
1 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«Заринский политехнический техникум» 

 
УТВЕРЖДЕНА 
на заседании Педагогического 
совета   
«28» февраля 2023 г. 
протокол № ____ 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Приказ № _87_ от 28.02.2023 г. 
Директор КГБПОУ «Заринский 
политехнический техникум» 
____________ Т.В. Цаберябая 
 
СОГЛАСОВАНО 
«28» февраля 2023 г. 

 
Основная профессиональная образовательная программа  

образовательная программа среднего профессионального образования 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики 
Квалификация: 

наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики, слесарь по 
контрольно-измерительным приборам и автоматики 

 
Нормативный срок обучения: 2 года 10  
месяцев 
Форма обучения: очная на базе основного  
общего образования 
Профиль получаемого профессионального  
образования: технологический 
В соответствии с: 
ФГОС СПО, утв. П Минобрнауки России от 
09.12.2016 г. № 1579 (далее ФГОС СПО); 
ФГОС СОО, утв. приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 мая 
2012 г. № 413 

 
 
 
 
 

г. Заринск, 2023 год 



2 
 

Основная профессиональная образовательная  программа разработана на 
основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 15.01.31 Мастер контрольно-
измерительных приборов и автоматики, утвержденного Приказом 
Минобрнауки России от 09.12.2016 г. № 1579 (далее ФГОС СПО). 

 
 
Организация - составитель: КГБПОУ «Заринский политехнический 

техникум» 



3 
 

Оглавление 
Целевой раздел .................................................... 5 

1. Общие положения. .......................................... 6 

1.1 Нормативно-правовые основы разработки ОПОП. ....................... 6 

1.2 Нормативный срок освоения программы. ............................. 8 

1.3. Требования к абитуриенту. ....................................... 8 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 
результатам освоения образовательной программы. ........................ 8 

2.1. Характеристика профессиональной деятельности........................ 8 

2.2. Требования к результатам освоения ................................. 9 

2.4. Требования к результатам освоения ФГОС СОО ....................... 14 

Организационный раздел ............................................ 22 

3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса.
 ............................................................ 22 

3.1. Учебный план ............................................... 22 

3.2. Календарный учебный график ................................... 24 

3.3 Сводные данные по бюджету времени .............................. 24 

4. Условия реализации ОПОП ....................................... 25 

4.1. Кадровое обеспечение. ......................................... 25 

4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение .................. 31 

4.3. Материально-техническое обеспечение. ............................. 38 

4.4. Требования к организации практической подготовки. ................... 46 

5. Контроль и оценка результатов освоения ОПОП. ....................... 51 

5.1 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся ... 51 

1.1. Оценка результатов промежуточной аттестации ..................... 51 

1.2. Оценка результатов практики .................................. 53 

5.2  Организация государственной итоговой аттестации .................... 54 

Содержательный раздел ............................................ 55 

6.1 Содержание учебных предметов общеобразовательного цикла. ............. 55 

6.2 Содержание учебных общепрофессиональных дисциплин и профессиональных 
модулей профессионального цикла .................................. 135 

6.3  Содержание программы  практической подготовки. ................... 152 

6.4 Содержание Программы государственной итоговой аттестации. ........... 154 

6.5  Содержание Программы формирования универсальных учебных действий ... 165 

6.6  Содержание Программы коррекционной работы ...................... 189 

7. Иные компоненты ............................................ 197 

7.1 Использование активных и интерактивных форм проведения занятий в 
образовательном процессе ........................................ 197 



4 
 

7.2 Организация внеаудиторной самостоятельной работы ................ 197 

Приложения: .................................................. 199 

Учебный план ................................................. 200 

Календарный учебный график ..................................... 204 

Рабочая программа воспитания ..................................... 205 

Календарный  план  воспитательной работы ............................ 212 

Рабочие программы учебных предметов, дисциплин, профессиональных модулей и 
практической подготовки ......................................... 232 

15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики, № Св 23
 Ошибка! Закладка не определена. 

Рабочая программа общеобразовательного учебного предмета УППО. 10 «Химия» 
является обязательной частью общеобразовательного цикла образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по профессии 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных 
приборов и автоматики, профиль технологический. ........ Ошибка! Закладка не 
определена. 

3.2. Информационное обеспечение обучения . Ошибка! Закладка не определена. 

Краевое  государственное бюджетное ...... Ошибка! Закладка не определена. 

Методические рекомендации по проведению практических занятий учебных 
дисциплин, модулей ................ Ошибка! Закладка не определена. 

Комплекты контрольно-оценочных средств учебных дисциплин, модулей .. Ошибка! 
Закладка не определена. 

 
  



5 
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
Программа среднего профессионального образования  
Профессия 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики 
Составители: 

 Мязина Ю.Ч. –  зам. директора по УПР КГБПОУ «Заринский политехнический 
техникум»  

 Зыбин А. М. – заместитель директора по УВР КГБПОУ «Заринский 
политехнический техникум» 

 Созонова А.Н. – зам. директора по УМР КГБПОУ «Заринский политехнический 
техникум» 

 Казанцев Е.А. – старший мастер 
 Юрин С.А. – мастер производственного обучения; 
 Палаткин Н.Н. – преподаватель 

Правообладатель программы: краевое государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Заринский политехнический техникум» 

 659100 Алтайский край, г. Заринск, ул. Союза Республик, 6  
 Телефон 8-3859540020 
 e-mail: zarpolitex@mail.ru 
 http://zpt.edu22.info 

Нормативный срок освоения программы 1 год 10 месяцев  
 Оператор информационных систем и ресурсов 

Образовательное учреждение осуществляет подготовку рабочих на базе основного 
общего образования, реализует Федеральный государственный образовательный 
стандарт среднего общего образования с учетом профиля получаемого 
профессионального образования; 

Цель образовательной программы: обеспечение реализации ФГОС по профессии  
Задача: удовлетворение потребностей общества в работниках квалифицированного 

труда сосредним профессиональным образованием и удовлетворение индивидуальных 
потребностей граждан в получении профессии 15.01.31 Мастер контрольно-
измерительных приборов и автоматики с получением среднего общего образования 

 

http://zpt.edu22.info/


6 
 

I. Целевой раздел   

1. Общие положения. 
Настоящая основная образовательная программа по профессии среднего 

профессионального образования  15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и 
автоматики) разработана в соответствии с федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 
15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 09.12.2016 г. № 1579 (далее ФГОС СПО). 

Программа определяет объем и содержание среднего профессионального образования 
по данной профессии, планируемые результаты освоения образовательной программы, 
условия образовательной деятельности. 

Настоящая Программа представляет собой систему документов, разработанную с 
учетом требований рынка труда, рассмотренную педагогическим советом техникума и 
утвержденную директором техникума. 

ППКРС регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по данному направлению подготовки. Основная профессиональная 
образовательная программа включает в себя требования к результатам освоения ОПОП; 
документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса: 
учебный план, календарный учебный график, программы учебных дисциплин, 
профессиональных модулей, программы учебной и производственной практики; 
требования к условиям реализации ОПОП, требования к контролю и оценке результатов 
освоения программы, Программу формирования универсальных учебных действий при 
получении среднего общего образования в пределах образовательной программы среднего 
профессионального образования, Программу коррекционной работы по результатам 
индивидуальных достижений обучающихся при получении среднего общего образования в 
пределах образовательной программы среднего профессионального образования и рабочую 
Программу воспитания, калнндарный план воспитательной работы.  

Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП: 
ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;  
ОК – общие компетенции; 
ПК – профессиональные компетенции; ЛР – личностные результаты; 
ПС – профессиональный стандарт, ОТФ – обобщенная трудовая функция; ТФ – 

трудовая функция; 
СГ – социально-гуманитарный цикл; 
ОП –общепрофессиональный цикл/общепрофессиональная дисциплина; П – 

профессиональный цикл; 
ПМ – профессиональный модуль; МДК – междисциплинарный курс; ДЭ – 

демонстрационный экзамен; 
ГИА – государственная итоговая аттестация 

1.1 Нормативно-правовые основы разработки ОПОП. 
− Федеральный закон об образовании от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с изм. и 

дополнениями); 
− Закон Алтайского края от 04.09.2013 г. № 56-ЗС «Об образовании в Алтайском 

крае» (с изм. и дополнениями); 
− Перечень профессий и специальностей среднего профессионального образования 

(Приказ Минобрнауки РФ  № 1199 от 29.10.2013г.) (с изм. и дополнениями); 
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− Приказ Минпросвещения России от 24.08.2022 № 762 
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования"; 

− Приказ Минпросвещения России от 08.11.2021 № 800 
"Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования" 

− Приказ Минпросвещения РФ № 885/390 от 05.08.2020 г. «О практической 
подготовке обучающихся»; 

− Приказ Минобрнаки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

− Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 «Об утверждении Порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ»; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по профессии 15.01.31 Мастер контрольно-
измерительных приборов и автоматики, утвержденного приказом Минобрнауки России от 
09.12.2016 г. № 1579 (далее ФГОС СПО). 

− Содержание программы дополнено на основе: 
- анализа актуального состояния и перспектив развития регионального рынка труда;  
- обсуждения с заинтересованными работодателями. 
Кроме нормативных документов, для разработки ООП СПО (ППКРС) используются  

методические рекомендации, инструктивно-методические письма:  
− Письмо Минпросвещения России от 14.04.2021 N 05-401 

"О направлении методических рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями 
по реализации среднего общего образования в пределах освоения образовательной 
программы среднего профессионального образования на базе основного общего 
образования"); 

− Методические рекомендации Министерство образования и науки Российской 
Федерации от 20 февраля 2017 г. №  06-156 (рекомендации по реализации ФГОС  СПО по 
50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям);  

− Инструктивно-методическое письмо по организации применения современных 
методик и программ преподавания по общеобразовательным дисциплинам в системе 
среднего профессионального образования, учитывающих образовательные потребности 
обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего 
профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 
среднего профессионального образования и профессионального обучения от 20 июля 2020 
г. №  05-772); 

− Письмо Минпросвещения России от 19.03.2020 № ГД-39/04 
«Методические рекомендации по реализации образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных 
программ среднего профессионального образования и дополнительных 
общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий»; 

− Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 
Министерства просвещения от 20.12.2018 № 03-510 «Рекомендации по применению норм 
законодательства в части обеспечения возможности получения образования на родных 
языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков 
республик российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской 
Федерации, в том числе русского как родного»; 
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− Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на изучение 
родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях»; 

− Письмо Министерства образования и науки РФ от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О 
реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

Настоящая программа разработана в соответствии с Уставом и локальными актами 
КГБПОУ «Заринский политехнический техникум»: 

− Положением Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся по ОП СПО, в том числе реализуемым по ФГОС СПО по 50 
наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям; 

− Положением об индивидуальном проекте обучающихся КГБПОУ «Заринский 
политехнический техникум»; 

− Положением о практической подготове обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования 
КГБПОУ «Заринский политехнический техникум»; 

− Положением о порядке формирования образовательных программ  среднего 
профессионального образования (подготовки квалифицированных рабочих, служащих/ 
подготовки специалистов среднего звена) 

1.2 Нормативный срок освоения программы. 
Нормативные сроки освоения  ППКРС среднего профессионального образования 

базовой подготовки при очной форме получения образования и присваиваемая 
квалификация: 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по профессии 
15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики на базе основного 
общего образования с одновременным получением среднего общего образования: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 4428 часов, в том  числе 4398 часов 
обязательных учебных занятий  

Срок получения образования по образовательной программе в очной форме обучения 
вне зависимости от применяемых образовательных технологий составляет на базе 
основного общего образования - 2 года 10 месяцев; 
Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: наладчик 
контрольно-измерительных приборов и автоматики, слесарь по контрольно-
измерительным приборам и автоматике 

1.3. Требования к абитуриенту. 
Лица, поступающие на обучение, должны иметь: 

- аттестат об основном общем образовании 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 
результатам освоения образовательной программы. 

2.1. Характеристика профессиональной деятельности. 
Область профессиональной деятельности выпускника:  

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности  
Виды профессиональной деятельности: 

Обучающийся по профессии 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных 
приборов и автоматики готовится к следующим видам деятельности: 
− Выполнение монтажа приборов и электрических схем систем автоматики в 

соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности 
− Ведение наладки электрических схем и приборов автоматики в соответствии с 

требованиями технической документации 
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− Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики в 
соответствии с регламентом, требованиями охраны труда, бережливого производства и 
экологической безопасности 

 

2.2. Требования к результатам освоения  
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 
 
 

К
од

 
ко

м
пе

те
нц

ии
 

Формулировка 
компетенции 

 

Знания, умения  

ОК 
01 

Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 
применительно  
к различным 
контекстам 

 Умения:  
Уо 01.01  распознавать задачу и/или проблему  

в профессиональном и/или социальном 
контексте 

Уо 01.02 0 анализировать задачу и/или проблему и 
выделять её составные части 

Уо 01.03  определять этапы решения задачи 
Уо 01.04  выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 
решения задачи и/или проблемы 

Уо 01.05  составлять план действия 
Уо 01.06 определять необходимые ресурсы 
Уо 01.07 владеть актуальными методами работы  

в профессиональной и смежных сферах 
Уо 01.08 реализовывать составленный план 
Уо 01.09 оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с 
помощью наставника) 

 Знания: 
Зо 01.01  актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить  

Зо 01.02  основные источники информации и 
ресурсы д 
ля решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном 
контексте 

Зо 01.03  алгоритмы выполнения работ  
в профессиональной и смежных 
областях 

Зо 01.04  методы работы в профессиональной и 
смежных сферах; 

Зо 01.05  структуру плана для решения задач 
Зо 01.06 порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности 
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ОК 
02 

Использовать 
современные средства 
поиска, анализа  
и интерпретации 
информации,  
и информационные 
технологии для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

 Умения:  
Уо 02.01  определять задачи для поиска 

информации 
Уо 02.02  определять необходимые источники 

информации 
Уо 02.03  планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую 
информацию  

Уо 02.04  выделять наиболее значимое в перечне 
информации 

Уо 02.05  оценивать практическую значимость 
результатов поиска 

Уо 02.06  оформлять результаты поиска, 
применять средства информационных 
технологий для решения 
профессиональных задач 

Уо 02.07  использовать современное программное 
обеспечение 

Уо 02.08  использовать различные цифровые 
средства  
для решения профессиональных задач 

 Знания: 
Зо 02.01  номенклатура информационных 

источников, применяемых в 
профессиональной деятельности 

Зо 02.02  приемы структурирования информации 
Зо 02.03  формат оформления результатов поиска 

