги;  

номенклатуры дел; 

правил проведения инвентаризации 

кассы. 

ПК 6.4. Вести кассовую 

книгу, составлять кас-

совую отчетность 

Практический опыт: 

Умения: оформление форм кассовых и 

банковских документов; 

оформление операций с денежными 

средствами, ценными бумагами, блан-

ками строгой отчетности; 

Знания: знание обязательных реквизи-

тов в первичных документах по кассе; 

проведение формальной проверки до-

кументов, проверки по существу, 

арифметической проверки; 

группировки первичных 

бухгалтерских документов по ряду при-

знаков; 

знание правил ведения кассовой 

книги; 

номенклатуры дел; 

правил проведения инвентаризации 

кассы. 

ПК 6.5. Работать с 

ЭВМ, правила с ее тех-

нической документаци-

ей 

Практический опыт: 

Умения: владение теоретическими и 

практическими навыками работы с 

ЭВМ; 

Знания: знание правил работы с 

технической документацией 

ПК.6.6 Работать  с нор-

мативно-правовыми 

актами, положениями, 

инструкциями, другими 

руководящими мате-

риалами и документами 

по ведению кассовых 

операций 

Практический опыт: 

Умения: владение понятием первичной       

бухгалтерской документации; определе-

ние первичных бухгалтерских докумен-

тов; 

Знания: знание нормативно-правовых 

актов, положений и инструкций по ве-

дению кассовых операций; 

 

 

 

 

 

1.3. Система оценки результатов. 
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1.3.1. Формы аттестации. 

 

Освоение образовательной программы среднего профессионального образования, в том 

числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) обра-

зовательной 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 выполнения задания лабораторного занятия; 

– оценка работы на семинаре; 

– оценка контрольной работы; 

– оценка самостоятельной работы в различных формах; 

– 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. 

 

1.3.3. Организация и формы представления и учета результатов промежуточной ат-

тестации. 

Конкретные формы промежуточной аттестации и ее периодичность определяются учеб-

ным 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 ООП представ-

лена в виде выполнения мини-проектов в соответствии с программами предметов общеобразова-

тельного 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 и УМК, а также оценочными материалами текущей 

аттестации. 

Индивидуальный проект выполняется студентами в течение первого курса самостоятель-

но 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. 

Курсовое проектирование в программе ООП запланировано по ОП.01 Экономика органи-

зации  и ПМ  04. Составление и использование бухгалтерской отчетности МДК 04.02. Основы 

анализа бухгалтерской отчетности. Выполнение курсового проекта проводится в рамках време-

ни, специально отведенного учебным планом под руководством преподавателей данной дисцип-

лины и  междисциплинарного курса. Аттестация курсового проекта проводится на основании 

оценки выполненной работы руководителем курсового проекта в соответствии с фондом оценоч-

ных средств ПА. 
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1.3.4. Организация, содержание и критерии оценки результатов государственной 

итоговой аттестации. 

 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квалифика-

ционной работы, которая выполняется в виде дипломной работы и демонстрационного экзамена. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются образовательной организацией. 

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы, в том чис-

ле предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки 

для практического применения. При этом тематика выпускной квалификационной работы долж-

на 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 руково-

дителей и консультантов осуществляется распорядительным актом Техникума. 

Демонстрационный экзамен (по отдельному профессиональному модулю, междисципли-

нарному курсу, дисциплине) определяет уровень освоения студентом материала, предусмотрен-

ного учебным планом, и охватывает минимальное содержание данного профессионального мо-

дуля (междисциплинарного курса, дисциплины), установленное соответствующим федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования. 

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных производственных 

условий для решения выпускниками практических задач профессиональной деятельности. 

Организация и проведение государственной итоговой аттестации проводится в соответст-

вии с программой ГИА, утвержденной после ее обсуждения на заседании педагогического совета 

образовательной организации с участием председателей государственных экзаменационных ко-

миссий. 

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 сред-

него профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) и утверждены после их обсуждения на заседании педагогического совета 

Техникума с участием председателей государственных экзаменационных комиссий. 

 Задания демонстрационного экзамена разработаны на основе профессионального 

стандарта «Бухгалтер» (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1061н, зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 23 января 2015 г, регистрационный № 35697) и с учетом оценочных мате-

риалов разработанных Агентством развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального мастерства, прово-

димых союзом либо международной организацией «WorldSkills International», осваивающих об-

разовательные программы среднего профессионального образования, засчитываются в качестве 

оценки «отлично» по демонстрационному экзамену. 

  

 



 

2. Организационный раздел 
 

Организационный раздел ООП представлен учебным планом, планом внеурочной дея-

тельности и календарным учебным графиком 



2.1. Учебный план. 

Учебный план (квалификация бухгалтер)   Приложение 1  



2.2. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график представлен в Приложении 2. 
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2.3. План внеурочной деятельности. 

 

2.3.1. План организации деятельности студенческого совета 

 

Органы студенческого самоуправления в Техникуме представлены студенческим советом. Работа студенческого совета регулируется планом: 

Комиссии 
Месяцы 

Сентябрь Октябрь 

Учебная  1. Подготовка аудиторий к 1 сентября 

2. Праздник  знаний  

3. Проверка принадлежностей студентов к занятиям и 

проведения рейда «Внешний вид»  
4. Проведение модулей программы «Я-лидер!». 

5. Анкетирование первокурсников, выявление лидеров, 

информационно-разъяснительная работа в группах 1 кур-

са. 

 

1. Анализ пропусков занятий  

2. Подготовка к аттестации за сентябрь – ок-

тябрь месяц 

3. Проверка посещения студентами  дополни-

тельных занятий  

Культурно – досуговая  1. Торжественная линейка, посвященная 1 сентября  

2. Украшение площадки  и музыкальное оформление пло-

щадки 

3. Организация записи в кружки и секции 

4. Презентация кружков по внеурочной деятельности 

Конкурс на «Лучший осенний букет» 

5. Подготовка  и проведение праздника  «Посвящение в 

студенты» 

1. Концерт, посвященный Дню учителя  

2. Поздравление пожилых педагогов и работни-

ков с Днем пожилого человека 

3. Праздник Осени (организация фотовыставки) 

4. Организация презентации кружков по вне-

урочной деятельности 

 

  

Трудовая  1. Распределение  аудиторий и участков за группами 

2. Анализ отработки студентов в летний период 

3. Проведение  генеральных уборок в техникуме 

4. Создание бригад по ремонту мебели 

1. Подготовка аудиторий  к зимнему периоду 

2. Благоустройство участков и двора  технику-

ма 

Спортивная  1. Запись в спортивные секции 

2. Организация спортивных соревнование в техникуме 

3. Участие в дне Здоровья  

  

1. Организация проведения физкультпауз 

2. Организация  проведения соревнований меж-

ду группами 
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Информационная  1. Выпуск газеты «ГоризОНТ»  

2. Подготовка материалов по текущим делам  и событиям 

жизни техникума 

1. Выпуск праздничных газет 

2. Подготовка материалов по текущим делам  и 

событиям жизни техникума 

Правопорядка  1. Организация дежурства групп в техникуме 

2. Проведение бесед  «О правилах поведения  студентов в 

техникуме» и Устав ГБПОУ «ОНТ» 

1. Контроль  качества дежурства 

2. Участие в работе Совета профилактики 

3. Рейд «Внешний вид» 

 

Комиссии 
Месяцы 

Ноябрь Декабрь 

Учебная  1. Проверка принадлежностей студентов к занятиям  

2. Проведение недель по специальности 

3. Анализ рапортичек 

1. Анализ пропусков занятий  

2. Проверка посещения студентами  дополнитель-

ных занятий  

3. Анализ рапортичек  

4. Участие в заседании Совета профилактики 

Культурно – досуговая  1. Подготовка к международному  Дню студента  

2. Участие в областном конкурсе «Студент года» 

 

1.Организация праздника ко Дню Конституции 

2. 1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом 

3.  Подготовка к Новому году 

4. Подготовка к Татьянину Дню 

Трудовая  1. Проведение  генеральных уборок в техникуме 

2. Подготовка аудиторий  к   зимнему периоду  

1. Ремонт  мебели в аудитория 

2. Ремонт наглядных пособий, книг в библиотеке 

 

Спортивная  1. Организация проведения физкультпауз 

2. Организация  проведения соревнований между группа-

ми 

 

1.Организация проведения физкультпауз 

2.Организация  проведения соревнований между 

группами ко Всемирному Дню борьбы со СПИДом.  

Информационная  1. Выпуск газеты «ГоризОНТ» 

2. Подготовка материалов по текущим делам  и событиям 

жизни техникума 

1. Выпуск праздничных газет 

2. Подготовка материалов по текущим делам  и со-

бытиям жизни техникума 
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Правопорядка  1. Встреча с инспектором по делам несовершеннолетних  

2. Проведение бесед  «О правилах поведения  студентов в 

техникуме» и Устав ГБПОУ  «ОНТ» 

1. Анализ пропусков занятий без уважительной 

причины 

2.Участие в работе Совета профилактики 

Рейд «Внешний вид» 

Комиссии 
Месяцы 

Январь Февраль 

Учебная  1. Подведение  итогов зимней экзаменационной сессии 

2. Анализ успеваемости и посещаемости учебных занятий 

3. Задачи на второй семестр 

1. Анализ пропусков занятий  

2. Проверка посещения студентами  дополнитель-

ных занятий  

3. Подготовка материала по итогам сдачи акаде-

мической задолженностей 

4. Анализ рапортичек 

Культурно – досуговая  1. Проведение Дня студентов 

2. Организация праздника  ко Дню защитника Отечества 

 

1. Организация встреч с воинами - афганцами 

3.Встреча с выпускниками, отслужившими в рядах 

РА 

Трудовая  1. Проведение  генеральных уборок в техникуме 

 

1. Рейд по проверке состояния аудиторий 

 

Спортивная  1. Подготовка к соревнованиям допризывной молодежи 1. Анкетирование студентов по профориентации 

(Военкомат) 

2. Неделя Здоровья 

3. Военно – Спортивная игра «Зарница»  

 

Информационная  1. Выпуск газеты «ГоризОНТ» 

2. Подготовка материалов по текущим делам  и событиям 

жизни техникума 

1. Выпуск праздничного номера газеты 

2. Подготовка материалов по текущим делам  и со-

бытиям жизни техникума 

Правопорядка  1.Контроль  дежурства групп в техникуме 

 