информации, современные средства и 
устройства информатизации 

Зо 02.04  порядок их применения и программное 
обеспечение в профессиональной 
деятельности  
в том числе с использованием цифровых 
средств 

ОК 
03 

Планировать  
и реализовывать 
собственное 
профессиональное  
и личностное 
развитие, 
предпринимательскую 
деятельность  
в профессиональной 
сфере, использовать 
знания по финансовой 
грамотности  
в различных 
жизненных ситуациях 

 Умения:  
Уо 03.01  определять актуальность нормативно-

правовой документации в 
профессиональной деятельности 

Уо 03.02  применять современную научную 
профессиональную терминологию 

Уо 03.03  определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и 
самообразования 

Уо 03.04  выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи 

Уо 03.05 презентовать идеи открытия 
собственного дела  
в профессиональной деятельности; 
оформлять бизнес-план 

Уо 03.06 рассчитывать размеры выплат по 
процентным ставкам кредитования 
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Уо 03.07 определять инвестиционную 
привлекательность коммерческих идей в 
рамках профессиональной деятельности 

Уо 03.08 презентовать бизнес-идею  
Уо 03.09 определять источники финансирования 
 Знания: 
Зо 03.01  содержание актуальной нормативно-

правовой документации 
Зо 03.02  современная научная и 

профессиональная терминология 
Зо 03.03  возможные траектории 

профессионального развития и 
самообразования 

Зо 03.04 основы предпринимательской 
деятельности основы финансовой 
грамотности 

Зо 03.05 правила разработки бизнес-планов 
Зо 03.06 порядок выстраивания презентации  
Зо 03.07 кредитные банковские продукты 

ОК 
04 

Эффективно 
взаимодействовать  
и работать в 
коллективе и команде 

 Умения:  
Уо 04.01  организовывать работу коллектива и 

команды 
Уо 04.02  взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности 

 Знания: 
Зо 04.01  психологические основы деятельности 

коллектива, психологические 
особенности личности 

Зо 04.02  основы проектной деятельности 
ОК 
05 

Осуществлять устную  
и письменную 
коммуникацию  
на государственном 
языке Российской 
Федерации с учетом 
особенностей 
социального  
и культурного 
контекста 

 Умения:  
Уо 05.01  грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 
профессиональной тематике  
на государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе 

 Знания: 
Зо 05.01  особенности социального и культурного 

контекста 
Зо 05.02  правила оформления документов и 

построения устных сообщений 
ОК 
06 

Проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение  
на основе 
традиционных 
российских духовно-
нравственных 

 Умения:  
Уо 06.01  описывать значимость своей профессии 
Уо 06.02  применять стандарты 

антикоррупционного поведения 
 Знания: 
Зо 06.01  сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей 
Зо 06.02  значимость профессиональной 

деятельности по профессии 
Зо 06.03  стандарты антикоррупционного 
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ценностей, в том 
числе  
с учетом 
гармонизации 
межнациональных  
и межрелигиозных 
отношений, 
применять стандарты 
антикоррупционного 
поведения 

поведения и последствия его нарушения 

ОК 
07 

Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
применять знания  
об изменении 
климата, принципы 
бережливого 
производства, 
эффективно 
действовать  
в чрезвычайных 
ситуациях 

 Умения:  
Уо 07.01  соблюдать нормы экологической 

безопасности 
Уо 07.02  определять направления 

ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по 
профессии, осуществлять работу с 
соблюдением принципов бережливого 
производства 

Уо 07.03  организовывать профессиональную 
деятельность с учетом знаний об 
изменении климатических условий 
региона 

 Знания: 
Зо 07.01  правила экологической безопасности 

при ведении профессиональной 
деятельности  

Зо 07.02  основные ресурсы, задействованные в 
профессиональной деятельности 

Зо 07.03  пути обеспечения ресурсосбережения 
Зо 07.04  принципы бережливого производства 
Зо 07.01  основные направления изменения 

климатических условий региона 
ОК 
08 

Использовать 
средства физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности 

 Умения:  
Уо 08.01  использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей 

Уо 08.02  применять рациональные приемы 
двигательных функций в 
профессиональной деятельности 

Уо 08.03  пользоваться средствами профилактики 
перенапряжения, характерными для 
данной профессии 

 Знания: 
Зо 08.01  роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека 

Зо 08.02  основы здорового образа жизни 
Зо 08.03  условия профессиональной 

деятельности и зоны риска физического 
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Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

Виды деятельности Код и наименование компетенции 
Выполнение монтажа приборов и 
электрических схем систем 
автоматики в соответствии с 
требованиями охраны   труда   и 
экологической безопасности 

ПК 1.1. Осуществлять подготовку к 
использованию инструмента, оборудования и 
приспособлений в соответствии с заданием 
в зависимости от видов монтажа. 

 ПК 1.2. Определять Последовательность и 
оптимальные способы монтажа приборов и 
электрических схем различных систем 
автоматики в соответствии с заданием и 
требованиями технической документации. 
ПК 1.3. Производить монтаж приборов и 
электрических схем различных систем 
автоматики в соответствии с заданием с 
соблюдением требований к качеству 
выполненных работ, требований охраны   

здоровья для профессии 
Зо 08.04  средства профилактики перенапряжения 

ОК 
09 

Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках 

 Умения:  
Уо 09.01  понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на базовые 
профессиональные темы 

Уо 09.02  участвовать в диалогах на знакомые 
общие и профессиональные темы 

Уо 09.03  строить простые высказывания о себе и 
о своей профессиональной деятельности 

Уо 09.04  кратко обосновывать и объяснять свои 
действия (текущие и планируемые) 

Уо 09.05  писать простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие 
профессиональные темы 

 Знания: 
Зо 09.01  правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные 
темы 

Зо 09.02  основные общеупотребительные 
глаголы (бытовая и профессиональная 
лексика) 

Зо 09.03  лексический минимум, относящийся к 
описанию предметов, средств и 
процессов профессиональной 
деятельности 

Зо 09.04  особенности произношения 
Зо 09.05  правила чтения текстов 

профессиональной направленности 
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труда, бережливого   производства и 
экологической безопасности. 

Ведение   наладки   электрических 
схем и приборов автоматики в 
соответствии с требованиями 
технической документации 

ПК 2.1. Определять последовательность
 и оптимальные режимы 
пусконаладочных работ приборов и
 систем автоматики в соответствии с 
заданием и требованиями технической 
документации. 

 
2.4. Требования к результатам освоения ФГОС СОО  

При освоении ФГОС среднего общего образования в пределах образовательной 
программы среднего профессионального образования у студентов должны сформироваться 
личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 
образовательной программы: 

личностным, включающим: 
 осознание обучающимися российской гражданской идентичности; 
 готовность к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению; 
 наличие мотивации к обучению и личностному развитию; 
 целенаправленное развитие внутренней позиции личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 
национально-культурных традиций, формирование системы значимых ценностно-
смысловых установок, антикоррупционного мировоззрения, правосознания, 
экологической культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы; 
метапредметным, включающим: 

 освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные 
действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные); 
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 способность их использования в познавательной и социальной практике, готовность 
к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности, 
организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и 
сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

 овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 
деятельности; 
предметным, включающим:  

 освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, умений 
и способов действий, специфических для соответствующей предметной области. 
Личностные результаты освоения образовательной программы обучающимися 

должны отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться 
сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, 
позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям 
российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе 
реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания: 
 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 
 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 
 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; 
 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 
 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

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

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

 готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 
патриотического воспитания: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 
своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 
Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа 
России; 

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 
наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, 
искусстве, спорте, технологиях и труде; 

 идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность 
за его судьбу; 
духовно-нравственного воспитания: 

 осознание духовных ценностей российского народа; 
 сформированность нравственного сознания, этического поведения; 
 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 
 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 
 ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, созданию 

семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с 
традициями народов России; 
эстетического воспитания: 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
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творчества, спорта, труда и общественных отношений; 
 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего 

и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 
 убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 
 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности; 
физического воспитания: 

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

 потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью; 

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

 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 
 готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую 
деятельность; 

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 
осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные 
планы; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 
жизни; 
экологического воспитания: 

 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 
глобального характера экологических проблем; 

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

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

предпринимаемых действий, предотвращать их; 
 расширение опыта деятельности экологической направленности; 

ценности научного познания: 
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 
способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

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

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 
исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 
Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
а) базовые логические действия: 
 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее 

всесторонне; 
 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 

классификации и обобщения; 
 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 
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 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 
 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности; 
 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 
б) базовые исследовательские действия: 
 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; 
 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 
 овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

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

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

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

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 
гипотезу ее решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, 
задавать параметры и критерии решения; 

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

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; 
 разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 
 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 
 уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 
 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 
 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 
 ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 
в) работа с информацией: 
 владеть навыками получения информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 
информации различных видов и форм представления; 

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

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

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности; 

 владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 
безопасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 
а) общение: 
 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 
 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 
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конфликты; 
 владеть различными способами общения и взаимодействия; 
 аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 
 развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств; 
б) совместная деятельность: 
 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 
 выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 
 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по ее достижению: составлять план действий, распределять роли с 
учетом мнений участников обсуждать результаты совместной работы; 

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

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

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

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

Овладение универсальными регулятивными действиями: 
а) самоорганизация: 
 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

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

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

 давать оценку новым ситуациям; 
 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 
 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 

решение; 
 оценивать приобретенный опыт; 
 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный 
уровень; 

б) самоконтроль: 
 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 
 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; 
 использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 
 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 
в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 
 самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное 

состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, 
быть уверенным в себе; 

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 
ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к 
эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 
оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 
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 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 
учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 
сопереживанию; 

 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 
другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты; 

г) принятие себя и других людей: 
 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 
 принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов 

деятельности; 
 признавать свое право и право других людей на ошибки; 
 развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 
Предметные результаты ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки, на подготовку к последующему 
профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся, 
на формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем 
освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной 
основе. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 
обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 
профессиональной деятельности. 

 
Личностные результаты реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 
Код ЛР 

реализации 
ПВ 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 
организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 
на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 
традиционных ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 
в социальной поддержке и волонтерских движениях.   ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах 
и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

ЛР 8 
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традиций и ценностей многонационального российского государства. 
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 
жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 
алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 
меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой. ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры.  ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 
детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 
ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 
содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к 

деловым качествам личности 
Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические 
принципы: честности, независимости, профессионального скептицизма, 
противодействия коррупции и экстремизму, обладающий системным 
мышлением и умением принимать решение в условиях риска и 
неопределенности 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 
эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 
другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные 
требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, 
трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение 
поставленных целей; демонстрирующий профессиональную 
жизнестойкость 

ЛР 14 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 
профессий ЛР 15 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные субъектом РФ 

Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустройства ЛР 16 
Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых вопросов ЛР 17 
Владеющий физической выносливостью в соответствии с требованиями 
профессиональных компетенций ЛР 18 

Осознающий значимость ведения ЗОЖ для достижения собственных и 
общественно-значимых целей ЛР 19 

Способный формировать проектные идеи и обеспечивать их ресурсно-
программной деятельностью ЛР 20 

Способный к применению инструментов и методов бережливого 
производства ЛР 21 

Умеющий быстро принимать решения, распределять собственные ресурсы 
и управлять своим временем ЛР 22 

Способный к сознательному восприятию экосистемы и демонстрирующий 
экокультуру ЛР 23 

Способный к применению логистики навыков в решении личных и 
профессиональных задач ЛР 24 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 
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АО Алтай-кокс 
Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 
критику. ЛР 25 

Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно 
оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной 
успешности, признающий ценность непрерывного образования, 

ЛР 26 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 
Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство 
такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. ЛР 27 
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Организационный раздел 

3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного 
процесса. 

3.1. Учебный план  
Учебный план ППКРС предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

 общеобразовательный цикл; 
 общепрофессиональный  цикл; 
 профессиональный цикл. 

 и разделов: 
 физическая культура; 
 государственная итоговая аттестация. 

Обязательная часть ППКРС по учебным циклам составляет около 80 процентов от 
общего объема времени, отведенного на ее освоение. Вариативная часть (около 20 
процентов) дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой 
содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и 
знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии 
с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 

Учебный план и (или) индивидуальный учебный план содержит 14 учебных 
предметов (русский язык, литература, математика, иностранный язык, информатика, 
физика, химия, биология, история, обществознание, география, физическая культура, 
основы безопасности жизнедеятельности, основы индивидуального проектирования) и 
предусматривает изучение 3-х учебных предметов на углубленном уровне из 
соответствующей профилю (технологический) обучения предметной области. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 
проекта в рамках учебного предмета, соответствующего профилю обучения. 

Профессиональный учебный цикл формируется  в соответствии с видами 
деятельности. В состав профессионального модуля входит один или несколько 
междисциплинарных курсов.  

Обязательная часть профессионального учебного цикла образовательной программы 
предусматривает изучение следующих профессиональных модулей и междисциплинарных 
курсов: 
ПМ.01 Выполнение монтажа приборов и электрических схем систем 

автоматики в соответствии с требованиями охраны труда и 
экологической безопасности 

МДК.01.01 Средства автоматизации и измерения технологического процесса 

МДК.01.02 Монтаж средств автоматизации 
МДК 01.03 Система охраны труда и промышленная экология 
ПМ.02 Ведение наладки электрических схем и приборов автоматики в 

соответствии с требованиями технической документации 

МДК.02.01 Технология пусконаладочных работ 
МДК.02.02 Автоматические системы управления технологических процессов 

ПМ.03 Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем 
автоматики в соответствии с регламентом, требованиями 
охраны труда, бережливого производства и экологической 
безопасности 



23 
 

МДК.03.01 Технология эксплуатации контрольно- измерительных приборов и 
систем автоматики 

 
При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и 

производственная практика. 
Учебный  план составлен с учетом потребностей регионального рынка труда.  
Вариативная часть ППКРС направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций, соответствующих виду деятельности. 
Организация учебного процесса и режим занятий 

Начало занятий 1 сентября; нормативный срок освоения ОПОП - 123 недели; 
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 36 ак. часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 
по освоению ППКРС и консультации 

объем аудиторной   нагрузки в неделю - 36 час.; 
продолжительность учебного занятия установлена 45 минут; 

Формирование вариативной части ОПОП 
Вариативная часть дает возможность расширения и углубления подготовки, 

определяемой содержанием образовательной части, получения дополнительных 
компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 
выпускника 

В соответствии с логикой формирования ООП объем часов обязательной части 
общепрофессионального учебного цикла, профессионального учебного цикла дополнены  
часами из вариативной части, направленными на расширение знаний и умений 
обучающихся, углубляющих подготовку с учетом требований профессионального 
стандарта. 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 
программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную 
итоговую аттестацию обучающихся; 

знания и умения определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «зачтено»; 

формы проведений консультаций индивидуальные и групповые в письменной или 
устной форме; 

Промежуточная аттестация предполагает проведение экзаменов и 
дифференцированных зачетов  

Промежуточная аттестация по учебным предметам общеобразовательного цикла 
предполагает проведение экзаменов по следующим учебным предметам: русский язык, 
математика, физика. 

По остальным предметам промежуточная аттестация – в форме 
дифференцированного зачета. 

Промежуточная аттестация обучающихся при освоении общепрофессиональных 
дисциплин проводится в форме дифференцированных зачетов по дисциплинам и экзаменов 
по профессиональным модулям. 

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не 
превышает 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 10. В указанное количество 
не входят экзамены и зачеты по физической культуре. 

Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, составляет 72 час., из 
них 36 час. отведены на проведение экзаменов  и консультаций по ООД. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от 
других форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 
зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующего модуля или 
дисциплины. 
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3.2. Календарный учебный график  
Календарный учебный график устанавливает последовательность изучения 

дисциплин, профессиональных модулей и входящих в них междисциплинарных курсов, 
виды учебных занятий, этапы учебной и производственной практик. Календарный учебный 
график реализации ППКРС является неотьемлемой частью учебного плана. В период 
реализации ППКРС возможно передвижение того или иного вида учебных занятий в рамках 
курса обучения без изменения установленного объема времени на тот или иной вид занятия. 

3.3 Сводные данные по бюджету времени 
Курсы  Обучение 

по 
дисциплина

м и МДК 

Учебная 
практика 

Производственна
я практика 

Промежуточна
я аттестация 

ГИА Каникулы Всего 

1 2 3 4 5 6 7 9 
1 курс 38 2,5  0,5  11 52 
2 курс 34,5 6  0,5  11 52 
3 курс 13,5 6,5 19 1 1 2 43 
Всего  86 15 19 2 1 24 147 

 



25 
 

4. Условия реализации ОПОП 

4.1. Кадровое обеспечение. 
Согласно ФГОС СПО реализация ППКРС обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 
образовательной программы на иных условиях, в том числе из числа руководителей и 
работников организаций, направление деятельности которых соответствует одной из 
областей профессиональной деятельности, (имеющих стаж работы в данной 
профессиональной области не менее 3 лет); 

б) квалификация педагогических работников образовательной организации должна 
отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках 
и (или) профессиональных стандартах (при наличии); 

в) педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 
программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по 
программам повышения квалификации не реже одного раза в три года с учетом расширения 
спектра профессиональных компетенций, в том числе в форме стажировки в организациях, 
направление деятельности которых соответствует одной из областей профессиональной 
деятельности, а также в других областях профессиональной деятельности и (или) сферах 
профессиональной деятельности при условии соответствия полученных компетенций 
требованиям к квалификации педагогического работника; 

г) доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление 
деятельности которых соответствует одной из областей профессиональной деятельности, в 
общем числе педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися 
профессиональных модулей образовательной программы, должна быть не менее 25 
процентов. 
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Ф.И.О. 
Должность, 

преподаваемый предмет, 
дисциплина, МДК 

Образование Кв. 
категория 

Курсы повышения квалификации, 
стажировка 

Общеобразовательный цикл 

Болотникова Ольга 
Борисовна  

Преподаватель 
иностранного языка  

Высше,  2013 ФГБОУ 
ВПО «Хакасский 
государственный 
университет», истори, 
преподаватель истории, 
диплом КВ 68744 
ФГБОУ ВПО «Хакасский 
государственный 
университет», 20019 г., 
переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации, диплом 
180000170853 

Нет 
категории  

2022, ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» Основы 

обеспечения информационной 
безопасности, 36 ч. 

Гусельникова 
Светлана 
Фоминична  

Преподаватель 
математики  

Высшее,  Барнаульский 
государственный 
педагогический институт 
1984;  
учитель математики 
диплом № 260150 

Высшая  

2023, КАУ ДПО "Алтайский институт 
развития образования 

имени Адриана Митрофановича Топорова", 

по теме «Внедрение, реализация и 
эффективность модели наставничества в 

профессиональной образовательной 
организации» 

Заречнева 
Валентина 
Анатольевна  

Преподаватель 
иностранных языков 

Высшее, Барнаульский 
государственный 
педагогический институт, 
1984 г., учитель 
немецкого языка 
Диплом № 368977 

Высшая  

2022 – Академия госполитики, 40 часов, 
«Методика преподавания 

общеобразовательных дисциплин 
«Иностранный язык» с учетом 

профессиональной направленности 
основных образовательных программ СПО» 
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Колковская 
Евдакия 
Денисовна 

Преподаватель химии  

Высшее, Алтайский 
государственный 
педагогический институт, 
1973 г., Биология, 
учитель средней школы, 
диплом Я № 355375 

Высшая  

Лепешкина Ольга 
Алексеевна  

Преподаватель русского 
языка и литературы  

Высшее, ФГБОУВО 
«Алтайский 
государственный 
университет», 2016, 
бакалавр, 45.03.01 
Филология, диплом 
102208 0009375 
Переподготовка 2016 год, 
Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации, диплом 
222401189105 

Первая  

2021, «Федеральный институт родных 
языков народов Российской Федерации» 
«Русский язык как государственный язык 
Российской Федерации: образовательные 

практики» объе6м 36 ч 

Меняйлова Ирина 
Анатольевна  

Преподаватель физики и 
астрономии  

Высшее, 
Семипалатинский 
государственный 
университет им. 
Шакарима, 2001, физик-
преподаватель, диплом № 
0213429 

Высшая 

2023, КАУ ДПО "Алтайский институт 
развития образования 

имени Адриана Митрофановича Топорова", 
по теме «Внедрение, реализация и 

эффективность модели наставничества в 
профессиональной образовательной 

организации» 

Мязина Юлия 
Чонгильевна 

Преподаватель Введение 
в профессиональную 
деятельность 
(Индивидуальный проект) 

Высшее, кемеровский 
государственный 
университет, 2000 г. 
Преподаватель истории 
Диплом № 0867903; 
Кемеровский 
государственный 
университет, 2004 г., 
«Преподаватель высшей 

Высшая 

2021 г.- КАУ ДПО АИРО, 16 часов, « 
Проведение демонстрационного экзамена в 
соответствии со стандартами Ворлдскиллс 

Россия по программам СПО» 
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школы» диплом ПП № 
577410; 
АКИПКРО, 2014 г., 
«Менеджмент в 
образовании» 

Острянина Галина 
Дмитриевна  

Преподаватель 
финансовой грамотности  

Высшее,  Алтайский 
государственный 
университет, 2002 год, 
Экономист, диплом ДВС 
№ 1831962 
Алтайский 
технологический 
техникум сервиса, 1998 
Бухгалтер экономист-
юрист, диплом СБ № 
0427558 

Нет 
категории 

2022, ООО ИНТО «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит», 140 ч. 

Пахомова Евгения 
Юрьевна  

Преподаватель истории и 
обществознание  

Высшее, Горно-
Алтайский 
государственный 
университет, и2010 г.. 
Историк. Преподаватель 
истории, диплом ВСГ № 
4398981 

Первая  

2023, ФГБОУ «Всероссийский детский 
центр «Смена»  «Организация 

воспитательной работы в образовательных 
организациях СПО», 88 ч. 

Перцева Инна 
Андреевна Преподаватель географии  

высшее, ФГБОУВПО 
«Алтайский 
государственный 
университет», 2015 г., 
эколог-
природопользователь, 
диплом 102224 0570030; 
переподготовка- 
преподаватель географии 
и экологии, 2015 г., 
диплом 222401188956 

Первая  

2022 – ФГБОУ ВО РАНХиГС, 36 часов, 
Содержание финансовой грамотности 

(продвинутый уровень) 
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Урывкин Вячеслав 
Юрьевич  

Преподаватель 
Физическая культура 

 Высшее 
Наманганский 
государственный 
педагогический институт 
 1991; Учитель 
физвоспитания 
Средней Школы 
Диплом № 067613 

Высшая  2021, Обновление содержания и методики 
обучению предмету «Физическая культура» 

Шорина Ольга 
Борисовна  

Преподаватель 
информатики  

Высшее, Бийский 
педагогический 
государственный 
университет, 2003 г., 
учитель технологии и 
предпринимательства, 
диплом ВСБ 0497888 

Первая  
2022, ООО «Инфоурок», Информатика: 

теория и методика преподавания в 
профессиональном образовании, 300 ч. 

Общепрофессиональный и профессиональный циклы 

Кривицкая 
Надежда 
Григорьевна  

Охрана труда и техника 
безопасности 
Охрана труда  
Охрана труда 
Основы инженерной 
графики 

Высшее 
Алтайский 
политехнический 
институт 1990; Инженер-
преподаватель 
Диплом № 156293 

Высшая 

2022 г. Сургутский государственный 
университет Центр развития цифровых 

компетенций, дополнительного и онлайн-
образования 

Разработка тестов знаний: от простых 
заданий 

к ситуационным задачам16 час. 

Палаткин 
Никита 
Николаевич  

Средства автоматизации и 
измерения 
технологического 
процесса 

Высшее, ГОУ ВПО 
Алтайский 
государственный 
технический университет, 
инженер, 2006 г., 
Электропривод и 
автоматика установок 
автоматических 
комплексов, диплом ВСГ 
0407194 

Нет 
категории   
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Ясакова Юлия 
Юрьевна  

Основы технической 
механики 
Электроматериаловедение 
Технологии слесарной 
обработки  

Высшее, 2020 г., ФГБОУ 
ВО Алтайский 
государственный 
технический университет, 
бакалавр, 
Электроэнергетика и 
электротехника 

Первая  
2022, ООО «Инфоурок» «Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 
электрооборудования», 72 часа 
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4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  
Библиотечный фонд техникума укомплектован печатными изданиями и (или) 

электронными изданиями по каждой дисциплине общепрофессионального цикла и по 
каждому профессиональному модулю профессионального цикла из расчета одно печатное 
издание и (или) электронное издание по каждой дисциплине, модулю на одного 
обучающегося. Библиотечный фонд должен укомплектован печатными изданиями и (или) 
электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими за 
последние 5 лет. 

В качестве основной литературы техникум использует учебники, учебные пособия, 
предусмотренные ПОП; 

Электронная информационно-образовательная среда допускает замену печатного 
библиотечного фонда с предоставлением права одновременного доступа не менее 25 
процентов обучающихся к цифровой (электронной) библиотеке; 

Обучающимся обеспечен доступ, в том числе в случае применения электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав 
которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению 
(при необходимости); 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 
обеспечены печатными и (или) электронными учебными изданиями, адаптированными при 
необходимости для обучения указанных обучающихся; 

Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией по всем 
учебным дисциплинам (модулям), видам практики, видам государственной итоговой 
аттестации; 

 
Индекс Наименовани

е циклов, 
дисциплин, 

профессионал
ьных 

модулей, 
МДК, 

практик 

Наименование обеспе
ченнос
ть % 

электр
онный 
вариан

т 

ОУП.01 Русский язык для студентов  - 
Антонова Е.С., Воителева Т.М.Русский 
язык  для СПО (4-е изд.): учебник 2017. 

100% 
 

- 

Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский 
язык: Сборник упражнений  учебное 
пособие  2017. 

100% - 

Воителева Т.М. Русский язык (базовый 
уровень): учебник для 10 класса (6-е изд.) 
2017. 

100% 
 

- 

Воителева Т.М. Русский язык и 
литература: Русский язык (базовый 
уровень): Сборник упражнений для 10 
класса / Под ред. Воителевой Т.М. (1-е 
изд.) 2014. 

100% 
 

- 

Воителева Т.М. Русский язык и 
литература: Русский язык (базовый 
уровень): Сборник упражнений для 11 
класса / Под ред. Воителевой Т.М. (1-е 

100% 
 

- 
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изд.) 2014. 
Воителева Т.М. Русский язык (базовый 
уровень): учебник для 11 класса (5-е 
изд.). 

100% 
 

- 

ОУП.02 Литература для студентов   
Обернихина Г.А. Русский язык и 
литература . Литература: В 2 ч.: Ч.1 (5-е 
изд.) 

100% 
 

- 

Обернихина Г.А. Русский язык и 
литература . Литература: В 2 ч.: Ч.2 (5-е 
изд.) 

100% 
 

- 

ОУП.03 Иностранный 
язык 

для студентов   
Безкоровайная Г.Т. PlanetofEnglish: 
Учебник английского языка для 
учреждений СПО: (5-е изд.) Академия 
2018 

100% + 

Голубев А.П.Английский язык (16-е изд.) 
учебник; Академия 2017. 

100% + 

Голубев А.П.Английский язык (16-е изд.) 
учебник; Академия 2017. 

100% - 

Карпова Т.А., Восковская А.С., 
Мельничук М.В.English for Colleges = 
Английский язык для колледжей. 
Практикум + Приложение : тесты Москва 
КноРус 2018 

100% + 

Басова Н.В., Коноплева Т.Г. Немецкий 
язык для колледжей=Deutsch für Colleges 
(СПО) Москва КноРус 2018 

100% + 

Коноплева Т.Г. Немецкий язык для 
колледжей. Рабочая тетрадь (для СПО) 
Учебное пособие Москва КноРус 2018 

100% + 

Бим  И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык. 
Базовый и профильный уровни. 10 класс 
2017г. 

100% - 

Бим  И.Л., Рыжова Л.И.Немецкий язык. 
Базовый и профильный уровни. 10 класс 
2017г 

100% - 

ОУП.04 Математика для студентов  - 
Башмаков М.И. Математика: алгебра и 
начала математического анализа, 
геометрия (4-е изд.) учебник для 
СПО.2018;Академия.  

100% 
 

- 

Башмаков М.И.Математика: алгебра и 
начала математического анализа, 
геометрия: Задачник (4-е изд.) учеб. 
пособие 2017, 
Академия, учебное пособие для СПО. 