1.  Индивидуальные  беседы со студентами склон-

ными к правонарушениям 

2. Участие в работе Совета профилактики 

3. Рейд «Внешний вид» 
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Комиссии 
Месяцы 

Март Апрель 

Учебная  1.  Анализ рапортичек 

2. Анализ промежуточной аттестации студентов 

3. Проведение недель по специальности 

1. Анализ пропусков занятий, рапортичек 

2. Проверка посещения студентами  дополнитель-

ных занятий  

Культурно – досуговая  1. Празднование Международного женского дня 8 марта 

 

1. Организация мероприятий ко Дню космонавтики 

Трудовая  1. Проведение  генеральных уборок в техникуме 

2.  Текущий ремонт мебели 

 

1. Подготовка к субботнику и его проведение 

2. Ремонт наглядных пособий, книг в библиотеке 

 

 

Спортивная  1. Организация проведения физкультпауз 

2. Организация  проведения соревнований между группа-

ми 

3. Подготовка ко дню Здоровья  

 

1. Организация проведения физкультпауз 

2. Организация  проведения соревнований между 

группами 

Информационная  1. Выпуск газеты «ГоризОНТ» 

2. Подготовка материалов по текущим делам  и событиям 

жизни техникума 

1. Выпуск газет 

2. Радиопередача ко Дню космонавтики 

3. Подготовка материалов по текущим делам  и 

событиям жизни техникума 

Правопорядка  1. Анализ пропусков занятий без уважительной причины 

2. Индивидуальные беседы с нарушителями порядка и 

прогульщиками  

1. Беседы с нарушителями дисциплины на уроках 

2. Участие в работе Совета профилактики 

4. Рейд «Внешний вид» 
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Комиссии 
Месяцы 

Май Июнь 

Учебная  1.Проверка принадлежностей студентов к занятиям  

2.Классные часы, посвященные Дню Победы 

3. Анализ аттестации студентов  

1. Анализ пропусков занятий  

2. Проверка посещения студентами  дополнитель-

ных занятий 

3. Анализ рапортичек  

Культурно – досуговая  1 Подготовка материала к выпускному вечеру 

2. Встреча с ветеранами  войны 

 

1. Выпускной вечер 

Трудовая  1.Проведение  генеральных уборок в техникуме 

2.Помощь ветеранам 

3. Рейд по закрепленным территориям   

1. Ремонт  мебели в аудиториях 

2. Ремонт наглядных пособий, книг в библиотеке 

 

Спортивная  1.Организация и проведение соревнований между груп-

пами 

 

Организация  проведения соревнований между 

группами 

Информационная  1. Выпуск газеты «ГоризОНТ» 

2. Подготовка материалов по текущим делам  и собы-

тиям жизни техникума 

 

1. Выпуск газет 

2. Подготовка материалов по текущим делам  и со-

бытиям жизни техникума 

Правопорядка  1.Анализ пропусков занятий без уважительной причины 

2.Организация рейдов против курения  

1. Анализ рапортичек  

2. Участие в работе Совета профилактики 

Рейд «Внешний вид» 

Подведение итогов работы за год. 

Планирование работы на новый учебный год. 
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2.3.2. План реализации курсов внеурочной деятельности. 

 

№ Наименование курса Объем Период реализации 

1 Индивидуальный проект 29 1 год,  

в течение 1 курса 

 



3. Содержательный раздел 

 

3.1. Программа развития универсальных учебных действий. 

 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформиро-

вана в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о характеристиках, 

функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего общего образования, а также опи-

сание особенностей, направлений и условий реализации учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности. 

 

1) Цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся как средства совершенствования их универсальных учебных действий; 

описание места Программы и ее роли в реализации требований Стандарта: 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для реали-

зации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения ос-

новной образовательной программы. 

Требования включают: 

– освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, синтез, 

факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий (регулятивные, по-

знавательные, коммуникативные); 

– способность их использования в познавательной и социальной практике; 

– самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организа-

ции учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

– способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навы-

ками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа направлена на: 

– повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы, 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 обучающи-

мися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение 

научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

– развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределе-

нию;  

– формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы зна-

чимых социальных и межличностных отношений; 

– формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной дея-

тельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, по-

строения индивидуального образовательного маршрута;  

– решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 

– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, форми-

рование 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;  
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– формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных общест-

вах, 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 коммуника-

тивных 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 деятель-

ности, 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 ро-

дителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, 

сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возмож-

ным максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных дейст-

вий в новых для обучающихся ситуациях; 

– обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержа-

ния учебных предметов;  

– включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных 

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

 

2) Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учеб-

ных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 

деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре образова-

тельной деятельности. 

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на регуля-

тивные, 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 ООП УУД используются студентами для успешной постановки и реше-

ния новых задач (учебных, познавательных, личностных), определения ближайшей зоны 

компетентностного развития, перенос сформированных универсальных учебных действий на 

внеучебные ситуации. 

1. Регулятивные универсальные учебные действия: 

– УУД Р1 – самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута. Постановка цели в виде конечного, определен-

ного во времени измеримого результата;  

– УУД Р2 – оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятель-

ности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 

этики и морали. Определение влияния действий по достижению цели на личные и обще-

ственные факторы. Прогнозирование позитивных и негативных последствий. Морально-

нравственная оценка последствий собственных действий в режиме прогноза;  

– УУД Р3 – ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях. Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
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известно и усвоено студентами, и того, что еще неизвестно. Перенос опыта постановки 

задач из учебной деятельности в повседневные и профессиональные ситуации; 

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

обходимые для достижения поставленной цели. Определить перечень необходимых ма-

териальных, информационных, человеческих и временных ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

– УУД Р5 – выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты. Определение пошагового плана 

по достижению цели. Внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продук-

та. Подбор нескольких путей решения поставленных задач и выбор из них с целью опти-

мизации затраченных ресурсов; 

– УУД Р6 – организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели. Выполнение действий по обеспечению своих действий ресурсами: 

подбор литературы и информационных источников, выделение времени на решение по-

ставленных задач, получение консультаций у специалистов, подбор материальных 

средств для решения поставленных задач; 

– УУД Р7 – сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее це-

лью. Контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений от него или достижения поставленной цели. 

2. Познавательные универсальные учебные действия: 

– УУД П1 – искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осущест-

влять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и по-

знавательные) задачи. Выделение из сформулированной задачи данные для анализа и по-

становка цели. Определение схемы решения. Поиск новых схем решения и применение 

этих схем для других задач. Применение методов информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств; 

– УУД П2 – критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках. Оценка зна-

чимости полученной информации. Определение достаточности или избыточности ин-

формации в задаче, выявление противоречий в требованиях; 

– УУД П3 – использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информацион-

ных источниках. Анализ, синтез, сравнение, классификация объектов по выделенным 

признакам, подведение под понятие, выведение следствий, установление причинно-

следственных связей, построение логической цепи рассуждений, доказательство, выдви-

жение гипотез и их обоснование. Моделирование, преобразование модели с целью выяв-

ления общих законов, определяющих данную предметную область. Использование схем 

для решения задач; 

– УУД П4 – находить и приводить критические аргументы в отношении действий и сужде-

ний другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития. Подбор ар-

гументов. Умение вести беседу с использованием аргументов, соблюдением норм веде-

ния диалога и анализом позиции собеседника. Использование результатов беседы, спора, 

обсуждения для смены суждений и определения точек роста; 

– УУД П5 – выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный по-

иск возможностей для широкого переноса средств и способов действия. Определение 
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стратегии или схемы действий, применение ее на других предметах, в профессиональной 

деятельности и в личном взаимодействии;  

– УУД П6 – выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограни-

чения со стороны других участников и ресурсные ограничения. Определение личных по-

требностей в обучении, отличных от требований группы. Определение путей удовлетво-

рения этих потребностей. Реализация поставленных индивидуальных целей и задач, 

включая подбор и использование ресурсов; 

– УУД П7 – менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. Отра-

ботка различных ролевых моделей при решении учебных задач. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия: 

– УУД К1 – осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослы-

ми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партне-

ров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодейст-

вия, а не личных симпатий. Подбор участников диалога, исходя из целей деятельности. 

Соблюдение речевого этикета, правил ведения беседы, спора, обсуждения. Приведение 

диалога к результату, совпадающему с поставленной целью или опровергающему полу-

чение запланированных результатов в силу объективных причин; 

– 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.). Участие в групповой работе. Выбор различных ролей и их отработка при работе в 

группе; 

– УУД К3 – координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия. Выполнение руководящей, координационной функ-

ции при решении учебной задачи, требующей группового взаимодействия. Решение 

групповой задачи в качестве исполнителя; 

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

адекватных (устных и письменных) языковых средств. Построение выступления в устной 

и письменной форме в соответствии с поставленной целью. Подбор аргументов и их ло-

гичное, последовательное изложение. Выбор средств изложения, соответствующих си-

туации; 

– УУД К5 – распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая лично-

стных оценочных суждений. Определение признаков конфликтной ситуации. Участие в 

деловых играх по моделированию конфликтных ситуаций, их предотвращению. Перенос 

опыта разрешения конфликтных ситуаций из учебной деятельности в межличностное 

общение. 

 

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 обу-

чении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

– обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и 

форм освоения предметного материала; 

– обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения обучающих-

ся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в форматах, при-

нятых в данной образовательной организации (оценки, портфолио и т.п.); 
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– обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, но-

сящие полидисциплинарный и метапредметный характер;  

– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в рам-

ках которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора 

партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от обучаю-

щихся 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 форму-

лировать соответствующие выводы.  

Формирование познавательных УУД обеспечивается созданием условий для восста-

новления полидисциплинарных связей, формирования рефлексии обучающегося и формиро-

вания метапредметных понятий и представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД в рамках изучения предметов 

планируются события, выводящие обучающихся на восстановление межпредметных связей, 

целостной картины мира: учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предпо-

лагает: 

– 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 среда позволяет обеспечивать возможность коммуникации с: 

– обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, так и с 

детьми иных возрастов; 

– представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной общест-

венности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 

– 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 коммуника-

ции, освоение культурных и социальных норм общения с представителями различных сооб-

ществ. 