100% 
 

- 

Башмаков М.И. Математика: алгебра и 
начала математического анализа, 
геометрия: Сборник задач профильной 
направленности, 2017, 

100% 
 

- 

https://www.book.ru/cat/449/3
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Академия, учебное пособие для СПО. 
Башмаков М.И. Математика (СПО)  
учебник Москва  КноРус 2018 

100% 
 

+ 

ОУП.05 История для студентов   
Артемов В.В.История для профессий и 
специальностей технического, 
естественно- научного, социально-
экономического профилей: В 2 ч.Ч. 1 (8-е 
изд., стер.) учебник 2018; 

100% 
 

- 

Артемов В.В.История для профессий и 
специальностей технического, 
естественно- научного, социально-
экономического профилей: В 2 ч. Ч. 2 (8-
е изд., испр.) учебник2017. 

100% 
 

- 

Сёмин В.П., Арзамаскин Ю.Н. История 
(СПО) Москва  Кнорус 2018 

  

ОУП.06 Физическая 
культура 

для студентов   
Бишаева А.А.Физическая культура (3-е 
изд.) учебник 2017. 

100% 
 

- 

Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. 
Физическая культура (СПО)Учебник  
Москва КноРус 2018. 

100% 
 

+ 

ОУП.07 Основы 
безопасности 
жизнедеятель
ности 

для студентов   
Косолапова Н.В.Основы безопасности 
жизнедеятельности (4-е изд.) учебник для 
СПО 2017; Академия. 

100% 
 

- 

Косолапова Н.В.Основы безопасности 
жизнедеятельности (4-е изд.) Практикум  
учебник для СПО 2017; Академия. 

100% 
 

- 

Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., 
Побежимова Е. Л. Безопасность 
жизнедеятельности. 
Практикум: учеб. пособие для 
учреждений сред. проф. образования. — 
М., 2018. 

100% 
 

- 

Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., 
Побежимова Е. Л. Безопасность 
жизнедеятельности. 
Практикум: учеб. пособие для 
учреждений сред. проф. образования. — 
М., 2018. 

100% 
 

+ 

 Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., 
Побежимова Безопасность 
жизнедеятельности Академия 
2017.Учебник для СПО. 

1100% 
 

- 

 Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., 
Побежимова Безопасность 
жизнедеятельности Академия 
2017.Учебник для СПО. 

1100% 
 

+ 

ОУПп08 Информатика для студентов   
Цветкова М.С.Информатика: Практикум 100%   - 
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для профессий и специальностей 
естественно- научного и гуманитарного 
профилей. Академия  учебник для СПО  
2017 

 

Цветкова М.С. Информатика Академия  
учебник для  СПО 2017 

100% 
 

- 

ОУПп.0
9 
 

Физика для студентов   
Дмитриева В.Ф.Физика для профессий и 
специальностей технического профиля 
(4-е изд.)  Академия  учебник для  СПО 
2017 

100% 
 

- 

Дмитриева В.Ф.Физика для профессий и 
специальностей технического профиля: 
Лабораторный практикум (3-е изд.) 2018 
Академия  учебник для  СПО  

100% 
 

- 

Дмитриева В.Ф.Физика для профессий и 
специальностей технического профиля: 
2018 Академия  учебник для  СПО 

100% 
 

- 

Дмитриева В.Ф.Контрольные материалы 
(5-е изд., стер.) 2018 Академия  учебник 
для  СПО 

100% 
 

- 

Дмитриева В.Ф.Физика для профессий и 
специальностей технического профиля: 
Сборник задач (7-е изд.)  учеб. пособие 
Академия 2018 

100% 
 

- 

Логвиненко О.В.Логвиненко  
О.В,Логвиненко О.В.Логвиненко 
О.В.Логвиненко О.В. Физика (для СПО). 
Учебник  Москва  Кнорус  2018 

100% 
 

+ 

ОУП.10 
 

Химия Для студентов   
Габриелян О.С.Химия для профессий и 
специальностей технического профиля 
(6-е изд.) учебник 2017; 

100% 
 

- 

Габриелян О.С.Химия. Тесты, задачи и 
упражнения (5-е изд.) учеб. пособие 
2017; 

100% 
 

- 

Габриелян О.С.Химия: Практикум (6-е 
изд.) учеб. пособие 2017; 

100% 
 

- 

Габриелян О.С.Химия: Пособие для 
подготовки к ЕГЭ (3-е изд., стер.) учеб. 
пособие 2017. 

100% 
 

- 

ОУП.11 Биология Для студентов   
Константинов В.М.Общая биология / Под 
ред. Константинова В.М. (12-е изд., стер.) 
учебник2014; 

100% 
 

+ 

Константинов В.М. Биология для 
профессий и специальностей 
технического и естественно- научного 
профилей (7-е изд.) 

100% - 

ОУП.12 География  для студентов   
Баранчиков Е.В. География (5-е 100% - 
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изд.)Учебник для СПО Академия 2018 
Петрусюк О.А. География: Контрольные 
здания(2-е изд. ,стер.)учеб. пособие 
Академия 2018 

100% - 

Петрусюк О.А. География: Практикум(2-
е изд. , стер.)учеб. пособие Академия 
2018 

100% - 

ОУП.13 Обществознан
ие 

для студентов   
Важенин А.Г. Обществознание для 
профессий и специальностей 
технического, естественно- научного, 
гуманитарного профилей (6-е изд.) 
учебник 2017. 

100% - 

Важенин А.Г. Обществознание для 
профессий и специальностей 
технического , 
Естественнонаучного , гуманитарного 
профилей : контрольные задания (3-е 
изд.) 

100% - 

Важенин А.Г. Обществознание для 
профессий и специальностей 
технического , естественнонаучного, 
гуманитарного профилей : Практикум (1-
е изд.) 

100% - 

Сычев А.А. Обществознание (для СПО) 
Москва  КноРус 2018. 

100% 
 

+ 

ОУП.14 Основы 
индивидуальн
ого 
проектирован
ия 

Бережнова Е.В. Основы учебно-
исследовательской деятельности (12-е 
изд.) учеб. пособие Академия 2018. 

100% - 

Бережнова Е.В. Основы учебно-
исследовательской деятельности (12-е 
изд.) учеб. пособие Академия 2018. 

100% 
 

+ 

Н.А. Виноградова Научно-
исследовательская работа студента: 
Технология написания и оформления 
доклада, реферата, курсовой и выпускной 
квалификационной работы (14-е изд.) 
учеб. пособие Академия 2018. 

100% - 

Профессиональный цикл 
ОП.01 Основы 

электротехни
ки и 
электроники 

Немцов М.В., Немцова М.Л. 
Электротехника и электроника: Учебник 
для студ. образоват. учр. сред. проф. обр- 
М.: Академия, 2019 

100% 
 

+ 

ОП.02 Технические 
измерения 

Хрусталева З.А Электротехнические 
измерения. Практикум: учебное пособие/ 
- М.:КНОРУС , 2017-240с. 

100% 
 

+ 

ОП.03 Основы 
автоматизаци
и 
технологическ

Келим Ю.М. Типовые элементы систем 
автоматического управления Учебное 
пособие для студентов СПО-М:ФОРУМ: 
ИНФРА-М, 2019 

100% 
 

+ 
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их процессов  
ОП.04 Безопасность 

жизнедеятель
ности 

Арустамов Э. А. «Экологические основы 
природопользования»: учебник/ Э. А. 
Арустамов, И. В.  Левакова  5 – е издание 
перераб. и доп., М.: Издательский дом 
«Данников и К», 2018 – 320 с. 

100% 
 

+ 

ОП.05 Физическая 
культура 

Бочкарева С.И., Кокоулина О.П., 
Копылова Н.Е., Митина Н.Ф., Плеханова 
О.З., Ростеванов А.Г. Физическая 
культура: Учебно-методический 
комплекс.-М.:Изд.центр ЕАОИ, 2019.-
315с 

100% 
 

+ 

ОП.06 Иностранный 
язык в 
профессионал
ьной 
деятельности 

Virginia Evans, Jenny Dooley, Carl Taylor, 
“Career path Electronics”, Express 
Publishing, 2020. 

100% 
 

+ 

ОП.07 Финансовая 
грамотность 

Брехова Ю.В., Алмосов А.П., Завьялов 
Д.Ю. Финансовая грамотность: 
методические рекомендации для учителя. 
10–11 классы общеобразоват. орг. — М.: 
ВАКО, 2018. — 232 с. — (Учимся 
разумному финансовому поведению). 

100% 
 

+ 

ПМ.01 Выполнение 
монтажа 
приборов и 
электрически
х схем систем 
автоматики в 
соответствии 
с 
требованиями 
охраны труда 
и 
экологическо
й 
безопасности 

Димов Ю.В. Метрология, стандартизация 
и сертификация. Учебник для вузов. 2-е 
изд. – СПб.: Питер, 2017. 

100% 
 

+ 

ПМ.02 Ведение 
наладки 
электрически
х схем и 
приборов 
автоматики в 
соответствии 
с 
требованиями 
технической 
документации 

Зайцев С.А., Грибанов Д.Д., Меркулов 
Р.В., Толстов А.Н. Контрольно-
измерительные приборы и инструменты/. 
- М. : Издательский центр "Академия", 
2018. 

100% 
 

+ 

ПМ.03 Техническое 
обслуживание 
и 
эксплуатация 

Зайцев С.А., Грибанов Д.Д., Меркулов 
Р.В., Толстов А.Н. Контрольно-
измерительные приборы и инструменты/. 

100% 
 

+ 
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приборов и 
систем 
автоматики в 
соответствии 
с 
регламентом, 
требованиями 
охраны труда, 
бережливого 
производства 
и 
экологическо
й 
безопасности 

- М. : Издательский центр "Академия", 
2018. 
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4.3. Материально-техническое обеспечение. 
Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 
модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом. Материально-
техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 
Реализация ОПОП обеспечивает:  
-выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, включая как 
обязательный компонент практические задания с использованием персональных компьютеров;  
-освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей 
образовательной среды в техникуме и в организациях в зависимости от специфики вида 
деятельности.  

Перечень лабораторий, мастерских и других помещений, используемых  для организации 
учебного процесса  

Индекс Наименование 
УД, предмета 

Наименование кабинета 

ОУП.01 Русский язык Кабинет русского языка и литературы: 
Технические средства обучения: компьютер, средства 
аудиовизуализации, шкафы для хранения учебных 
материалов по предмету – 4 шт..  мультимедийный 
проектор Epson; экран размер 244*244. наглядные пособия 
(комплекты учебных таблиц, плакатов, поэтов, писателей и 
др.) 

ОУП.02 Литература Кабинет русского языка и литературы: 
Технические средства обучения: компьютер, средства 
аудиовизуализации, шкафы для хранения учебных 
материалов по предмету – 4 шт..  мультимедийный 
проектор Epson; экран размер 244*244. наглядные пособия 
(комплекты учебных таблиц, плакатов, поэтов, писателей и 
др.) 

ОУП.03 Иностранный 
язык 

Кабинет иностранного языка: 
Рабочее место преподавателя: Стол из ламинированной 
ДСП, кресло офисное – 1 комплект 
персональный компьютер 
проектор для презентаций Benq 
Письменный стол типа-3 – 15 шт. 
Стул ученический – 30 шт. 
Доска классная магнитно – меловая, 180х120 см – 1 шт. 
Проекционный экран 244х244 см, 1:1, настенно-
потолочный 1 шт.  
Шкафы для хранения учебных материалов по предмету – 3 
шт.; 
Информационные стенды – 5 шт. 
Комплект настенных таблиц 
Комплект портретов писателей и выдающихся деятелей 
культуры стран изучаемого языка 

ОУПп.04 Математика Кабинет математики 
Рабочее место преподавателя: персональный компьютер; 
средства аудиовизуализации: мультимедийный проектор; 
интерактивная доска 
Рабочее место обучающегося – 30 шт. 
Доска маркерная 
Комплект стендов, тематических таблиц, настенных 
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плакатов по всем разделам программы. ЭОР. 
ОУП.05 История Кабинет истории: 

Рабочее место преподавателя: стол из ламинированной 
ДСП, кресло офисное – 1 комплект 
персональный компьютер 
Принтер HP Laser Jet формат бумаги A4, технология печати 
лазерный, монохромный 
Рабочее место обучающегося – письменный стол типа-3 – 
15 шт., стул ученический – 30 шт. 
Мобильный класс (1/11).  
Информационные стенды – 8 шт. 
Комплект карт по всем разделам программы. ЭОР.  
Проектор для презентаций Epson – 1 шт 

ОУП.06 Физическая 
культура 

Спортивный зал 
компьютер, музыкальный центр. Лыжный инвентарь: лыжи 
пластик Nordway, высота лыж 170 см,180см, 160 см - 25 пар; 
лыжные ботинки  SPINE Smart  – 25 пар; лыжные палочки, 
материал стекловолокно STK – 25 пар. Маты 
гимнастические. Материал: поролон, тентовая ткань, ПВХ. 
Плотность: 630-650 г/м2, размер: 2000х 1000х100 -10 шт. 
Зона приземления для прыжков в высоту. Стойки для 
прыжков высоту  регулируемые ZSO эконом (комплект), 
материал: сталь, размер 2000х 260 - 2 шт. Перекладина для 
прыжков высоту ZSO. Материал: стеклопластик длина 3м - 
1шт. Гимнастический козёл регулируемый МК-03794. 
Материал: сталь, поролон, тентовая ткань. Размеры: 
670х350 -1 шт. Мостик гимнастический (подкидной) 
изогнутая форма. Материал: жёсткая фанера, металлические 
пружины. Размеры: 1200х           600х 185 -1 шт. Сетка 
волейбольная с капроновым шнуром Nsv. Материал: 
капрон/полипропилен. Размеры: 9500х1000, D=3,5мм -  1 
шт. Сетка для футбольных ворот Арт 010550. Материал: 
капрон/полипропилен, размеры: 7500х2500 - 1 пара. Мячи 
для метания  MR-MM, материал: литая резина, вес  - 150 г, 
диаметр 6 см - 6 шт. Гранаты для метания. Материал: дерево, 
металл. Вес 700г.- 10шт., 500г.- 6 шт. Мячи волейбольные 
Микаса 330, 310-25 шт.; мячи баскетбольные  Wilson  - 25 
шт.; мячи футбольные ADIDAS WC2018 Telstar OMB - 12 
шт.. Стол для настольного тенниса с сеткой START LINE 
INDOOR OLYMPIC. Размер 274 х150х76 - 4 шт. 
Гимнастические скамейки- 4 шт. Обруч алюминиевый 
Torneo. Размер 900 мм. - 25 шт. Скакалки – 25 шт. Канат 7 
метров – 1 шт. Стенка гимнастическая –  4 шт. Перекладина 
навесная универсальная для стенки гимнастической – 4 шт.;  
гири (в комплекте) – 20 шт; 
гантели (разнонаборные) – 8 комплектов; фитнес мячи – 25 
шт; медицинбол – 12 шт. 
Открытый стадион широкого профиля с элементами 
полосы препятствий: спортивные площадки (для 
классического волейбола и пляжного волейбола, 
баскетбола, футбола); беговая дорожка; сектор для 
прыжков в длину; турники; брусья; оборудование для 
выполнения упражнений для пресса; сектор для метания 
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гранат и мячей 
Площадка малых форм 
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 
препятствий 

ОУП.07 Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и 

Кабинет «Безопасность жизнедеятельности» 
Рабочее место преподавателя: Стол из ламинированной 
ДСП, кресло офисное – 1 комплект 
Письменный стол типа-3 – 15 шт. 
Стул ученический – 30 шт. 
Доска классная магнитно-меловая 180*120 – 1 шт. 
персональный компьютер 
проектор для презентаций Benq 
проекционный экран 244х244 см,  настенно-потолочный 
телевизор LG, диагональ экрана 31.5 – 1 шт. 
Массогабаритный макет 7,62-мм (или 5,45-мм) автомата 
Калашникова  АК-74 - 2шт.,  
Набор плакатов по устройству или электронные издания: 
по темам учебных программ 
Пневматическая винтовка МР 512 4,5мм  – 2шт.   
Пневмапистолет  МР 53М  4,5мм – 2шт. 
Средства индивидуальной защиты: 
общевойсковой противогаз  ГП7 – 14шт.. общевойсковой 
защитный комплект - 1шт., респиратор - 2шт. Компас – 2 
шт. 
Индивидуальные средства медицинской защиты: аптечка 
АИ      1шт., пакеты перевязочные ППИ пакеты 
противохимические индивидуальные ИПП-11. 
Перевязочные средства и шовные материалы, 
лейкопластыри: 
бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 7 м х 
14 см 
бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 5 м х 
10 см 
вата медицинская компрессная 
косынка медицинская (перевязочная) 
повязка медицинская большая стерильная 
повязка медицинская малая стерильная 
Медицинские предметы расходные: 
булавка безопасная – 10 шт., шина проволочная 
(лестничная) для ног – 3 шт., шина проволочная 
(лестничная) для рук – 3 шт., шина фанерная длиной 1 м 
Врачебные предметы, аппараты и хирургические 
инструменты: жгут кровоостанавливающий эластичный – 
3 шт. 
Манекен-тренажер для реанимационных мероприятий 
«Максим» 
Войсковой прибор химической разведки (ВПХР) – 1 шт., 
дозиметр – 1 шт. 
Санитарно-хозяйственное имущество инвентарное: 
носилки санитарные 
Металлический комплекс, установленный на закрытой 
площадке 
Плакаты, карточки, макеты, муляжи по всем разделам 
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программы 
Комплект стендов 

УППОп.08 Информатика Кабинет Информатики 
Рабочее место преподавателя: системный блок на базе 
процессора Intel Pentium i3 , клавиатура, мышь, монитор 24 
d со встроенной акустической системой, микрофон, сетевой 
фильтр. 
Рабочее место обучающегося (11 шт): системный блок на 
базе процессора Intel Pentium i3 , клавиатура, мышь, 
монитор 24 d со встроенной акустической системой, 
микрофон, сетевой фильтр. 
Средства доступа в Интернет. 
Принтер – 1 шт., Сканер – 1 шт. Мультимедийный проектор 
– 1 шт. Кондиционер – 1 шт. 
Доска школьная (магнитно-маркерная). Комплект 
информационных стендов, комплект настенных плакатов. 
Интерактивная доска Hitachi Starboard. Комплект 
программного обеспечения: Обучающие:  Smart Board. 
Энциклопедия Кирилла и Мефодия, CMS moodl. 
Моделирующие: Microsoft office, Total Commander, Adobe 
rider, Mozilla Firefox,  
Контролирующие: Интернет цензор, Антивирус 
Касперского, Windows server 2008 r2, iTalk. Radmin 

УППОп.09 Физика Кабинет Физики 
Рабочее место преподавателя: персональный компьютер, 
принтер, сканер. 
Средства аудиовизуализации: мультимедийный проектор; 
интерактивная доска Hitachi Starboard 
Рабочее место обучающегося – 30 шт.  
Наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакаты: 
«Физические величины и фундаментальные константы», 
«Международная система единиц СИ», «Периодическая 
система химических элементов Д.И.Менделеева», комплект 
электроснабжения кабинета физики; демонстрационное 
оборудование: амперметр демонстрационный цифровой – 1 
шт., вольтметр демонстрационный – 1 шт. Набор 
демонстрационный «Волновая оптика» - 1 шт. Набор 
демонстрационный «Геометрическая оптика» - 1 шт. 
Термометр демонстрационный – 1 шт. Штатив физический 
универсальный – 14 шт.  
Комплект для проведения лабораторно-практических работ 
в количестве 12 шт.: выпрямитель, комплект 
соединительных проводов, динамометр, комплект палочек 
для электростатики, манометр открытый 
демонстрационный, метр демонстрационный, камертоны на 
резонансных ящиках с молоточком, конденсатор 
переменной емкости, магнит U – демонстрационный, 
магнит полосовой демонстрационный. 
Машина электрофорная, стрелки магнитные, султан 
электрический Катушка); 
Лабораторное оборудование: Амперметр лабораторный – 
12 шт., вольтметр лабораторный – 12 шт., динамометр – 12 
шт., источник питания – 12 шт., калориметр – 12 шт., 
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комплект описаний лабораторных работ по оптике, 
комплект описаний лабораторных работ по электричеству, 
металлический лист (рабочее поле). Набор тел равного 
объема. Набор тел равной массы. Весы учебные. 
Миллиамперметр. Набор грузов. Штатив для фронтальных 
работ). Статические, динамические, демонстрационные и 
раздаточные модели. Вспомогательное оборудование. 

УППО.10 Химия  Кабинет Физики 
Рабочее место преподавателя: персональный компьютер, 
принтер, сканер. 
средства аудиовизуализации: мультимедийный проектор; 
интерактивная доска Hitachi Starboard 
Рабочее место обучающегося – 30 шт. 
Комплект наглядных пособий, макет солнечной системы, 
карта звездного неба. 

УППОп.11 

Биология 

Кабинет химии, биологии  
Плакаты, методические пособия, видеофильмы, слайды, 
учебные пособия, учебники, тесты, лабораторное 
оборудование 

УППОп.12 

География 

Кабинет социально-экономических дисциплин 
Таблицы, схемы, компьютер, мультимедиапректор, 
методические пособия, видеофильмы, слайды, учебные 
пособия, учебники, тесты,  хрестоматии. 

УППО.13 Обществознание Кабинет истории: 
Рабочее место преподавателя: стол из ламинированной 
ДСП, кресло офисное – 1 комплект 
персональный компьютер 
Принтер HP Laser Jet формат бумаги A4, технология печати 
лазерный, монохромный 
Рабочее место обучающегося – письменный стол типа-3 – 
15 шт., стул ученический – 30 шт. 
Мобильный класс (1/11).  
Информационные стенды – 8 шт. 
Комплект карт по всем разделам программы. ЭОР.  
Проектор для презентаций Epson – 1 шт 

ДУП.14 
Основы 
индивидуального 
проектирования 

Кабинет социально-экономических дисциплин 
Таблицы, схемы, компьютер, мультимедиапректор, 
методические пособия, видеофильмы, слайды, учебные 
пособия, учебники, тесты,  хрестоматии. 

ОП.01 Основы 
электротехники и 
электроники 

Лаборатория Электротехники, электроники и 
электронной техники  
Лабораторные стенды, плакаты, методические пособия, 
видеофильмы, слайды, учебные пособия, учебники, тесты 

ОП.02 Технические 
измерения 

Кабинет Материаловедения и технический механики  
Лабораторные стенды, плакаты, методические пособия, 
видеофильмы, слайды, учебные пособия, учебники, тесты 

ОП.03 Основы 
автоматизации 
технологических 
процессов 

Лаборатория Электротехники, электроники и 
электронной техники  
Лабораторные стенды, плакаты, методические пособия, 
видеофильмы, слайды, учебные пособия, учебники, тесты 

ОП.04 Безопасность 
жизнедеятельност
и 

Кабинет «Безопасность жизнедеятельности» 
Рабочее место преподавателя: Стол из ламинированной 
ДСП, кресло офисное – 1 комплект 
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Письменный стол типа-3 – 15 шт. 
Стул ученический – 30 шт. 
Доска классная магнитно-меловая 180*120 – 1 шт. 
персональный компьютер 
проектор для презентаций Benq 
проекционный экран 244х244 см,  настенно-потолочный 
телевизор LG, диагональ экрана 31.5 – 1 шт. 
Массогабаритный макет 7,62-мм (или 5,45-мм) автомата 
Калашникова  АК-74 - 2шт.,  
Набор плакатов по устройству или электронные издания: 
по темам учебных программ 
Пневматическая винтовка МР 512 4,5мм  – 2шт.   
Пневмапистолет  МР 53М  4,5мм – 2шт. 
Средства индивидуальной защиты: 
общевойсковой противогаз  ГП7 – 14шт.. общевойсковой 
защитный комплект - 1шт., респиратор - 2шт. Компас – 2 
шт. 
Индивидуальные средства медицинской защиты: аптечка 
АИ      1шт., пакеты перевязочные ППИ пакеты 
противохимические индивидуальные ИПП-11. 
Перевязочные средства и шовные материалы, 
лейкопластыри: 
бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 7 м х 
14 см 
бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 5 м х 
10 см 
вата медицинская компрессная 
косынка медицинская (перевязочная) 
повязка медицинская большая стерильная 
повязка медицинская малая стерильная 
Медицинские предметы расходные: 
булавка безопасная – 10 шт., шина проволочная 
(лестничная) для ног – 3 шт., шина проволочная 
(лестничная) для рук – 3 шт., шина фанерная длиной 1 м 
Врачебные предметы, аппараты и хирургические 
инструменты: жгут кровоостанавливающий эластичный – 
3 шт. 
Манекен-тренажер для реанимационных мероприятий 
«Максим» 
Войсковой прибор химической разведки (ВПХР) – 1 шт., 
дозиметр – 1 шт. 
Санитарно-хозяйственное имущество инвентарное: 
носилки санитарные 
Металлический комплекс, установленный на закрытой 
площадке 
Плакаты, карточки, макеты, муляжи по всем разделам 
программы 
Комплект стендов 

ОП.05 Физическая 
культура 

Спортивный зал 
компьютер, музыкальный центр. Лыжный инвентарь: лыжи 
пластик Nordway, высота лыж 170 см,180см, 160 см - 25 пар; 
лыжные ботинки  SPINE Smart  – 25 пар; лыжные палочки, 
материал стекловолокно STK – 25 пар. Маты 
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гимнастические. Материал: поролон, тентовая ткань, ПВХ. 
Плотность: 630-650 г/м2, размер: 2000х 1000х100 -10 шт. 
Зона приземления для прыжков в высоту. Стойки для 
прыжков высоту  регулируемые ZSO эконом (комплект), 
материал: сталь, размер 2000х 260 - 2 шт. Перекладина для 
прыжков высоту ZSO. Материал: стеклопластик длина 3м - 
1шт. Гимнастический козёл регулируемый МК-03794. 
Материал: сталь, поролон, тентовая ткань. Размеры: 
670х350 -1 шт. Мостик гимнастический (подкидной) 
изогнутая форма. Материал: жёсткая фанера, металлические 
пружины. Размеры: 1200х           600х 185 -1 шт. Сетка 
волейбольная с капроновым шнуром Nsv. Материал: 
капрон/полипропилен. Размеры: 9500х1000, D=3,5мм -  1 
шт. Сетка для футбольных ворот Арт 010550. Материал: 
капрон/полипропилен, размеры: 7500х2500 - 1 пара. Мячи 
для метания  MR-MM, материал: литая резина, вес  - 150 г, 
диаметр 6 см - 6 шт. Гранаты для метания. Материал: дерево, 
металл. Вес 700г.- 10шт., 500г.- 6 шт. Мячи волейбольные 
Микаса 330, 310-25 шт.; мячи баскетбольные  Wilson  - 25 
шт.; мячи футбольные ADIDAS WC2018 Telstar OMB - 12 
шт.. Стол для настольного тенниса с сеткой START LINE 
INDOOR OLYMPIC. Размер 274 х150х76 - 4 шт. 
Гимнастические скамейки- 4 шт. Обруч алюминиевый 
Torneo. Размер 900 мм. - 25 шт. Скакалки – 25 шт. Канат 7 
метров – 1 шт. Стенка гимнастическая –  4 шт. Перекладина 
навесная универсальная для стенки гимнастической – 4 шт.;  
гири (в комплекте) – 20 шт; 
гантели (разнонаборные) – 8 комплектов; фитнес мячи – 25 
шт; медицинбол – 12 шт. 
Открытый стадион широкого профиля с элементами 
полосы препятствий: спортивные площадки (для 
классического волейбола и пляжного волейбола, 
баскетбола, футбола); беговая дорожка; сектор для 
прыжков в длину; турники; брусья; оборудование для 
выполнения упражнений для пресса; сектор для метания 
гранат и мячей 
Площадка малых форм 
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 
препятствий 

ОП.06 Иностранный 
язык в 
профессионально
й деятельности 

Кабинет иностранного языка: 
Рабочее место преподавателя: Стол из ламинированной 
ДСП, кресло офисное – 1 комплект 
персональный компьютер 
проектор для презентаций Benq 
Письменный стол типа-3 – 15 шт. 
Стул ученический – 30 шт. 
Доска классная магнитно – меловая, 180х120 см – 1 шт. 
Проекционный экран 244х244 см, 1:1, настенно-
потолочный 1 шт.  
Шкафы для хранения учебных материалов по предмету – 3 
шт.; 
Информационные стенды – 5 шт. 
Комплект настенных таблиц 
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Комплект портретов писателей и выдающихся деятелей 
культуры стран изучаемого языка 

ОП.07 Финансовая 
грамотность 

Кабинет социально-экономических дисциплин 
Таблицы, схемы, компьютер, мультимедиапректор, 
методические пособия, видеофильмы, слайды, учебные 
пособия, учебники, тесты,  хрестоматии. 