При реализации ОПОП предусмотрено участие студентов в образовательных событи-

ях, позволяющим обеспечивать использование всех возможностей коммуникации: 

– комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в бли-

жайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей траек-

тории, определение жизненных стратегий и т.п.; 

– комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 
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– комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существующих 

бизнес-практик; 

– социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К таким 

проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация волон-

терских акций;  

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций; 

в) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, 

выходящих за рамки образовательной организации;  

– получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной организа-

ции:  

а) в заочных и дистанционных образовательных организациях;  

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах;  

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов. 

 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий. 

 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД обеспечи-

вается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать возможно-

сти самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной траекто-

рии: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 

сертификацией;  

б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов;  

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных образовательных организа-

циях; 

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, 

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта;  

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными ис-

точниками, фондами, представителями власти и т.п.;  

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными;  

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 

 

4) Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся. 

Освоение учебно-исследовательской и проектной работы является типом деятельно-

сти, где материалом являются, прежде всего, учебные предметы. Исследование и проект яв-

ляются инструментами учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходи-

мых для освоения социальной жизни и культуры. Процесс становления проектной деятель-

ности предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности обучаю-

щихся и учителя. Студенты самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят це-

ли, описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы математиче-

ского 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, предла-

гаемых другими, внешними социальными и культурными сообществами. Презентация ре-
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зультатов проектной работы проводится на предмете по которому выполняется проект. Если 

это социальный проект, то его результаты представляются местному сообществу или сооб-

ществу благотворительных и волонтерских организаций. Если бизнес-проект – сообществу 

бизнесменов, деловых людей. 

 

5) Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся. 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности 

являются: 

– исследовательское; 

– инженерное;  

– прикладное; 

– бизнес-проектирование; 

– информационное. 

В рамках реализации ООП приоритетными направлениями являются: 

– социальное; 

– бизнес-проектирование; 

– исследовательское;  

– инженерное; 

– информационное. 

 

6) Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся полу-

чат представление: 

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных мето-

дах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности;  

– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность ги-

потезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в естест-

венных науках; 

– об истории науки; 

– о новейших разработках в области науки и технологий; 

– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и исследо-

вательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.); 

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах ис-

следований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 

проектов (фонды, государственные структуры и др.). 

Обучающийся сможет: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

– 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, полу-

ченных в ходе учебно-исследовательской работы. 
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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 проектирова-

ния, 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, предостав-

ляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в различных об-

ластях 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 исследова-

ния на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусмат-

ривать пути минимизации этих рисков; 

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он по-

влечет в жизни других людей, сообществ); 

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть воз-

можные варианты применения результатов. 

 

7) Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных дейст-

вий у обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

Для реализации основной образовательной программы, в том числе программы разви-

тия УУД, программа обеспечивает совершенствование компетенций проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся.  

С этой целью Техникум обеспечен педагогическими работниками с квалификацией, 

соответствующей требованиям профессионального стандарта «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образова-

ния» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.09.2015 № 38993), педагогическими, руково-

дящими и иными работниками. Уровень квалификации педагогических работников, участ-

вующих в реализации общеобразовательного цикла составляет 100%. В организации обеспе-

чена непрерывность профессионального развития педагогических работников, реализующих 

образовательную программу: каждые три года педагоги проходят повышение квалификации, 

каждые 5 лет – аттестацию на соответствие занимаемой должности или на присвоение ква-

лификационной категории. 

Для реализации программы УУД имеют необходимый уровень подготовки: 

– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной, 

основной и старшей школы; 

– педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;  

– педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или участвовали в 

семинаре, посвященном особенностям применения выбранной программы по УУД; 
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– педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в со-

ответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

– педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской дея-

тельности;  

– 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. 

Для формирования УУД в открытом образовательном пространстве в организации 

обеспечено: 

– сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями общего 

и дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

– обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории обу-

чающихся); 

– 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 конфе-

ренции и образовательные события с ровесниками из других городов России и других 

стран, культурно-исторические и языковые погружения с носителями иностранных язы-

ков 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 во-

лонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, 

марафонах и проектах. 

 

7) Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обу-

чающимися универсальных учебных действий. 

Публично обучающимися представляются два элемента проектной работы: 

– защита темы проекта (проектной идеи); 

– защита реализованного проекта.  

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся обсуждаются: 

– 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 проек-

та, возможные источники ресурсов; 

– риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при реализации 

данного проекта. 

В результате защиты темы проекта происходит (при необходимости) такая корректи-

ровка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять реальное 
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проектное действие. На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реали-

зованный 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 обеспечена кураторским сопровождением. В функцию куратора 

входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и 

реализации, посредничество между обучающимися и экспертной комиссией (при необходи-

мости), другая помощь. Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного 

проекта, параметры и критерии оценки проектной деятельности известны обучающимся за-

ранее. По возможности, параметры и критерии оценки проектной деятельности разрабаты-

ваются и обсуждаться с самими студентами. 

 

8) Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обу-

чающимися универсальных учебных действий. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных 

учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

– оценке  подвергается не только защита реализованного проекта, но и динамика измене-

ний, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до во-

площения; при этом учитываются целесообразность, уместность, полнота этих измене-

ний, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

– для оценки проектной работы создается экспертная комиссия, в которую   обязательно 

входят педагоги и представители администрации образовательной организации, предста-

вители местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются 

проектные работы; 

– оценивание производится на основе критериальной модели; 

– результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом образова-

тельной организацией доводятся до сведения обучающихся. 

 

  

3.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), прак-

тик и курсов внеурочной деятельности в приложении № 3 

1. Рабочая программа учебного предмета ОУП 01 Русский язык 

2. Рабочая программа учебного предмета ОУП 02 Литература 

3. Рабочая программа учебного предмета ОУП 03 Иностранный язык 

4. Рабочая программа учебного предмета ОУП 04 Математика 

5. Рабочая программа учебного предмета ОУП 05 История 

6. Рабочая программа учебного предмета ОУП 06 Физическая культура 

7. Рабочая программа учебного предмета ОУП 07 Основы безопасности жизнедеятельно-

сти 

8. Рабочая программа учебного предмета ОУП 08 Астрономия  
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9. Рабочая программа учебного предмета ОУП 09 Родная литература 

10. Рабочая программа учебного предмета ОУП 10 Обществознание 

11. Рабочая программа учебного предмета ОУП 11 Экономика  

12. Рабочая программа учебного предмета ОУП 12 Проектная деятельность 

13. Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ 01 Основы философии 

14. Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ 02 История 

15. Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ 03 Психология 

16. Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ 04 Иностранный язык в профессио-

нальной деятельности 

17. Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ 05 Физическая культура 

18. Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ 06 Общие компетенции профессионала 

19. Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ 07 Социально-значимая деятельность 

20. Рабочая программа учебной дисциплины ЕН 01 Математика 

21. Рабочая программа учебной дисциплины ЕН 02 Экологические основы природопользо-

вания 

22. Рабочая программа учебной дисциплины ОП 01 Экономика организации 

23. Рабочая программа учебной дисциплины ОП 02 Финансы, денежное обращение и 

кредит 

24. Рабочая программа учебной дисциплины ОП 03 Налоги и налогообложение 

25. Рабочая программа учебной дисциплины ОП 04 Основы бухгалтерского учета 

26. Рабочая программа учебной дисциплины ОП 05 Аудит 

27. Рабочая программа учебной дисциплины ОП 06 Документационное обеспечение 

управления  

28. Рабочая программа учебной дисциплины ОП 07 Основы предпринимательской дея-

тельности 

29. Рабочая программа учебной дисциплины ОП 08 Информационные технологии в про-

фессиональной деятельности  

30. Рабочая программа учебной дисциплины ОП 09 Адаптивные информационные техно-

логии в профессиональной деятельности 

31. Рабочая программа учебной дисциплины ОП 10 Безопасность жизнедеятельности 

32. Рабочая программа учебной дисциплины ОП 11 Рынок труда и профессиональная 

карьера 

33. Рабочая программа учебного модуля ПМ 01 Документирование хозяйственных опера-

ций и ведение бухгалтерского учета активов организации 

34. Рабочая программа учебного модуля ПМ 02 

35. Рабочая программа учебного модуля ПМ 03 Проведение расчетов с бюджетом и вне-

бюджетными фондами 

36. Рабочая программа учебного модуля ПМ 04 Составление и использование бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности 

37. Рабочая программа учебного модуля ПМ 06 Освоение должности служащего: 23369 

Кассир 

38. Рабочая программа учебной и производственной практик ПМ 01 

39. Рабочая программа учебной и производственной практики ПМ 02 

40. Рабочая программа учебной и производственной практики ПМ 03  

41. Рабочая программа учебной и производственной практики ПМ 04 

42. Рабочая программа учебной и производственной практики ПМ 06 

43. Программа итоговой государственной аттестации 
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3.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении сред-

него общего образования. 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся (далее – Программа) строится 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе пра-

вил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства и направлена на 

воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственно-

сти, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде. 

Программа обеспечивает: 

– достижение обучающимися личностных результатов освоения образовательной програм-

мы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО; 

– формирование уклада жизни Колледжа, учитывающего историко-культурную и этниче-

скую специфику Самарской области, а также потребности и индивидуальные социальные 

инициативы обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность, характера профессиональных 

предпочтений. 

Программа содержит: 

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

чающихся; 

2) основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, вос-

питания 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 обучаю-

щихся; 

6) описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов воспи-

тательного процесса и социальных институтов; 

7) описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность; 

8) описание мер, направленных на формирование у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обуче-

нию правилам безопасного поведения на дорогах; 

9) описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (закон-

ных представителей) обучающихся; 

10) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социали-

зации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования безопасного, здоро-

вого и экологически целесообразного образа жизни; 

11) критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации обучаю-

щихся. 

 

3.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-

ции обучающихся. 

 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

является воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 
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принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответственность за ее 

настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях многонациональ-

ного народа Российской Федерации, подготовленного к жизненному самоопределению. 

Важным аспектом духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-

щихся является подготовка обучающегося к реализации своего потенциала в условиях со-

временного общества. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся: 

– освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического аспек-

та отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым госу-

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

– вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие обу-

чающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, огра-

ничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства; по-

мощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образователь-

ных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятель-

ности обучающегося по саморазвитию; 

– овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными компетен-

циями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении с окружающими, 

результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со сверстниками, 

старшими и младшими. 

 

 3.3.2. 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 пат-

риотическому служению); 

– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со 

сверстниками, старшими и младшими); 

– отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к семей-

ной 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 куль-

туре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

– трудовых и социально-экономических отношений (включает подготовку личности к тру-

довой 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 Феде-

ральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

в тексте ФГОС СОО. 
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Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации: 

– «Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое государ-

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

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

– «Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на соз-

дание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл. I, 

ст. 7); 

– «В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государ-

ственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8); 

– «В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гра-

жданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в со-

ответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждае-

мы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и граж-

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

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе об-

разования 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, трудолю-

бия, 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 образо-

вания» (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, справед-

ливость, 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 до 2025 года» 

определены приоритеты государственной политики в области воспитания: 

– создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, ориентированной на 

труд личности; 

– формирование у обучающихся высокого уровня духовно-нравственного развития, чувст-

ва 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 ценно-

стей; 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Фе-

дерации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян и главным фактором 

национального самоопределения; 
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– обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в том чис-

ле 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, учре-

ждений культуры и спорта, средств массовой информации, бизнес-сообществ) на основе 

признания определяющей роли семьи и соблюдения прав родителей с целью совершенст-

вования содержания и условий воспитания подрастающего поколения России. 

Образовательная программа опирается на базовые национальные ценности россий-

ского общества: патриотизм, социальную солидарность, гражданственность, семью, здоро-

вье, труд и творчество, науку, традиционные религии России, искусство, природу, человече-

ство. 

Образовательная программа формирует базовые национальные ценности российского 

общества в формулировке личностных результатов освоения основной образовательной про-

граммы среднего общего образования в рамках программы подготовки специалистов средне-

го звена среднего профессионального образования по специальности 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей: «Усвоение гуманисти-

ческих, демократических и традиционных ценностей многонационального российского об-

щества... формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к дру-

гому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонима-

ния». 

 

3.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по ка-

ждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся. 

 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения обу-

чающихся к России как к Родине (Отечеству) предполагают: воспитание патриотизма, чувст-

ва гордости за свой край, за свою Родину, прошлое и настоящее народов Российской Феде-

рации, ответственности за будущее России, уважения к своему народу, народам России, ува-

жения государственных символов (герба, флага, гимна); готовности к защите интересов Оте-

чества. 

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, познава-

тельный туризм (сбор материалов об истории и культуре родного края; работа в … музе-

ях; подготовка и проведение самодеятельных концертов, театральных постановок; про-

смотр спортивных соревнований с участием сборной России, региональных команд; про-

смотр кинофильмов исторического и патриотического содержания; участие в патриоти-

ческих акциях и другие формы занятий); 
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– общегосударственные, региональные и корпоративные ритуалы (ритуалы образователь-

ной организации, предприятия, общественного объединения и т.д.); развитие у подрас-

тающего поколения уважения к историческим символам и памятникам Отечества; 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», «Род-

ной 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 куль-

турное наследие (литературное, музыкальное, художественное, театральное и кинемато-

графическое); 

– приобщение студентов к классическим и современным высокохудожественным отечест-

венным 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 обучающихся, 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 обществен-

ной 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 сознательно-

му выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечелове-

ческих 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 ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере семейных от-

ношений предполагают формирование у обучающихся: 

– уважительного отношения к родителям, готовности понять их позицию, принять их забо-

ту, готовности договариваться с родителями и членами семьи в решении вопросов веде-

ния домашнего хозяйства, распределения семейных обязанностей; 

– ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на основе осознанного при-

нятия ценностей семейной жизни. 
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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 спек-

таклей, постановка обучающимися спектаклей в … театре, разыгрывание ситуаций для 

решения моральных дилемм и осуществления нравственного выбора и иные разновидно-

сти занятий; 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», «Род-

ной 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 за-

кону, 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 общечеловече-

ские гуманистические и демократические ценности; 

– развитие правовой и политической культуры обучающихся, расширение конструктивного 

участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различ-

ных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности; развитие в студенческой среде ответственности, принципов коллективизма 

и социальной солидарности; 

– формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимо-

помощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

– формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. Форми-

рование антикоррупционного мировоззрения. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в данной области осу-

ществляются: 

– в рамках общественной (участие в самоуправлении), проектной, добровольческой, игро-

вой, коммуникативной и других видов деятельности; 

– в следующих формах занятий: деловые игры, имитационные модели, социальные трена-

жеры; 

– с использованием потенциала учебных предметов предметной области «Общественные 

науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений к закону, госу-

дарству и гражданскому обществу. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения обу-

чающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, обеспечение самоопределения, самосо-

вершенствования предполагают: 

– воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование способности ста-

вить цели и строить жизненные планы; 

– реализацию обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; формирование по-

зитивных жизненных ориентиров и планов; 
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– формирование у обучающихся готовности и способности к самостоятельной, творческой 

и ответственной деятельности; 

– формирование у обучающихся готовности и способности к образованию, в том числе са-

мообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

– формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоро-

вью и потребности в здоровом образе жизни, физическом самосовершенствовании, заня-

тиях спортивно-оздоровительной деятельностью; развитие культуры безопасной жизне-

деятельности, 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 дру-

гих людей; умение оказывать первую помощь; развитие культуры здорового питания; 

– содействие в осознанной выработке собственной позиции по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления ис-

тории, 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 са-

моопределения, самосовершенствования используются: 

– проектная (индивидуальные и коллективные проекты), учебно-познавательная, рефлек-

сивно-оценочная, коммуникативная, физкультурно-оздоровительная и другие виды дея-

тельности; 

– индивидуальные проекты самосовершенствования, читательские конференции, дискус-

сии, просветительские беседы, встречи с экспертами (психологами, врачами, людьми, по-

лучившими общественное признание); 

– массовые общественно-спортивные мероприятия и привлечение к участию в них обу-

чающихся; 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», «Род-

ной язык и родная литература», «Общественные науки», «Физическая культура», «Эколо-

гия» и «Основы безопасности жизнедеятельности», обеспечивающих ориентацию обу-

чающихся 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 ответствен-

ности 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 техни-

ческого творчества, спорта, общественных отношений. 

Для реализации задач воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в 

сфере отношения к окружающему миру, живой природе, художественной культуре исполь-

зуются: 

– художественно-эстетическая (в том числе продуктивная), научно-исследовательская, 

проектная, природоохранная, коммуникативная и другие виды деятельности; 

– экскурсии в музеи, на выставки, экологические акции, другие формы занятий; 
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– потенциал учебных предметов предметных областей «Общественные науки», «Физиче-

ская культура», «Экология» и «Основы безопасности жизнедеятельности», «Естествен-

ные науки», «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература» и «Ино-

странный язык», обеспечивающий ориентацию обучающихся в сфере отношения к окру-

жающему миру, живой природе, художественной культуре. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере трудовых и со-

циально-экономических отношений предполагают: 

– осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жиз-

ненных 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 тру-

диться, 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 дея-

тельности; 

– формы занятий: профориентационное тестирование и консультирование, экскурсии на 

производство, встречи с представителями различных профессий, работниками и пред-

принимателями, формирование информационных банков – с использованием интерак-

тивных форм, имитационных моделей, социальных тренажеров, деловых игр; 

– потенциал учебных предметов предметной области «Общественные науки», обеспечи-

вающей ориентацию обучающихся в сфере трудовых и социально-экономических отно-

шений. 

В этой области воспитания обеспечивается привлекательность науки для подрастаю-

щего поколения, поддержка научно-технического творчества студентов, создаются условия 

для получения обучающимися достоверной информации о передовых достижениях и откры-

тиях мировой и отечественной науки, повышается заинтересованность подрастающего поко-

ления в научных познаниях об устройстве мира и общества. 

 

3.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспи-

танию и социализации обучающихся. 

 

Соответствующая деятельность Колледжа представлена в виде организационной мо-

дели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся и осущест-

вляется: 

– на основе базовых национальных ценностей российского общества; 

– при формировании уклада жизни организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность; 

– в процессе урочной и внеурочной деятельности; 

– в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных техно-

логий, 

– с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей всех уча-

стников образовательных отношений (обучающихся и их родителей (законных предста-

вителей) и т.д.), 
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– с созданием специальных условий для различных категорий обучающихся (в том числе 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и студентов-инвалидов, а также 

одаренных студентов). 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспи-

танию и социализации является формирование уклада жизни Техникума: 

– обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся; 

– включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно значимую работу, сис-

тему 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 Техникума определяющую роль призвана играть общ-

ность участников образовательных отношений: обучающихся, студенческого самоуправле-

ния, педагогического коллектива Техникума, администрации, учредителя образовательной 

организации, родительского сообщества, общественности. Важным элементом формирова-

ния уклада жизни Техникума являются коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие 

наиболее точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, элементов коллективной жизнедеятельно-

сти, обеспечивающих реализацию ценностей и целей. 

 

3.3.5. 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 лидер-

ского и творческого потенциала студентов; 

– ученическом самоуправлении и управлении образовательной деятельностью; 

– социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих, спортив-

ных и благотворительных проектах, в волонтерском движении. 

Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется в 

процессе участия в преобразовании среды Техникума и социальной среды населенного пунк-

та путем разработки и реализации студентами социальных проектов и программ. 

Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и методы 

организации социально значимой деятельности: 

– определение обучающимися своей позиции в Техникуме и в населенном пункте; 

– определение границ среды как объекта социально значимой деятельности обучающихся 

(среда Техникума, микрорайона, социальная среда населенного пункта и др.); 

– определение значимых лиц – источников информации и общественных экспертов (педа-

гогических работников Техникума, родителей, представителей различных организаций и 

общественности и др.); 

– разработку форм и организационную подготовку непосредственных и виртуальных ин-

тервью и консультаций; 

– проведение непосредственных и виртуальных интервью и 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 про-
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блем, степень соответствия интересам обучающихся, наличие ресурсов, готовность к со-

циальному действию); 

– разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов, определение 

очередности в реализации социальных проектов и программ; 

– организацию сбора пожертвований (фандрайзинг), поиск спонсоров и меценатов для ре-

сурсного обеспечения социальных проектов и программ; 

– планирование и контроль за исполнением совместных действий обучающихся по реали-

зации 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 Технику-

ма; 

– деятельность в проектной команде (по социальному и культурному проектированию) на 

уровне Техникума; 

– подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для различных ау-

диторий по заказу организаций и отдельных лиц; 

– сотрудничество со …. 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 (внутри и внетехникума), в рейдах, трудовых десантах, экс-

педициях, 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 шефской деятельности над воспитанниками дошкольных образовательных ор-

ганизаций; 

– участие в проектах образовательных и общественных организаций. 