ПМ.01 Выполнение 
монтажа 
приборов и 
электрических 
схем систем 
автоматики в 
соответствии с 
требованиями 
охраны труда и 
экологической 
безопасности 

Выполнение монтажа приборов и электрических схем 
систем автоматики в соответствии с требованиями охраны 
труда и экологической безопаснос  
Плакаты, методические пособия, видеофильмы, слайды, 
учебные пособия, учебники, тесты, мультимедийный 
комплекс 

ПМ.02 Ведение наладки 
электрических 
схем и приборов 
автоматики в 
соответствии с 
требованиями 
технической 
документации 

Выполнение монтажа приборов и электрических схем 
систем автоматики в соответствии с требованиями охраны 
труда и экологической безопаснос  
Плакаты, методические пособия, видеофильмы, слайды, 
учебные пособия, учебники, тесты, мультимедийный 
комплекс 

ПМ.03 Техническое 
обслуживание и 
эксплуатация 
приборов и 
систем 
автоматики в 
соответствии с 
регламентом, 
требованиями 
охраны труда, 
бережливого 
производства и 
экологической 
безопасности 

Электрического и электромеханического
 оборудования, технической эксплуатации и 
обслуживания электрического и электромеханического 
оборудования 
Комплект спортивного оборудования и инвентаря, 
плакаты, методические пособия, видеофильмы, слайды, 
учебные пособия, учебники, тесты 

УП 

мастерская 
Слесарно-
механическая 
мастерская. 

 Машины швейные общего назначения:    1022 кл. 
 Машины швейные специального назначения: 51 А 

кл. (оверлок)     
 Машина швейная специального назначения:  

«зигзаг»   
 Машина швейная специального назначения: 

высокоскоростная, одноигольная, 3-х ниточного 
цепного  стежка   

 Машина для выполнения прямых петель 
 Машина для выполнения петель с глазком 
 Подшивочная машина 
 Вышивальный полуавтомат 
 Иглы в комплекте 
 Рабочие столы для выполнения ручных работ 
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 Оборудование для влажно-тепловой обработки: 
гладильный стол с электропаровым утюгом 

 Раскройный дисковый нож 
 Раскройный стол 
 Программное обеспечение 
 Инструменты и приспособления в комплекте 

 

4.4. Требования к организации практической подготовки. 
Практическая подготовка - форма организации образовательной деятельности при освоении 

образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 
закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю соответствующей 
образовательной программы 

Образовательная деятельность в форме практической подготовки организована при 
реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 
учебным планом. 

Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 
организуется путем проведения практических занятий, практикумов, лабораторных работ и иных 
аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих участие обучающихся в 
выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Реализация компонентов образовательной программы в форме практической подготовки 
осуществляется  в соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом 

Практическая подготовка при реализации образовательной программы может быть  
организована непосредственно в колледже в учебно-производствееных мастерских. 

Практическая подготовка в форме производственной практики  реализуется на предприятиях 
и в организациях города и районов. 

При организации практической подготовки, включающей в себя работы, при выполнении 
которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 
(обследования), обучающиеся проходят соответствующие медицинские осмотры (обследования) в 
соответствии с Порядком проведения обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 октября 2011 г., 
регистрационный N 22111), с изменениями, внесенными приказами Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 296н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 2013 г., регистрационный N 28970), от 5 
декабря 2014 г. N 801н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 
февраля 2015 г., регистрационный N 35848), приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 февраля 
2018 г. N 62н/49н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 марта 2018 
г., регистрационный N 50237), Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 
декабря 2019 г. N 1032н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 
декабря 2019 г., регистрационный N 56976), приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 апреля 2020 
г. N 187н/268н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 мая 2020 г., 
регистрационный N 58320), Министерства здравоохранения Российской Федерации от 18 мая 2020 
г. N 455н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 мая 2020 г., 
регистрационный N 58430). 

Практическая подготовка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов организуется с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=343200&date=11.02.2021&demo=1&dst=100618&fld=134
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4.5. Требования к выполнению индивидуального проекта 

1. Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 
обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

2. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 
преподавателя  по выбранной теме в рамках одной или нескольких изучаемых учебных дисциплин 
в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-
исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

3. Индивидуальный проект выполняется обучающимися 1-2 -х курсов в рамках внеаудиторной 
самостоятельной работы по конкретной учебной дисциплине и должен быть представлен в виде 
завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного 
(направленного на сбор информации или исследование какой-либо проблемы), творческого 
(направленного на создание творческого продукта), социального (направленного на повышение 
гражданской активности обучающихся и населения), прикладного, инновационного, 
конструкторского, инженерного (имеющих на выходе конкретный продукт – модель, разработку 
и т.п.) 

4. Индивидуальный проект выполняется по одной из общеобразовательных учебных 
дисциплин по выбору обучающихся. При выборе обучающимися учебной дисциплины обращается 
их внимание на  учебные дисциплины, имеющие большее значение для освоения конкретной 
профессии или специальности и возможную направленность  на применение в профессиональной 
деятельности (профильные учебные дисциплины). 

5 Выполнение индивидуального проекта обязательно для каждого обучающегося. Выполнение 
индивидуального проекта и его защита являются одним из условий получения итоговой оценки по 
учебной дисциплине, выбранной для выполнения индивидуального проекта. Кроме того, защита 
индивидуального проекта является основной процедурой оценки метапредметных результатов. 

Результаты выполнения индивидуального проекта 
1. Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 
- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 
деятельности, критического мышления; 
- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 
- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения 

приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания 
одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 
работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации 
результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

2. Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. 
3. Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть: 
- письменная работа ( реферативная, исследовательская); 
- творческая работа, представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, 

инсценировки, художественной декламации, компьютерной анимации, видеоролика, 
видеофильма, бизнес-плана и т.д. 

- материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
- отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать мультимедийные 

продукты. 
Критерии оценки индивидуального проекта 
1 Общие критерии оценки проектной работы: 
 - Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблемы, которая 

проявляется в умении поставить проблему и выбратьадекватные способы её решения, включая 
поиски обработку информации, формулировкувыводов и/или обоснование и реализацию/апробацию 
принятого решения, обоснование исозданиемодели,прогноза, модели, макета, объекта, творческого 
решения и т. п. Данные критерии в целом включают оценку сформированности познавательных 
учебныхдействий. 
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 - Сформированностьпредметныхзнаний и способов действий, проявляющаяся в умении 
раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 
проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способыдействий. 

 - Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 
планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные 
возможности для достижения целей, осуществлять выборконструктивных стратегий в 
трудныхситуациях. 

 - Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 
оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Работы могут быть выполнены на повышенном и базовом уровнях. 
Высшую оценку (работа на повышенном уровне) получают проекты, выполненные 

самостоятельно. 
2. Критерии итоговой оценки индивидуального проекта базового и повышенного уровня 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 
Базовый 1 балл Повышенный 2 балла 

Самостоятельное 
приобретение 
знаний и решение 
проблем 

Работа в целом 
свидетельствует о способности 
самостоятельно с опорой на 
помощь руководителя ставить 
проблему и находить  пути её 
решения; продемонстрирована 
способность приобретать новые 
знания и/или осваиватьновые 
способы действий, достигать более 
глубокого пониманияизученного 

Работа в целом свидетельствует о 
способности самостоятельно ставить 
проблему и находить пути её решения; 
продемонстрировано свободное 
владение логическими операциями, 
навыками критического мышления, 
умение самостоятельно мыслить; 
продемонстрирована способность на 
этой основе приобретать новые знания 
и/или  осваивать новые способы 
действий, достигать болееглубокого 
понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано 
понимание содержания 
выполненной работы. В работе и в 
ответах на вопросы по 
содержанию работы отсутствуют 
грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 
владение предметом проектной 
деятельности. Ошибки отсутствуют 

Регулятивные 
действия 

Продемонстрированы навыки 
определениятемы и планирования 
работы. Работа доведена до конца 
и представленакомиссии; 

некоторые этапы выполнялись 
под контролеми приподдержке 
руководителя. При этом 
проявляются отдельные элементы 
самооценки и самоконтроля 
обучающегося 

Работа тщательно спланирована и 
последовательно реализована, 
своевременно пройдены все 
необходимые этапы обсуждения и 
представления. 

Контроль и коррекция 
осуществлялись самостоятельно 

Коммуникативные 
действия 

Продемонстрированы навыки 
оформления проектной  работы и 
пояснительной записки, а также 
подготовки простой презентации. 
Автор отвечает навопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 
Текст/сообщение  хорошо 
структурированы. 

Все мысли выражены ясно, 
логично, последовательно, 
аргументированно. Работа/сообщение 
вызываетинтерес. 

Автор свободно отвечает на 
вопросы 
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 Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, 
что: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, 
характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к самостоятельному 
приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных действий и 
сформированности коммуникативных действий); сформированность предметных  знаний  и способов 
действий может быть зафиксирована на базовом уровне;  

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт,пояснительная записка, отзыв 
руководителя или презентация) не даёт оснований для иногорешения. 

 Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается  при условии, что:  
1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев;  
2) продемонстрированывсе обязательные элементы проекта: завершённый продукт, отвечающий 

исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв руководителя, 
презентация проекта;  

3) даны ответы навопросы. 
 В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 

достоинствах проекта. 
3 Критерииоценкиотдельныхэтаповвыполненияпроекта: 
Выбортемы. 
 При выборе темы учитывается: актуальность и важность  темы; научно-теоретическое и 

практическое значение; степень освещенности данного вопроса в литературе. 
 Актуальность темы определяется тем, отвечает ли она проблемам развития и 

совершенствования процесса обучения. Научно-теоретическое и практическое значение темы 
определяется тем, что она может дать слушателю, т.е. могут ли изложенные вопросы быть 
использованы в его повседневной практической деятельности. 

Целеполагание, формулировка задач, которые следуетрешить; 
 Цели должны быть ясными, четко сформулированными и реальными, т.е. достижимыми. 
Выбор средств и методов, адекватныхпоставленным целям; 
Планирование, определение последовательности и сроковработ; 
Проведение проектных работ илиисследования; 
 Излагая конкретные данные, нужно доказывать и  показывать,  какони былиполучены, 

проверены, уточнены, чтобы изложение былодостоверным. 
 Изложение мысли должно быть понятным, правильно сформулированным и показывать то, что 

было открыто или выявлено авторомисследования. 
Оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта илицелямиисследования; 
 Форма работы должна соответствовать содержанию. Не принято писать работуотпервоголица.

 Текст теоретической части должен быть написанв неопределенном наклонении 
(«рассматривается», «определяется» и т.п.). 

 В работе должна прослеживатьсянаучность и литературность языка. Письменная речь 
должнабыть орфографически грамотной, пунктуация соответствовать правилам, словарный и 
грамматический строй речи разнообразен, речьвыразительна. 

 Культура оформления определяется тем, насколько она аккуратно выполнена, содержит ли 
она наглядный материал (рисунки, таблицы, диаграммы и т.п.). В оформлении работы должен быть 
выдержан принцип необходимости и достаточности. Перегрузка «эффектами» ухудшает 
качествоработы. 

Оценка содержательной части проекта в баллах: 
 2 балла- ярко выраженные положительные стороны работы во всех ее составных частях; 

(отдельно за каждый из девяти представленных вышекритериев). 
1 балл – имеют место;  
2 0 баллов –отсутствуют.  
3 Итого 18 баллов - максимальное число за всю содержательную часть проекта. 
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5. Контроль и оценка результатов освоения ОПОП.  
Оценка качества освоения образовательной программы включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

5.1 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся  
Организация текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

регламентируется локальным актом - Положением  о текущем контроле знаний  и порядке 
проведения промежуточной аттестации обучающихся КГБПОУ «Заринский политехнический 
техникум». 

Под текущим контролем в техникуме понимается проверка отдельных знаний, умений и 
навыков обучающихся по ходу освоения ими учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 
практик. Целью контроля является проверка достижения обучающимся отдельных учебных целей, 
выполнения части учебных задач программы учебной дисциплины (УД), междисциплинарного 
курса (МДК), профессионального модуля (ПМ).  

Текущий контроль осуществляется преподавателями во время проведения аудиторных 
занятий, проверки самостоятельной внеаудиторной работы обучающегося. 
 Текущий контроль осуществляется по каждой УД, МДК, практике, входящей в 
образовательную программу. 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем в процессе 
проведения практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных 
домашних заданий или в режиме тренировочного тестирования в целях получения информации о: 

 выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; 
 правильности выполнения требуемых действий; 
 соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 
 формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 
 Оценки, полученные обучающимися в ходе текущего контроля, выставляются 
преподавателями в журнал учебных занятий, доводятся до сведения обучающегося. Результаты 
текущего контроля вносятся преподавателем в журнал не позднее чем через неделю после 
проведения контроля. 

Оценки текущего контроля выставляются по пятибалльной системе: 5 (отлично), 4 
(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Ответственность за своевременное выставление оценок текущей успеваемости контроля 
несет преподаватель. 

Контроль за своевременным выставлением оценок текущей успеваемости и накоплением 
оценок осуществляет заведующий отделением и заместитель директора по учебной работе.  

Контроль за своевременным выставлением оценок текущей успеваемости по практике 
осуществляет заместитель директора по УПР, заведующий учебной частью. 

Данные текущего контроля должны использоваться методическими комиссиями, 
преподавателями, кураторами курсов для обеспечения стабильной учебной работы обучающихся 
в течение учебного семестра, формирования компетенций организованности, своевременного 
выявления отстающих и оказания им содействия в изучении учебного материала, для 
совершенствования методик преподавания. 

1.1.Оценка результатов промежуточной аттестации 
Формами промежуточной аттестации обучающихся являются: 

− зачет; 
− дифференцированный зачет; 
− экзамен (включая комплексный экзамен, экзамен по ПМ/квалификационный экзамен). 

Форма промежуточной аттестации обучающихся по УД, МДК, ПМ, УП, ПП 
устанавливается в соответствии с учебным планом и доводится до сведения обучающихся в 
течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, устанавливается учебным 
планом. 
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Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в соответствии с графиком 
учебного процесса в день, освобожденный от других форм учебой деятельности. ФГОС СПО 
допускает организацию сдачи экзамена, как в выделенную экзаменационную сессию, так и в 
течение учебного семестра, непосредственно после окончания изучения УД, МДК, ПМ. До 
экзамена проводится консультация. 

Промежуточная аттестация в форме зачета, дифференцированного зачета проводится за 
счет часов, отведенных на освоение соответствующей УД, МДК, УП, ПП. 

Обучающиеся, которые, обучаются по индивидуальному учебному плану, могут сдавать 
зачеты, дифференцированные зачеты и экзамены в сроки, устанавливаемые приказом директором 
техникума. 

Зачет, дифференцированный зачет может проводиться по отдельной УД и (или) в качестве 
составного элемента профессионального модуля (МДК, УП, ПП). 

Зачеты, дифференцированные зачеты могут проводиться в устной или письменной форме, 
в том числе в форме тестов и творческих работ.  

Результаты сдачи зачетов определяются оценками «зачтено», «не зачтено». 
Результаты сдачи дифференцированного зачета определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
Положительные отметки о сдаче зачета заносятся в журнал учебных занятий,  протокол 

промежуточной аттестации и зачетную книжку обучающегося, неудовлетворительные оценки 
проставляются в журнале учебных занятий и зачетной ведомости. 

Экзамен, как форма промежуточной аттестации, может проводиться по отдельной УД, МДК 
и (или) по двум или нескольким УД, МДК (комплексный экзамен). 

Целью проведения экзамена является проверка и оценка работы обучающегося,полученных 
им теоретических знаний, приобретенных умений и навыков самостоятельной работы, уровня 
сформированности общих и профессиональных компетенций. 

Экзамены проводятся по билетам в устной или письменной форме. Форма проведения 
экзамена согласовывается председателем методической комиссии, к которой относится УД, МДК, 
ПМ и утверждается заместителем директора по учебной работе. 

Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться с разрешения преподавателя 
справочными, учебными материалами и другими пособиями, не содержащими прямого ответа на 
вопросы экзаменационного билета. 

Результаты сдачи экзаменов определяются оценками: 
«2» - неудовлетворительно; 
«3» - удовлетворительно; 
«4» - хорошо; 
«5» - отлично». 
Положительные оценки заносятся преподавателем в протокол, учебную карточку и 

зачетную книжку обучающегося, неудовлетворительные оценки проставляются только в 
протокол. 

В случае, когда отдельные разделы УД, МДК, по которым установлен один экзамен, 
читаются несколькими преподавателями, экзамен может проводиться с их участием, при этом 
проставляется одна оценка, а в протоколе и зачетной книжке расписываются все преподаватели, 
принимавшие экзамен. 

Комплексный экзамен по нескольким УД, МДК проводится с участием преподавателей, 
ведущих дисциплины, включенные в комплексный экзамен, при этом проставляется одна оценка, 
а в ведомости расписываются все преподаватели, принимавшие экзамен. 

Требования к проведению комплексного экзамена соответствуют требованиям к экзамену 
по отдельным УД, МДК. 

Экзамен по модулю/квалификационный представляет собой совокупность 
регламентированных процедур, посредством которых проверяется готовность обучающегося к 
выполнению указанного вида деятельности и сформированность компетенций в рамках ПМ. 

К экзамену по модулю/квалификационному допускаются обучающиеся, имеющие 
положительные результаты промежуточной аттестации по МДК, курсовой работе (если 
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предусмотрена по ПМ) и освоившие все виды работ по практикам, входящим в состав ПМ. 
Для проведения экзамена по модулю/квалификационному по ПМ готовится комплект 

контрольно-оценочных средств на основе рабочей программы ПМ в части раздела «Контроль и 
оценка результатов освоения профессионального модуля» с учётом программы практики по 
данному профессиональному модулю для оценки сформированности общих и профессиональных 
компетенций по виду деятельности. 

Критерием оценки выполнения вида деятельности и уровня сформированности общих и 
профессиональных компетенций является правильность выполнения производственных заданий и 
логика защиты. 

К началу квалификационного экзамена готовятся следующие документы: 
− комплект контрольно-оценочных средств для оценки сформированности общих и 

профессиональных компетенций по виду деятельности; 
− протокол экзамена; 
− журнал учебных занятий; 
− зачетные книжки. 

Для проведения экзамена по модулю/квалификационному по профессиональному модулю 
создается экзаменационная комиссия в составе представителей техникума. 

Уровень подготовки по профессиональному модулю оценивается в баллах: 
«2» - неудовлетворительно; 
«3» - удовлетворительно; 
«4» - хорошо; 
«5» - отлично». 
Оценка, полученная обучающимся во время экзамена, заносится в зачетную книжку (кроме 

неудовлетворительной) и протокол (в том числе неудовлетворительная). 
Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (МДК) кроме преподавателей 

конкретной дисциплины (МДК) в качестве внешних экспертов активно привлекаются 
преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для максимального приближения программ 
промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей 
профессиональной деятельности Техникум в качестве внештатных экспертов активно привлекает 
работодателей. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных 
направлениях: 
− оценка уровня освоения дисциплин; 
− оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы, для 
девушек медицинской подготовки. 

1.2.Оценка результатов практики 
Результаты практики определяются программами практики, разрабатываемыми 

образовательной организацией. 
По результатам практики руководителями практики от организации и от образовательной 

организации формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения 
обучающимся профессиональных компетенций, а также характеристика на обучающегося по 
освоению профессиональных компетенций в период прохождения практики. 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По результатам 
практики обучающимся составляется отчет, который утверждается организацией. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) 
результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих организаций. 

Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по виду 
деятельности. 

Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при условии 
положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от организации и 
образовательной организации об уровне освоения профессиональных компетенций; наличия 
положительной характеристики организации на обучающегося по освоению общих компетенций 
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в период прохождения практики; полноты и своевременности представления дневника практики и 
отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 

Результаты прохождения практики представляются обучающимся в образовательную 
организацию и учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не 
допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

Критерии оценивания 
Критерии оценивания Баллы  

Организация рабочего места Максимально 10 баллов 
Выполнение нормы времени Максимально 10 баллов 
Соблюдение техники безопасности Максимально 10 баллов 
Точность выполнения технического задания Максимально 10 баллов 

Качество выполнения технического задания Максимально 10 баллов 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля производится в соответствии 
с универсальной шкалой (таблица).  

Процент результативности 
Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 
балл (отметка) вербальный аналог 

90 ч 100 50 отлично 
80 ч 89 40 хорошо 
70 ч 79 30 удовлетворительно 
менее 70 Задание не выполнено 

 

5.2  Организация государственной итоговой аттестации  
Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускника требованиям ФГОС СПО. 
Государственная итоговая аттестация выпускников  осуществляется после освоения ими 

образовательной программы в полном объёме. 
Государственная итоговая аттестация проводится в форме демонстрационного экзамена.  
Обязательные требования - соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная практическая 
квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не ниже уровня по 
профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО. 

Порядок государственной итоговой аттестации регламентируется нормативным документом  
- «Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования». 

− Порядок проведения государственной итоговой аттестации определяется программой 
ГИА, разработанной  в соответствии с требованиями ФГОС и  Приказом Минпросвещения России 
от 08.11.2021 N 800 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего профессионального образования" 

Формой  государственной итоговой аттестации по образовательной программе среднего 
профессионального образования в соответствии с ФГОС СПО  является. в демонстрационный 
экзамен. 
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Содержательный раздел 

6.1 Содержание учебных предметов общеобразовательного цикла.  
Наименование предметов Макс./аудит. 