 

3.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъек-

тов воспитательного процесса и социальных институтов. 

 

Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и социальных ин-

ститутов разворачиваются в рамках двух парадигм: парадигмы традиционного содружества и 

парадигмы взаимовыгодного партнерства. 

Парадигма традиционного содружества субъектов воспитательного процесса и соци-

альных 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 воинской части над 

общеобразовательной организацией, шефство колледжа над детским домом. В рамках тради-

ционного 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 студенты под 

руководством педагогических работников организуют субботник на территории шефствую-

щей организации, проводят концерт и т.п. Парадигма традиционного содружества может 

реализовываться как обмен подарками. Если отношения между образовательной организаци-

ей и шефами становятся регулярными (в дни тех или иных праздников или памятных дат), то 

обучающиеся и представители шефствующей организации воспринимают друг друга как хо-



73 

роших знакомых, стараются порадовать добрых знакомых. Такая практика может быть опи-

сана как технология дружеского общения. В случае дружеского общения взаимодействие с 

шефами (подшефными) становится важным атрибутом уклада жизни образовательной орга-

низации; субъекты воспитательного процесса апеллируют в общении со студентами к соци-

альным ожиданиям шефов (подшефных). Технологии разовых благотворительных акций и 

дружеского общения могут реализовываться во взаимодействии родительского сообщества и 

сообщества обучающихся, роль мастера п/о и/или куратора группы будет состоять в форми-

ровании положительных социальных ожиданий, стимулировании доверия и искренности. 

Парадигма взаимовыгодного партнерства предусматривает признание неполного сов-

падения взглядов и интересов участников отношений, более того, наличие взаимоисклю-

чающих интересов; в то же время допускается возможность нахождения отдельных ситуа-

ций, когда цели участников близки или может быть достигнут временный компромисс. В 

этом случае в ходе переговоров достигаются договоренности, разрабатываются и реализуют-

ся отдельные социальные проекты. Потребность в переговорах субъектов воспитательного 

процесса и представителей социальных институтов возникает регулярно, поэтому техноло-

гия достижения соглашения постоянно является актуальной. Технология социального проек-

тирования 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 образова-

тельной организации и семьей обучающегося в этой организации. 

 

3.3.7. Описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

 

Методами профессиональной ориентации обучающихся в Техникуме являются сле-

дующие. 

Метод профконсультирования обучающихся – организация коммуникации относи-

тельно позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой области. 

Участие в конкурсах профессионального мастерства 

Обучение по профессии, специальности, в т.ч. практика на предприятиях 

Для осуществления профконсультирования привлекаются квалифицированные спе-

циалисты – работники соответствующих служб. 

Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя как по-

тенциального участника этих отношений (активное познание). 

Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда и т.д. 

(реактивное познание). «Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональ-

ных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у студентов пред-

ставления о профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая мето-

дическая схема предусматривает оборудование на некоторой территории площадок («торго-

вых палаток»), на которых разворачиваются презентации; участники имеют возможность 

свободно передвигаться по территории ярмарки от площадки к площадке в произвольном 

порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только обучающиеся, но и их 

родители, специально приглашенные квалифицированные признанные специалисты. Дни 

открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации обучающих-

ся наиболее часто проводятся на базе Колледжа и призваны представить спектр реализуемых 

образовательных программ. В ходе такого рода мероприятий пропагандируются различные 

варианты профессионального образования, которое осуществляется в Колледже. 
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Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся пред-

ставляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту предъяв-

ляются (в том числе специально подготовленным профессионалом-экскурсоводом) объекты 

и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. Профориен-

тационные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства), в музеи или 

на тематические экспозиции, в организации профессионального образования. Опираясь на 

возможности современных электронных устройств, возможно использование такой формы, 

как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным организациям. 

Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных пла-

нов, предпочтений либо способностей в той или иной сфере. 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает в себя набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 

календарной недели. Содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или 

предметной областью («Неделя юриста», «Неделя …..», «Неделя …….»). Предметная неделя 

может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов 

знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими профессию, 

близкую к этой предметной сфере. 

Метод профессиональных проб – кратковременное исполнение обучающимся обязан-

ностей работника на его рабочем месте; профессиональные пробы могут реализовываться в 

ходе производственной практики, при организации производств на базе образовательных ор-

ганизаций. 

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной специаль-

ности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного работника. Обучающиеся, 

созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или иную профессию/специальность 

в позитивном свете. В процессе сопереживания конкурсанту у студентов возникает интерес к 

какой-либо профессии. 

Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения производст-

венных задач – деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение обучающимся обязан-

ностей работника. 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее подготов-

ленных или способных в данной сфере. Олимпиады по предмету (предметным областям) 

стимулируют познавательный интерес. 

 

3.3.8. 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 предусмат-

ривают объединение участников образовательных отношений в практиках общественно-

профессиональной экспертизы образовательной среды отдельной группы, где роль коорди-

натора призван сыграть куратор группы (мастер п/о). Сферами рационализации урочной и 

внеурочной деятельности являются: организация занятий (уроков); обеспечение использова-

ния различных каналов восприятия информации; учет зоны работоспособности обучающих-

ся; распределение интенсивности умственной деятельности; использование здоровьесбере-

гающих технологий. 
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Мероприятия формируют у обучающихся: способность составлять рациональный ре-

жим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о дина-

мике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; выби-

рать 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 работоспособно-

сти; знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предпола-

гают формирование групп студентов на основе их интересов в сфере физической культуры и 

спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секциях, проведе-

ние регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и проведе-

ние спортивных соревнований. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной ра-

боты являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник. 

Методы профилактической работы предусматривают определение «зон риска» (выяв-

ление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений – 

групп и лиц, объектов и т.д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер; использо-

вание возможностей профильных организаций – медицинских, правоохранительных, соци-

альных и др. Профилактика чаще всего связана с предупреждением употребления психоак-

тивных веществ обучающимися, а также с проблемами дорожно-транспортного травматизма. 

В группе профилактическую работу организует куратор (мастер п/о). 

Методы просветительской и методической работы с участниками образовательных 

отношений рассчитаны на большие, не расчлененные на устойчивые учебные группы и не-

оформленные (официально не зарегистрированные) аудитории. Данные методы реализуются 

в следующих формах: 

– внешней (привлечение возможностей других учреждений и организаций – спортивных 

клубов, лечебных учреждений, стадионов, библиотек и др.); 

– внутренней (получение информации организуется в Колледже, при этом один коллектив 

обучающихся выступает источником информации для другого коллектива); 

– программной (системной, органически вписанной в образовательную деятельность, слу-

жит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечива-

ет межпредметные связи); 

– стихийной (осуществляется ситуативно как ответ на возникающие в жизни Колледжа, 

студенческого сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение 

мнений и т.д.; может быть организована как некоторое событие, выходящее из ряда тра-

диционных занятий и совместных дел, или организована как естественное разрешение 

проблемной ситуации). 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средст-

вах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные абоне-

менты, передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно использовать ин-

формационные ресурсы сети Интернет. 

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о необходимой и достаточ-

ной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, о выборе соответствую-

щих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья неадек-

ватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в двигательной активности 

и ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанно выбирать индивидуальные 

программы двигательной активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и ре-

гулярные занятия спортом. Для реализации этого комплекса необходима интеграция с кур-

сом физической культуры. 
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Мероприятия формируют у обучающихся: навыки оценки собственного функцио-

нального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным показателям 

(пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных осо-

бенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение элементами саморегу-

ляции для снятия эмоционального и физического напряжения; навыки контроля за собствен-

ным 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 медика-

ментозных 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 явля-

ются 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. 

 

3.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучаю-

щихся осуществляется с учетом многообразия их позиций и социальных ролей: 

– как источника родительского запроса к Техникуму на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка; эксперта ре-

зультатов деятельности образовательной организации; 

– как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации; 

– как непосредственного воспитателя (в рамках внутриколледжного и семейного воспита-

ния). 

Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся являются: 

– вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, решение проблем, 

возникающих в жизни Техникума; участие в решении и анализе проблем, принятии ре-

шений 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; использова-

ние педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как исклю-

чительно крайней меры; 

– консультирование педагогическими работниками родителей (только в случае вербализо-

ванного запроса со стороны родителей); 

– содействие в формулировании родительского запроса Техникуму, в определении родите-

лями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в 

реализации цели и задач воспитания и социализации 
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3.3.10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования безо-

пасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни. 

 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в сфере от-

ношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жиз-

ненных перспектив, готовность и способность к личностному самоопределению, способ-

ность 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, собствен-

ного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отноше-

нию к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осозна-

ния и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответст-

вии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; потребность в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельно-

стью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, от-

ветственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическо-

му здоровью; 

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере от-

ношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поли-

культурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российско-

го 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 Фе-

дерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором нацио-

нального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере от-

ношения 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 общечеловече-

ские гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной 

жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат ка-

ждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нару-

шения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы че-

ловека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 
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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 соз-

нания; осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация ценностей демо-

кратии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отноше-

ний в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагиваю-

щих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганиза-

ции, 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, ксено-

фобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, националь-

ным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере от-

ношений 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, ответ-

ственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью – сво-

ему и других людей, 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 и взрослыми в образовательной, общест-

венно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере от-

ношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре, в 

том числе формирование у обучающихся научного мировоззрения, эстетических представле-

ний: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, осознание зна-

чимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, за-

интересованность 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 успеш-

ной 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 ре-
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сурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к дей-

ствиям, 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 от-

ношения обучающихся к семье и родителям: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-

щихся в сфере трудовых и социально-экономических отношений: 

– уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности; 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жиз-

ненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных про-

блем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добро-

совестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельно-

сти; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанно-

стей. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

в сфере физического, психологического, социального и академического благополучия обу-

чающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение студентами безопасности и психологи-

ческого комфорта, информационной безопасности. 

 

3.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности Техникума по обес-

печению воспитания и социализации обучающихся. 

 

Уровень обеспечения в Техникуме сохранения и укрепления физического, психологи-

ческого здоровья и социального благополучия обучающихся выражается в следующих пока-

зателях: 

– степень учета в Техникуме состояния здоровья обучающихся (заболеваний, ограничений 

по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья обучающихся; уровень инфор-

мированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий физической куль-

турой; 

– степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья обучаю-

щихся; уровень обусловленности задач анализом ситуации в Техникуме, учебной группе; 

уровень 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, ус-

тойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; формированию навыков 
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оценки собственного функционального состояния; формированию у обучающихся ком-

петенций в составлении и реализации рационального режима дня (тематика, форма и со-

держание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здо-

рового и безопасного образа жизни); 

– уровень безопасности для обучающихся среды Техникуме, реалистичность количества и 

достаточность мероприятий; 

– согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, форми-

рование здорового и безопасного образа жизни с участием медиков и родителей обучаю-

щихся, привлечение профильных организаций, родителей, общественности и др. к орга-

низации мероприятий; 

– степень учета в осуществлении образовательной деятельности состояния межличностных 

отношений в сообществах обучающихся (конкретность и измеримость задач по обеспе-

чению позитивных межличностных отношений обучающихся; уровень обусловленности 

задач анализом ситуации в Техникуме, учебной группе; уровень дифференциации работы 

исходя из социально-психологического статуса отдельных категорий обучающихся; пе-

риодичность фиксации динамики состояния межличностных отношений в 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 одни-

ми студентами других, оптимизацию взаимоотношений между микрогруппами, между 

обучающимися и педагогами; 

– согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих позитивные межличност-

ные отношения обучающихся, с психологом; 

– степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при освоении содержания 

образования в реализуемых образовательных программах (учет индивидуальных воз-

можностей, а также типичных и персональных трудностей в освоении обучающимися со-

держания образования); 

– уровень поддержки позитивной динамики академических достижений обучающихся, сте-

пень дифференциации стимулирования обучения отдельных категорий обучающихся; 

– реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на обеспечение 

мотивации учебной деятельности; обеспечение академических достижений одаренных 

обучающихся; преодоление трудностей в освоении содержания образования; обеспечение 

образовательной среды; 

– обеспечение условий защиты обучающихся от информации, причиняющей вред их здо-

ровью и психическому развитию; 

– согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ и подго-

товки к промежуточной аттестации, а при желании студентов и к ЕГЭ, с педагогами-

предметниками и родителями обучающихся; вовлечение родителей в деятельность по 

обеспечению успеха в подготовке к государственной итоговой аттестации. 

Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина России, прини-

мающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонациональ-

ного народа России, выражается в следующих показателях: 

– степень конкретности задач патриотического, гражданского, экологического воспитания, 

уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в Техникуме, учебной 

группе; учет возрастных особенностей, традиций Техникума, специфики группы; 

– степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, вовлеченность обу-

чающихся в общественную самоорганизацию жизни Техникума (тематика, форма и со-
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держание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, эколо-

гического воспитания обучающихся); 

– степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач педагогической поддержки 

обучающихся, содействия обучающимся в самопознании, самоопределении, самосовер-

шенствовании; 

– интенсивность взаимодействия с социальными институтами, социальными организация-

ми, отдельными лицами – субъектами актуальных социальных практик; 

– согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологическо-

го воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий 

профильных организаций, родителей, общественности и др. 

Степень реализации Колледжем задач развития у обучающегося самостоятельности, 

формирования готовности к жизненному самоопределению (в профессиональной, досуговой, 

образовательной и других сферах жизни) выражается в формировании у обучающихся ком-

петенции обоснованного выбора в условиях возможного негативного воздействия информа-

ционных ресурсов. 

Степень реальности достижений Колледжа в воспитании и социализации подростков 

выражается в доле выпускников Колледжа, которые продемонстрировали результативность в 

решении задач продолжения образования, трудоустройства, успехи в профессиональной дея-

тельности. 

 

3.4. Программа коррекционной работы, включающая организацию работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

 

Программа коррекционной работы (далее – ПКР) является неотъемлемым структур-

ным компонентом основной образовательной программы ГБПОУ «Самарский политехниче-

ский колледж» (далее – Техникум). ПКР разрабатывается для обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья и для обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуа-

ции. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) – физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержден-

ные психолого-медико-педагогической комиссией (далее – ПМПК) и препятствующие полу-

чению образования без создания специальных условий. Содержание образования и условия 

организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной об-

разовательной программой, а для инвалидов – индивидуальной программой реабилитации 

инвалида. Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, адап-

тированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию наруше-

ний развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава обучающихся с 

ОВЗ, региональной специфики и возможностей Техникума. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего профессионального образова-

ния преемственно связана с программой коррекционной работы на уровне среднего общего 

образования, является ее логическим продолжением. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего профессионального образова-

ния обязательна в процессе обучения студентов с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются осо-

бые образовательные потребности, а также обеспечивает поддержку обучающихся, оказав-

шихся в трудной жизненной ситуации.  



82 

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период обучения, имеет 

четкую структуру и включает несколько разделов. 

 

3.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с осо-

быми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего образования. 

 

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и специ-

альные принципы общей и специальной педагогики.  

Общедидактические принципы включают: 

– принцип научности;  

– соответствия целей и содержания обучения федеральным государственным образова-

тельным стандартам;  

– соответствия дидактического процесса закономерностям учения;  

– доступности и прочности овладения содержанием обучения;  

– сознательности, активности и самостоятельности обучающихся при руководящей роли 

преподавателя;  

– принцип единства образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности обучения, 

предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, 

коммуникативного и личностного развития; системности; обходного пути; комплексности). 

Цель программы коррекционной работы – разработать систему комплексной психоло-

го-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми образовательными по-

требностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом 

или психическом развитии для успешного освоения ими основной профессиональной обра-

зовательной программы, профессионального самоопределения, социализации, обеспечения 

психологической устойчивости обучающихся. 

  

Цель определяет задачи: 

– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а 

также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

– создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения го-

сударственной итоговой аттестации;  

– коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, когни-

тивных, коммуникативных); 

– обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве аудиторной и 

внеаудиторной деятельности; 

– выявление профессиональных склонностей, интересов обучающихся с особыми образо-

вательными потребностями; проведение работы по их профессиональному консультиро-

ванию, профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению; 

– осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными работ-

никами, а также потенциальными работодателями;  

– проведение информационно-просветительских мероприятий. 
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3.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов 

обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под руково-

дством специалистов. 

 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное и информационно-просветительское – способствуют освоению обучающи-

мися с особыми образовательными потребностями основной профессиональной образова-

тельной программы среднего профессионального образования, компенсации имеющихся на-

рушений развития, содействуют профориентации и социализации студентов выпускных 

групп. Данные направления раскрываются содержательно в разных организационных фор-

мах деятельности образовательной организации.  

 

Характеристика содержания. 

 

Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности на-

рушений у студентов с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных потреб-

ностей (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 при необходимости привлекаются специалисты 

(психолог, социальный педагог, логопед, дефектолог- олигофренопедагог, сурдопедагог). 

Преподаватели-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с 

ОВЗ, по учебным предметам в середине и конце учебного года, определяют динамику освое-

ния ими основной профессиональной образовательной программы, основные трудности. 

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение 

особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, в середине и в конце учебного года. В зависимо-

сти от состава обучающихся с ОВЗ в Колледже к диагностической работе привлекаются при 

необходимости разные специалисты. 

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе обучаю-

щихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (далее – ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть (компенсиро-

вать) или минимизировать недостатки психического и/или физического развития обучаю-

щихся, подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности и вариативному 

взаимодействию в поликультурном обществе. Для этого различными специалистами (психо-

логом, логопедом, дефектологом, социальным педагогом и др.) разрабатываются индивиду-

ально ориентированные рабочие коррекционные программы. Эти программы создаются на 

дискретные, более короткие сроки (четверть, триместр, год), чем весь уровень среднего про-

фессионального образования, на который рассчитана ПКР. Поэтому рабочие коррекционные 

программы являются вариативным и гибким инструментом ПКР. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве аудиторной и внеауди-

торной деятельности. 

В аудиторной деятельности эта работа проводится частично преподавателями-

предметниками. Целенаправленная реализация данного направления проводится группой 

специалистов Колледжа: логопедом, психологом (при необходимости – сурдопедагогом, 

тифлопедагогом, тьютором и др.). Специалисты, как правило, проводят коррекционную ра-

боту во внеаудиторной деятельности. Вместе с тем в случае необходимости они присутству-
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ют и оказывают помощь на уроке (сурдопедагог; тьютор, сопровождающий подростка с 

ДЦП). 

Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, опорно-

двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с аутистическими проявления-

ми может включать следующие направления индивидуальных и подгрупповых коррекцион-

ных занятий: «Развитие устной и письменной речи, коммуникации», «Социально-бытовая 

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

Для слабослышащих обучающихся, кроме перечисленных занятий, обязательны ин-

дивидуальные занятия по развитию слуха и формированию произношения. 

Для слабовидящих обучающихся необходимо проведение индивидуальной и под-

групповой коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и охране зрения. 

Обучающимся, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с 

психологом (как с общим, так и со специальным – при необходимости) по формированию 

стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и моделированию возможных вари-

антов решения проблем различного характера (личностных, межличностных, социальных и 

др.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное со-

трудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей админист-

рации, органов опеки и попечительства и других социальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости обучающихся с ОВЗ, их поведения, ди-

намики продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как положительной, 

так и отрицательной), а также вопросы прохождения государственной итоговой аттестации 

выносятся на обсуждение психолого-педагогического консилиума Колледжа, предметных 

цикловых комиссий и ПМПК  

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного взаимодейст-

вия педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для обучения и компен-

сации недостатков студентов выпускных групп 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 специалиста-

ми. 

Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется во 

внеаудиторвной и внеучебной деятельности педагогом группы и группой специалистов: ло-

гопедом, психологом, дефектологом, социальным педагогом. 

Куратор проводит консультативную работу с родителями студентов. Данное направ-

ление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения обучающихся, выбора и от-

бора необходимых приемов, способствующих оптимизации их обучения. В отдельных слу-

чаях преподаватель может предложить методическую консультацию в виде рекомендаций 

(по изучению отдельных разделов программы). 

Психолог проводит консультативную работу с преподавателями, администрацией 

Колледжа и родителями. Работа с преподавателями касается обсуждения проблемных ситуа-

ций и стратегий взаимодействия. Работа психолога с администрацией включает просвети-

тельскую и консультативную деятельность.  

Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию имеющих-

ся у обучающихся проблем – академических и личностных. Кроме того, психолог принимает 

активное участие в работе по профессиональному самоопределению студентов выпускных 

групп с особыми образовательными потребностями. 
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Логопед реализует консультативное направление ПКР в работе с обучающимися с на-

рушениями речи, их родителями, преподавателями, с администрацией (по запросу). 

В ходе консультаций с обучающимися с нарушениями речи и родителями специалист 

информирует их об основных направлениях логопедической работы, ее результатах; расска-

зывает о динамике речевого развития обучающихся, их затруднениях и предлагает рекомен-

дации по преодолению речевых недостатков. 

Консультативная работа логопеда с преподавателями включает: обсуждение динами-

ки развития устной и письменной речи обучающихся группы, их коммуникации, в том числе 

речевой; выработку общих стратегий взаимодействия с преподавателями и другими специа-

листами; определение возможности и целесообразности использования методов и приемов 

логопедической работы на отдельных уроках, а также альтернативных учебников и учебных 

пособий (при необходимости). 

Консультативная работа с администрацией Техникума проводится при возникающих 

вопросах теоретического и практического характера о специфике образования и воспитания 

обучающихся с ОВЗ. 

Дефектолог реализует консультативную деятельность в работе с родителями, педаго-

гами-предметниками, психологом, логопедом и администрацией по вопросам обучения и 

воспитания обучающихся с сенсорными (слуховыми, зрительными) и познавательными на-

рушениями. В работе с родителями обсуждаются причины академических затруднений этих 

обучающихся и предлагаются индивидуально ориентированные рекомендации по их преодо-

лению; обсуждается динамика успеваемости обучающихся с ОВЗ (как положительная, так и 

отрицательная). 

Специалист может выбирать и рекомендовать родителям к использованию дополни-

тельные пособия, учебные и дидактические средства обучения. Консультативное направле-

ние работы с преподавателями может касаться вопросов модификации и адаптации про-

граммного материала. 

Информационно-просветительское направление работы способствует расширению 

представлений всех участников образовательных отношений о возможностях людей с раз-

личными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения 

сложных жизненных ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на заседаниях предметных цикловых 

комиссий, родительских собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций 

и докладов, а также психологических тренингов (психолог) и лекций (логопед, дефектолог). 

Направления коррекционной работы реализуются в аудиторной и внеаудиторной дея-

тельности. 

 

3.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, может быть создана рабо-

чая группа, в которую наряду с основными педагогами целесообразно включить следующих 

специалистов: педагога-психолога, преподавателя-логопеда, преподавателя-дефектолога 

(олигофренопедагога, сурдопедагога, тифлопедагога). 

ПКР разработана рабочей группой Техникума поэтапно: на подготовительном этапе 

определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной работы, анализируется со-

став обучающихся с ОВЗ в Техникуме (в том числе – инвалидов, также обучающихся, по-

павших в сложную жизненную ситуацию), их особые образовательные потребности; сопос-
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тавляются результаты обучения этих подростков на предыдущем уровне образования; созда-

ется (систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению дан-

ных категорий обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также с обучающимися, попавшими в 

сложную жизненную ситуацию. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания обу-

чающихся 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, воз-

можна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на консилиумах, 

заседаниях предметных цикловых комиссий групп педагогов и специалистов, работающих с 

обучающимися с ОВЗ; принимается итоговое решение. 

Для реализации ПКР в Техникуме создается служба комплексного психолого-медико-

социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании заяв-

ления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). Необхо-

димым условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов). 

Тесное взаимодействие специалистов при участии преподавателей Техникума, пред-

ставителей администрации и родителей (законных представителей) является одним из усло-

вий успешности комплексного сопровождения и поддержки обучающихся. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья в Колледже осуществляются медицинским работником (врачом, медицин-

ской сестрой) на регулярной основе. В случае отсутствия в Колледже медицинского работ-

ника администрация заключает с медицинским учреждением договор на оказание медицин-

ских услуг. 

Социально-педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья в ГБПОУ «Отрадненский нефтяной техникум» осуществляет социальный 

педагог. Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, 

охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для обучающихся ком-

фортной и безопасной образовательной среды. Целесообразно участие социального педагога 

в проведении профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав 

и интересов лиц с ОВЗ, в выборе профессиональных склонностей и интересов. Социальный 

педагог взаимодействует со специалистами Техникума, с педагогами групп, в случае необхо-

димости – с медицинским работником, а также с родителями (законными представителями), 

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 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, одним из направлений 

деятельности педагога-психолога на данном уровне обучения является психологическая под-

готовка студентов к прохождению итоговой аттестации. 

Работа организована фронтально, индивидуально и в мини-группах. Основные на-

правления деятельности педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; разви-

тии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков 



87 

социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с со-

циальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; психологиче-

ской профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического 

здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Помимо работы с обучающимися педагог-психолог проводит консультативную рабо-

ту с педагогами, администрацией Техникума и родителями по вопросам, связанным с обуче-

нием и воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (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 обу-

чающихся с ОВЗ принадлежит психолого-педагогическому консилиуму Колледжа (далее – 

ППк). Его цель – уточнение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и 

обучающихся, попавших в сложную жизненную ситуацию, оказание им помощи (методиче-

ской, специализированной и психологической). Помощь заключается в разработке рекомен-

даций по обучению и воспитанию; в составлении в случае необходимости индивидуальной 

программы обучения; в выборе специальных приемов, средств и методов обучения, в адап-

тации содержания учебного предметного материала. Специалисты консилиума следят за ди-

намикой продвижения обучающихся в рамках освоения основной программы обучения и 

своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие программы коррекци-

онной работы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют 

отбор необходимых для обучающихся дополнительных дидактических и учебных пособий. 

В состав ППк входят: психолог, социальный педагог, логопед, педагоги и представи-

тель администрации. Родители уведомляются о проведении ППк. 

Психолого-педагогический консилиум Техникума собирается не реже двух раз в ме-

сяц. На заседаниях консилиума проводится комплексное обследование обучающихся в сле-

дующих случаях: 

 первичного обследования (осуществляется сразу после поступления студентов с ОВЗ в 

Техникум для уточнения диагноза и выработки общего плана работы, в том числе разра-

ботки рабочей программы коррекционной работы); 

 диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и (или) родите-

лей по поводу имеющихся и возникающих у академических и поведенческих проблем с 

целью их устранения); 

 диагностики в нештатных (конфликтных) случаях. 

Формы обследования обучающихся могут варьироваться: групповая, подгрупповая, 

индивидуальная. 

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии обу-

чающегося 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 преподавателями Техникума, определяются ключевые звенья 

комплексных коррекционных мероприятий и необходимость вариативных индивидуальных 

планов обучения обучающихся с ОВЗ и подростков, попавших в трудную жизненную ситуа-

цию. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает соз-

дание специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, про-

граммно-методических, материально-технических, информационных. 
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Техникум при отсутствии необходимых условий (кадровых, материально-технических 

и др.) осуществляет деятельность службы комплексного психолого-медико-социального со-

провождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на ос-

нове сетевого взаимодействия с различными организациями: медицинскими учреждениями; 

центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательны-

ми организациями, реализующими адаптированные основные образовательные программы, и 

др. 

 

3.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и страте-

гическую направленность работы преподавателей, специалистов в области коррекци-

онной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников. 

 

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и ра-

бочих коррекционных программ, во взаимодействии педагогов различного профиля (препо-

давателей, социальных педагогов, педагогов дополнительного образования и др.) и специа-

листов: дефектологов (логопеда, олигофренопедагога, тифлопедагога, сурдопедагога), пси-

хологов, 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 органи-

зациями, реализующими адаптированные программы обучения, с ПМПК, с Центрами психо-

лого-педагогической, медицинской и социальной помощи; с семьей; с другими институтами 

общества (профессиональными образовательными организациями, образовательными орга-

низациями высшего образования; организациями дополнительного образования). 

В ходе реализации ПКР в сетевой форме несколько организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, совместно разрабатывают и утверждают программы, обеспе-

чивающие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию (их вид, уровень, на-

правленность).  

Программа коррекционной работы отражена в учебном плане освоения основной об-

разовательной программы – в обязательной части и части, формируемой участниками обра-

зовательных отношений. 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при освое-

нии содержания основной образовательной программы в учебной урочной деятельности. 

Преподаватель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи на каждом 

уроке, с помощью специалистов осуществлять отбор содержания учебного материала (с обя-

зательным учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ), использо-

вать специальные методы и приемы. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по 

индивидуально ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной внеуроч-

ной деятельности. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализация коррек-

ционной работы в учебной урочной деятельности может осуществляться при наличии нели-

нейного расписания, позволяющего проводить уроки с обучающимися со сходными наруше-

ниями из разных классов параллели. 

Эта работа также проводится в учебной внеаудиторной деятельности в различных 

группах: группе, параллели, на уровне образования по специальным предметам (разделам), 

отсутствующим в учебном плане нормально развивающихся сверстников. 

Коррекционная работа во внеаудиторной деятельности осуществляется по програм-

мам внеаудиторной деятельности разных видов (познавательная деятельность, проблемно-
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ценностное общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), художе-

ственное творчество, социальное творчество (социально преобразующая добровольческая 

деятельность), трудовая (производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная дея-

тельность, туристско-краеведческая деятельность), опосредованно стимулирующих и корри-

гирующих развитие обучающихся с ОВЗ. 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей (за-

конных представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью развития 

потенциала обучающих. 

 

  

3.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образова-

тельными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами. 

 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере 

осваивают основную образовательную программу ФГОС. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне 

среднего образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному об-

разованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у обучающих-

ся нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и коммуни-

кативных компетенций, что позволит обучающимся освоить основную образовательную 

программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в выбранных 

профессиональных образовательных организациях высшего профессионального образова-

ния. 

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 фи-

зическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  

 понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркоти-

ков); 

 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, согласо-

вание позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и предот-

вращение конфликтов;  

 овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти, навыками разрешения проблем;  
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 самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решения прак-

тических задач, применения различных методов познания; 

 ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с помощью; 

критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников; 

 овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях об-

щения, 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 дальнейшего успешного профессионального обучения и/или 

профессиональной деятельности обучающихся с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной образо-

вательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от их 

индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных потребно-

стей, а также успешности проведенной коррекционной работы. 

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и обще-

культурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к после-

дующему профессиональному образованию, обучающиеся с ОВЗ достигают предметных ре-

зультатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения ос-

нов наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному пред-

мету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентирова-

ны на формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся пу-

тем освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной ос-

нове.  

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей обу-

чающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно диффе-

ренцированный 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 возмож-

ностях;  

 освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в це-

лом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-

волевых возможностях;  

 освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов интегрированных 

учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с 

ОВЗ образовательных программ среднего общего образования. Выпускники с ОВЗ имеют 

право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый государственный эк-

замен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, обучающиеся, имеющие статус 

«ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на прохождение 

итоговой аттестации в специально созданных условиях. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой ат-

тестации неудовлетворительные результаты, а также студенты, освоившие часть образова-
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тельной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из Техникума, полу-

чают справку об обучении или о периоде обучения по образцу, разработанному Техникумом. 

 

3.5 Оценочные материалы. 

В основной профессиональной образовательной программе программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) представлен фонд оценочных средств по всем предметам, дисциплинам и ПМ в 

Приложении 5 

 

3.6 Методические материалы 

В основной профессиональной образовательной программе программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) представлены методические рекомендации по выполнению лабораторных и прак-

тических работ и выполнению   внеаудиторной самостоятельной работы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Организационно-педагогические условия. Система условий реализации 

образовательной программы 

 
4.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной 

программы. 

4.1.1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, лаборатории, оснащенные 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими 

требования международных стандартов. 

 

Перечень специальных помещений   

Кабинеты: 

 русского языка и литературы,  

физики, 

информатики, 

иностранного языка, 

обществознания, 

социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка; 

математики; 

экологических основ природопользования; 

экономики организации; 

документационного обеспечения управления; 

финансов, денежного обращения и кредита; 

бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; 

основ предпринимательской деятельности; 

анализа финансово-хозяйственной деятельности; 

безопасности жизнедеятельности. 

Лаборатории: 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

учебная бухгалтерия. 

 

Спортивный комплекс:  

2 Спортивных зала, площадки 

Залы: 

Библиотека в 1 корпусе, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал в 2х корпусах. 

 

4.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики 

по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической 

работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий.   

Материально- техническое обеспечение включает в себя:  

4.1.2.1. Оснащение лабораторий  
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Учебная лаборатория «Информационных технологий в профессиональной деятельно-

сти» 

Оснащена:  

компьютерами по количеству обучающихся (кол-во штук 15) и компьютер 

преподавателя, оснащенными оборудованием для выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет; 

программным обеспечением: операционной системой Windows;  

пакетами лицензионных программ: MS Office 2016, «1С» (серия программ «1С: 

Бухгалтерия»),  

рабочими местами по количеству обучающихся;  

рабочим местом преподавателя, оснащенным мультимедийным оборудованием;  

доской для мела/для маркера;  

многофункциональным устройством; 

комплектом учебно-методической документации, включающим учебно-методические 

указания для студентов по проведению практических и лабораторных работ. 

Учебная лаборатория «Учебная бухгалтерия» 

Оснащается:  

автоматизированными рабочими местами бухгалтера по всем объектам учета по 

количеству обучающихся;  

рабочим местом преподавателя, оснащенным мультимедийным оборудованием;  

доской для мела;  

интерактивной доской; 

детектором валют; 

счетчиком банкнот;  

кассовыми аппаратами; 

сейфом; 

программным обеспечением: операционной системой Windows;  

пакетами лицензионных программ (по выбору образовательной организации пакетами 

лицензионных программ: MS Office 2016, «1С» (серия программ «1С: Бухгалтерия»);  

комплектом учебно-методической документации.  

 

4.1.2.1. Оснащение лабораторий 

Учебная лаборатория «Информационных технологий в профессиональной деятельно-

сти» 

Оснащена:  

компьютерами (12шт.) и 1 компьютер преподавателя, оснащенными оборудованием 

для выхода в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет; 

программным обеспечением: операционной системой Windows;  

пакетами лицензионных программ (пакетами лицензионных программ: MS Office 2016, 

«1С» (серия программ «1С: Бухгалтерия»);  

рабочими местами по количеству обучающихся;  

рабочим местом преподавателя, оснащенным мультимедийным оборудованием;  

доской для мела;  

многофункциональным устройством; 

комплектом учебно-методической документации, включающим учебно-методические 

указания для студентов по проведению практических и лабораторных работ. 

Учебная лаборатория «Учебная бухгалтерия» 

Оснащается:  
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автоматизированными рабочими местами бухгалтера по всем объектам учета по 

количеству обучающихся;  

рабочим местом преподавателя, оснащенным мультимедийным оборудованием;  

доской для мела;  

детектором валют; 

счетчиком банкнот;  

кассовыми аппаратами; 

сейфом; 

программным обеспечением: операционной системой Windows;  

пакетами лицензионных программ пакетами лицензионных программ: MS Office 2016, 

«1С» (серия программ «1С: Бухгалтерия»)комплектом учебно-методической документации.  

 

4.1.2.2. Оснащение баз практик 

Учебная практика реализуется в лаборатории Техникума и требует наличия оборудо-

вания, обеспечивающего выполнение всех видов работ, определенных содержанием про-

грамм.  

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и про-

изводственную практику по всем профессиональным модулям.   

Учебная практика реализуется в лабораториях Техникума при наличии оборудования, 

инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, опре-

деленных содержанием программ профессиональных модулей, в том числе оборудования и 

инструментов, используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в ин-

фраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по компетенции «Предпри-

нимательство».  

 

Производственная практика реализуется в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профессиональной деятельности обучающихся: 

в  экономических подразделениях государственных (муниципальных) учреждений и  

в экономических подразделениях коммерческих организаций, независимо от вида 

деятельности (хозяйственных обществах, государственных (муниципальных) унитарных 

предприятий, производственных кооперативах, хозяйственных товариществах). 

Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих мест производст-

венной практики соответствует содержанию профессиональной деятельности и дает возмож-

ность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятель-

ности, предусмотренными программой, с использованием современных технологий, мате-

риалов и оборудования. 

 

4.2.  Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками Техникума, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 

программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей 

и работников организаций, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности 08 Финансы и экономика, и имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 
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профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. N 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности 08 Финансы и экономика, 

не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 

опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности 08 Финансы и экономика, в общем 

числе педагогических работников, реализующих образовательную программу, составляет 25 

процентов. 

 

 

 



Раздел 5. Фонды оценочных средств для проведения государственной 

итоговой аттестации и организация оценочных процедур по программе 

 

5.1. Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

и организация оценочных процедур. 

Формой государственной итоговой аттестации по специальности 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям) является выпускная квалификационная работа (диплом-

ная работа). Обязательным элементом ГИА является демонстрационный экзамен.   Требова-

ния к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы и (или) госу-

дарственного экзамена образовательная организация определяет самостоятельно с учетом 

ООП. 

В ходе государственной итоговой аттестации оценивается степень соответствия 

сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. Государственная итоговая 

аттестация должна быть организована как демонстрация выпускником выполнения одного 

или нескольких основных видов деятельности по специальности.
 
 

Для государственной итоговой аттестации по программе образовательной организа-

цией разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных 

средств.  

Фонды примерных оценочных средств для проведения ГИА приведены в приложении. 

Задания для демонстрационного экзамена, разработаны на основе ФГОС, с учетом  

профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных союзом 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессио-

налы (Ворлдскиллс Россия)».  

Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

включают типовые задания для демонстрационного экзамена, темы дипломных работ, опи-

сание процедур и условий проведения государственной итоговой аттестации, критерии оцен-

ки. 

Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

включают набор оценочных средств, описание процедур и условий проведения государст-

венной итоговой аттестации, критерии оценки, оснащение рабочих мест для выпускников, 

утверждаются руководителем образовательной организации и доводятся до сведения обу-

чающихся в срок не позднее чем за шесть месяцев до начала процедуры итоговой аттеста-

ции. 

Оценка качества освоения программы должна включать текущий контроль успевае-

мости, промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в те-

чение первых двух месяцев от начала обучения. Задания разрабатываются преподавателями, 

реализующими программы учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Оценочные средства для промежуточной аттестации должны обеспечить демонстра-

цию освоенности всех элементов программы СПО и выполнение всех требований, заявлен-

ных в программе как результаты освоения. Промежуточная аттестация по профессионально-

му модулю, результаты освоения которого не проверяются на Государственной итоговой ат-

тестации проводится в формате демонстрационного экзамена (с элементами демонстрацион-

ного экзамена). Задания разработаны Техникумом с участием работодателей.  

ФОС по программе для специальности формируются из комплектов оценочных 

средств текущего контроля промежуточной и итоговой аттестации:  
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- комплект оценочных средств текущего контроля, разработан по учебным дисципли-

нам и профессиональным модулям преподавательским составом Техникума, и включают: 

титульный лист; паспорт оценочных средств; описание оценочных процедур по программе; 

- комплект оценочных средств по промежуточной аттестации, включает контрольно-

оценочные средства для оценки освоения материала по учебным дисциплинам и профессио-

нальным модулям;  

- фонды оценочных средств по государственной итоговой аттестации. 

Для повышения эффективности обеспечения экономики страны квалифицированными 

кадрами и нивелирования  разрыва между требованиями рынка труда и качеством профес-

сионального обучения и профессионального образования Техникум использует имеющиеся 

материалы СПКФР (организационно-методических и контрольно-оценочных средств) при 

формировании содержания образовательной программы и фондов оценочных средств по 

промежуточной и итоговой аттестации, рекомендованные Советом по профессиональным 

квалификациями финансового рынка (далее - СПКФР).  Данные средства позволяют образо-

вательным организациям готовить востребованных специалистов на рынке труда с после-

дующим подтверждением профессиональной квалификации (независимая оценка и присвое-

ние профессиональных квалификаций). Данные материалы утверждены экспертными комис-

сиями и размещены на официальном сайте http://asprof.ru 
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