час. 
ПА  

РУССКИЙ ЯЗЫК 72/72 Э 
Содержание 
Раздел 1. Язык и речь. Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. 
Тема 1.1. Основные функции языка в современном обществе 
Основные функции языка в современном обществе. Происхождение языка (различные гипотезы). Язык 
как естественная и небиологическая система знаков. Язык и мышление. Языковая и речевая 
компетенция. Социальная природа языка. Этапы культурного развития языка.  Основные принципы 
русской орфографии: морфологический, фонетический, исторический. Реформы русской орфографии 
Практические занятия: 
Практическая работа. Основные функции языка и формы их реализации в современном обществе 
Тема 1.2 Происхождение русского языка. Индоевропейская языковая семья. Этапы формирования 
русской лексики 
Происхождение русского языка. Индоевропейская языковая семья. Этапы формирования русской 
лексики 
Заимствования из различных языков как показатель межкультурных связей. Признаки 
заимствованного слова. Этапы освоения заимствованных слов.  
Правописание и произношение заимствованных слов. Заимствованные слова в профессиональной 
лексике. Словарь специальности 
Практические занятия: 
Практическая работа. Признаки заимствованного слова. Этапы освоения заимствованных слов 
Тема 1.3. Язык как система знаков 
Язык как система знаков. Структура языкового знака. Слово и его значение. Лексическое и 
грамматическое значение слова. Звук и буква. Уровни языковой системы и единицы этих уровней. 
Принципы выделения частей речи в русском языке 
Практические занятия: 
Практическая работа. Принципы русской орфографии 
Раздел 2. Фонетика, морфология и орфография 
Тема 2.1. Фонетика и орфоэпия 
Фонетика и орфоэпия. Соотношение звука и фонемы, звука и буквы. Чередования звуков: позиционные 
и исторические. Основные виды языковых норм: орфоэпические (произносительные и 
акцентологические). Основные правила произношения гласных, согласных звуков. Характеристика 
русского ударения (разноместное, подвижное). Орфоэпия и орфоэпические нормы   
Практические занятия: 
Практическая работа. Орфография. Безударные гласные в корне слова: проверяемые, непроверяемые, 
чередующиеся 
Тема 2.2. Морфемика и словообразование 
Морфемная структура слова. Морфема как единица языка. Классификация морфем: корневые и 
служебные. Словообразование. Морфологические способы словообразования. Неморфологические 
способы словообразования. Словообразование и формообразование. 
Практические занятия: 
Практическая работа. Правописание звонких и глухих согласных, непроизносимых согласных. 
Правописание гласных после шипящих. Правописание Ъ и Ь. Правописание приставок на –З(-С), ПРЕ-
/ПРИ-, гласных после приставок 
Тема 2.3. Имя существительное как часть речи. 
Лексико-грамматические разряды существительных: конкретные, абстрактные, вещественные, 
собирательные, единичные. Грамматические категории имени существительного: род, число, 
падеж.Склонение имен существительных 
Практические занятия: 
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Практическое занятие. Правописание суффиксов и окончаний имен существительных. Правописание 
сложных имен существительных 
Тема 2.4. Имя прилагательное как часть речи. 
Лексико-грамматические разряды прилагательных. Разряды прилагательных: качественные, 
относительные, притяжательные. Степени сравнения имен прилагательных. Полная и краткая форма 
имен прилагательных. Семантико-стилистические различия между краткими и полными формами. 
Грамматические категории имени прилагательного: род, число, падеж. 
Практические занятия: 
Практическое занятие. Правописание суффиксов и окончаний имен прилагательных. Правописание 
сложных имен прилагательных 
Тема 2.5. Имя числительное как часть речи. 
Лексико-грамматические разряды имен числительных: количественные, порядковые, собирательные. 
Типы склонения имен числительных. Лексическая сочетаемость собирательных числительных. 
Практические занятия: 
Практическая работа. Правописание числительных. Возможности использования цифр. Числительные 
и единицы измерения в профессиональной деятельности. 
Тема 2.6. Местоимение как часть речи. 
Разряды местоимений по семантике: личные, возвратное, притяжательные, вопросительные, 
относительные, неопределенные, отрицательные, указательные, определительные. Дефисное 
написание местоимений 
Практические занятия: 
Практическая работа. Правописание числительных. Правописание местоимений с частицами НЕ и НИ 
Тема 2.7. Глагол как часть речи. 
Система грамматических категорий глагола (вид, переходность, залог, наклонение, время, лицо, число, 
род). Основа настоящего (будущего) времени глагола и основа инфинитива (прошедшего времени); их 
формообразующие функции 
Практические занятия: 
Практическая работа. Правописание окончаний и суффиксов глаголов 
Тема 2.8. Причастие и деепричастие как особые формы глагола 
Действительные истрадательные причастия и способы их образования. Краткие и полные формы 
причастий 
Практические занятия: 
Практическая работа Правописание суффиксов и окончаний глаголов и причастий. Правописание Н и 
НН в прилагательных и причастиях. Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. 
Правописание суффиксов деепричастий 
Тема 2.9. Наречие как часть речи. Служебные части речи. 
Семантика наречия, его морфологические признаки и синтаксические функции. Разряды наречий по 
семантике и способам образования, местоименные наречия. Степени сравнении качественных наречий. 
Разряды предлогов по семантике, структуре и способам образования. Разряды союзов по семантике, 
структуре и способам образования. Сочинительные и подчинительные союзы 
Практические занятия: 
Практическая работа. Написание наречий и соотносимых с ними других частей речи (знаменательных 
и служебных). Слова категории состояния. Правописание производных предлогов и союзов. 
Правописание частиц. Правописание частицы НЕ с разными частями речи. Трудные случаи 
правописание частиц НЕ и НИ 
Раздел 3. Синтаксис и пунктуация 
Тема 3.1. Основные единицы синтаксиса. 
Словосочетание. Сочинительная и подчинительная связь. Виды связи слов в словосочетании: 
согласование, управление, примыкание. Простое предложение. Односоставное и двусоставное 
предложения. Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Согласование сказуемого 
с подлежащим. Односоставные предложения. Неполные предложения. Распространенные и 
нераспространенные предложения 
Практические занятия: 
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Практическая работа. Знаки препинания в простом предложении 
Тема 3.2 Второстепенные члены предложения. 
Второстепенные члены предложения (определение, приложение, обстоятельство, дополнение). 
Осложненные предложения. Предложения с однородными членами и знаки препинания в них. 
Однородные и неоднородные определения. Предложения с обособленными членами. Общие условия 
обособления (позиция, степень распространенности и др.). Условия обособления определений, 
приложений, обстоятельств. Поясняющие и уточняющие члены как особый вид обособленных членов 
Практические занятия: 
Практическая работа. Знаки препинания при однородных членах с обобщающими словами.Знаки 
препинания при оборотах с союзом КАК. Разряды вводных слов и предложений. Знаки препинания при 
вводных словах и предложениях, вставных конструкциях. Знаки препинания при обращении 
Тема 3.3. Сложное предложение 
Основные типы сложного предложения по средствам связи и грамматическому значению (предложения 
союзные и бессоюзные; сочиненные и подчиненные). Сложноподчиненное предложение. Типы 
придаточных предложений. Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. 
Бессоюзные сложные предложения. Способы передачи чужой речи.Предложения с прямой и косвенной 
речью как способ передачи чужой речи 
Практическая работа. 
Знаки препинания в сложносочиненных предложениях.  Знаки препинания в сложноподчиненных 
предложениях. Знаки препинания в бессоюзных сложных предложениях. Знаки препинания в 
предложения с прямой речью. Знаки препинания при диалогах. Правила оформления цитат 
Прикладной модуль. Раздел 4. Особенности профессиональной коммуникации. 
Тема 4.1. Язык как средство профессиональной, социальной и межкультурной коммуникации. 
Профессионально-ориентированное содержание 
Основные аспекты культуры речи (нормативный, коммуникативный, этический). Языковые и речевые 
нормы. Речевые формулы. Речевой этикет 
Практические занятия: 
Практическая работа, Терминология и профессиональная лексика. Язык специальности. Отраслевые 
терминологические словари 
Тема 4.2. Коммуникативный аспект культуры речи. 
Профессионально-ориентированное содержание 
Функциональные стили русского литературного языка как типовые коммуникативные ситуации. Язык 
художественной литературы и литературный язык. Индивидуальные стили в рамках языка 
художественной литературы. Разговорная речь и устная речь 
Практические занятия: 
Возможности лексики в различных функциональных стилях. Проблемы использования синонимов, 
омонимов, паронимов. Лексика, ограниченная по сфере использования (историзмы, архаизмы, 
неологизмы, диалектизмы, профессионализмы, жаргонизмы) 
Тема 4.3. Научный стиль. 
Профессионально-ориентированное содержание 
Научный стиль и его подстили. Профессиональная речь и терминология. Виды терминов 
(общенаучные, частнонаучные и технологические) 
Тема 4.4. Деловой стиль 
Профессионально-ориентированное содержание 
Виды документов. Виды и формы деловой коммуникации. Предмет деловой переписки. Виды деловых 
писем. Рекламные тексты в профессиональной деятельности 
Практические занятия: 
Практическое занятие. Виды документов в конкретной специальности 
ЛИТЕРАТУРА 108/108 ДЗ 
Содержание  
Введение 
Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. Специфика литературы как вида 
искусства. Взаимодействие русской и западноевропейской литературы. Самобытность русской 
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литературы (с обобщением ранее изученного материала). Значение литературы при освоении 
профессий СПО и специальностей СПО. 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 
Александр Сергеевич Пушкин (1799 — 1837) 
Личность писателя. Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного). Детство и 
юность. Петербург и вольнолюбивая лирика. Южная ссылка и романтический период творчества. 
Михайловское: темы, мотивы и художественное своеобразие творчества. Становление реализма в 
творчестве Пушкина. Роль Пушкина в становлении русского литературного языка. Болдинская осень в 
творчестве Пушкина. Пушкин-мыслитель. Творчество А. С. Пушкина в критике и литературоведении. 
Жизнь произведений Пушкина в других видах искусства. 
«Чувства добрые» в лирике А. С. Пушкина: мечты о «вольности святой». Душевное благородство и 
гармоничность в выражении любовного чувства. Поиски смысла бытия, внутренней свободы. 
Отношения человека с Богом. Осмысление высокого назначения художника, его миссии пророка. Идея 
преемственности поколений. Осмысление исторических процессов с гуманистических позиций. 
Нравственное решение проблем человека и его времени. 
Для чтения и изучения. Стихотворения: «Вольность», «К Чаадаеву», «Деревня», «Свободы сеятель 
пустынный…», «К морю», «Подражания Корану» («И путник усталый на Бога роптал…»), «Пророк», 
«Поэт», «Поэт и толпа», «Поэту», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»), «…Вновь я 
посетил…», «Из Пиндемонти», «Осень (Отрывок)», «Когда за городом задумчив я брожу…». Поэма 
«Медный всадник». Трагедия «Борис Годунов». 
Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя и студентов). Стихотворения «Воспоминания в 
Царском Селе», «Погасло дневное светило…», «Редеет облаков летучая гряда…», «Свободы сеятель 
пустынный…», «Сожженное письмо», «Храни меня, мой талисман», «К***», «На холмах Грузии лежит 
ночная мгла…», «Я вас любил,любовь еще, быть может…», «Все в жертву памяти твоей…», 
«Ненастный день потух…», «Брожу ли я вдоль улиц шумных», «Что в имени тебе моем?», «Если жизнь 
тебя обманет…», «19 октября» (1825), «Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы», «Пир Петра 
Великого»; поэмы «Кавказский пленник», «Братья-разбойники», «Бахчисарайский фонтан», 
«Цыганы»; трагедия «Моцарт и Сальери». В.Г.Белинский «Сочинения Александра Пушкина. Статья 
пятая». Повторение. А. С. Пушкин: лирика, повесть «Капитанская дочка». Роман «Евгений Онегин». 
Теория литературы. Лирический герой и лирический сюжет. Элегия. Поэма. Трагедия. Конфликт. 
Проблематика. Психологическая глубина изображения героев. Демонстрации. Портреты А. С. 
Пушкина (худ. С. Г. Чириков, В. А. Тропинин, О. А. Кипренский, В. В. Матэ и др.), автопортреты. 
Рисунки А. С. Пушкина. Иллюстрации к произведениям А. С. Пушкина В. Фаворского, В. Дудорова, 
М. Врубеля, Н. Кузьмина, А. Бенуа, Г. Епифанова, А. Пластова и др. Романсы на стихи А.С.Пушкина 
А.П.Бородина, Н.А.Римского-Корсакова, А.Верстовского, М.Глинки, Г. В. Свиридова и др. Фрагменты 
из оперы М. П. Мусоргского «Борис Годунов». 
Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): «Пушкин в 
воспоминаниях современников», «Предки Пушкина и его семья», «Царскосельский лицей и его 
воспитанники», «Судьба Н. Н. Пушкиной», «Дуэль и смерть А. С. Пушкина». Подготовка и проведение 
заочной экскурсии в один из музеев А. С. Пушкина (по выбору студентов). 
Наизусть. Не менее трех стихотворений по выбору студентов. 
Михаил Юрьевич Лермонтов (1814 — 1841) 
Личность и жизненный путь М. Ю. Лермонтова (с обобщением ранее изученного). Темы, мотивы и 
образы ранней лирики Лермонтова. Жанровое и художественное своеобразие творчества М. Ю. 
Лермонтова петербургского и кавказского периодов. Тема одиночества в лирике Лермонтова. Поэт и 
общество. Трагизм любовной лирики Лермонтова.  
Для чтения и изучения. Стихотворения: «Дума», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Молитва» («Я, 
Матерь Божия, ныне с молитвою…»), «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «К*», («Печаль в 
моих песнях, но что за нужда…»), «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Журналист, 
Читатель и Писатель», «Как часто пестрою толпою окружен…», «Валерик», «Родина», «Прощай, 
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немытая Россия…», «Сон», «И скучно, и грустно!», «Выхожу один я на дорогу…». Поэма «Демон». 
Для чтения и обсуждения. «Наполеон», «Воздушный корабль», «Последнее новоселье», 
«Одиночество», «Я не для ангелов и рая…», «Молитва» («Не обвиняй меня, Всесильный…»), «Мой 
Демон», «Когда волнуется желтеющая нива…», «Я не унижусь пред тобой…», «Оправдание», «Она не 
гордой красотой…», «К портрету», «Силуэт», «Желание», «Памяти А.И.Одоевского», «Листок», 
«Пленный рыцарь», «Три пальмы», «Благодарность», «Пророк». Драма «Маскарад». В.Г.Белинский 
«Стихотворения М.Лермонтова». 
Повторение. Лирика М. Ю. Лермонтова, «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 
удалого купца Калашникова». Поэма «Мцыри». Роман «Герой нашего времени». 
Теория литературы. Развитие понятия о романтизме. Антитеза. Композиция. Демонстрации. Портреты 
М.Ю.Лермонтова. Картины и рисунки М.Ю.Лермонтова. Произведения М. Ю. Лермонтова в 
творчестве русских живописцев и художниковиллюстраторов. 
Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): «Кавказ в судьбе 
и творчестве Лермонтова», «М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников», «М. Ю. Лермонтов 
— художник», «Любовная лирика Лермонтова». Подготовка и проведение заочной экскурсии в один 
из музеев М. Ю. Лермонтова (по выбору студентов). 
Наизусть. Не менее трех стихотворений по выбору студентов. 
Раздел 2. Особенности развития русской литературы во второй половине XIX века 
Культурно-историческое развитие России середины XIX века. Конфликт либерального дворянства и 
разночинной демократии. Отмена крепостного права. Крымская война. Народничество. Укрепление 
реалистического направления в русской живописи второй половины XIX века. (И. К. Айвазовский, В. 
В. Верещагин, В. М. Васнецов, Н. Н. Ге, И. Н. Крамской, В. Г. Перов, И. Е. Репин, В. И. Суриков). 
Мастера русского реалистического пейзажа (И.И.Левитан, В.Д.Поленов, А.К.Саврасов, И.И.Шишкин, 
Ф. А. Васильев, А. И. Куинджи) (на примере 3—4 художников по выбору преподавателя). Содружество 
русских композиторов «Могучая кучка» (М. А. Балакирев, М. П. Мусоргский, А. И. Бородин, Н. А. 
Римский-Корсаков). Малый театр — «второй Московский университет в России». М. С. Щепкин — 
основоположник русского сценического реализма. Первый публичный музей национального русского 
искусства — Третьяковская галерея в Москве. Литературная критика и журнальная полемика 1860-х 
годов о «лишних людях» и «новом человеке» в журналах «Современник», «Отечественные записки», 
«Русское слово». Газета «Колокол», общественно-политическая и литературная деятельность А. И. 
Герцена, В. Г. Белинского. Развитие реалистических традиций в прозе (И.С.Тургенев, И.А.Гончаров, 
Л.Н.Толстой, Ф.М.Достоевский, Н.С.Лесков и др.). Новые типы героев в русской литературе. 
Нигилистический и антинигилистический роман (Н. Г. Чернышевский, И. С. Тургенев). Драматургия 
А. Н. Островского и А.П.Чехова и ее сценическое воплощение. Поэзия «чистого искусства», и 
реалистическая поэзия. 
Для чтения и обсуждения. В. Г. Белинский «Литературные мечтания». А. И. Герцен «О развитии 
революционных идей в России». Д. И. Писарев «Реалисты». Н. Г. Чернышевский «Русский человек на 
rendez-vous». B. Е. Гаршин «Очень коротенький роман» (по выбору преподавателя). 
Литература народов России (по выбору преподавателя). 
Демонстрации. Отрывки из музыкальных произведений П. И. Чайковского. Репродукции картин 
художников второй половины XIX века: И. К. Айвазовского В.В.Верещагина, В.М.Васнецова, Н.Н.Ге, 
И.Н.Крамского, В.Г.Перова, И.Е.Репина, В. И. Сурикова, И. И. Левитана, В. Д. Поленова, А. К. 
Саврасова, И. И. Шишкина, Ф. А. Васильева, А. И. Куинджи. 
Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): «Что делать?» — 
главный вопрос эпохи 1850—1860-х годов»; «Духовные искания русской культуры второй половины 
XIX века». 
Подготовка и проведение заочной экскурсии «По залам Третьяковской галереи». 
Александр Николаевич Островский (1823—1886) 
Жизненный и творческий путь А. Н. Островского (с обобщением ранее изученного). Социально-
культурная новизна драматургии А. Н. Островского. Темы «горячего сердца» и «темного царства» в 
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творчестве А. Н. Островского. Драма «Гроза». Творческая история драмы. Жанровое своеобразие. 
Художественные особенности драмы. Калинов и его обитатели (система персонажей). Самобытность 
замысла, оригинальность основного характера, сила трагической развязки в судьбе героев драмы. 
Символика грозы. Образ Катерины — воплощение лучших качеств женской натуры. Конфликт 
романтической личности с укладом жизни, лишенной народных нравственных основ. Мотивы 
искушений, мотив своеволия и свободы в драме. Катерина в оценке Н. А. Добролюбова и Д. И. 
Писарева. Позиция автора и его идеал. Роль персонажей второго ряда в пьесе. 
Драма «Бесприданница». Социальные и нравственные проблемы в драме. Лариса и ее окружение. 
Художественные особенности драмы «Бесприданница». Основные сюжетные линии драмы. Тема 
«маленького человека» в драме «Бесприданница». Малый театр и драматургия А. Н. Островского. 
Для чтения и изучения. Драма «Гроза». Статья Н. А. Добролюбова «Луч света в темном царстве». Драма 
«Бесприданница». 
Для чтения и обсуждения. Драмы А.Н.Островского «Бесприданница», «Таланты и поклонники» (одна 
драма по выбору преподавателя). Д. И. Писарев «Мотивы русской драмы» (фрагменты). Комедии А. Н. 
Островского «Свои люди — сочтемся», «На всякого мудреца довольно простоты», «Бешеные деньги» 
(одну комедию по выбору преподавателя). Н.А.Добролюбов, Д.И.Писарев, А.П.Григорьев о драме 
«Гроза». Демонстрация. Фрагменты из музыкальных сочинений на сюжеты произведений А. Н. 
Островского. 
Повторение. Развитие традиций русского театра. Теория литературы. Драма. Комедия. 
Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Значение творчества А. Н. Островского в 
истории русского театра»; «Мир Островского на сцене и на экране»; «Мир купечества у Гоголя и 
Островского». Подготовка сообщений: «Экранизация произведений А. Н. Островского», «Крылатые 
выражения в произведениях А.Н.Островского и их роль в раскрытии характеров героев, идейного 
содержания». Подготовка и проведение виртуальной экскурсии в один из музеев А.Н.Островского (по 
выбору студентов). 
Иван Александрович Гончаров (1812—1891) 
Жизненный путь и творческая биография И. А. Гончарова. Роль В. Г. Белинского в жизни И. А. 
Гончарова. «Обломов». Творческая история романа. Сон Ильи Ильича как художественно-
философский центр романа. Образ Обломова. Противоречивость характера Обломова. Обломов как 
представитель своего времени и вневременной образ. Типичность образа Обломова. Эволюция образа 
Обломова. Штольц и Обломов. Прошлое и будущее России. Проблемы любви в романе. Любовь как 
лад человеческих отношений (Ольга Ильинская — Агафья Пшеницына). Оценка романа «Обломов» в 
критике (Н. Добролюбова, Д. И. Писарева, И. Анненского и др.). Для чтения и изучения. Роман 
«Обломов». Для чтения и обсуждения. Роман «Обрыв». Статьи: Н. А. Добролюбов «Что такое 
обломовщина?», А.В.Дружинина «Обломов. Роман И.А.Гончарова», Д.И.Писарева «Роман И.А. 
Гончарова “Обломов”». 
Повторение. «Лишние люди» в литературе XIX века (Онегин, Печорин). Теория литературы. 
Социально-психологический роман. Демонстрации. Иллюстрации Ю. С. Гершковича, К. А. 
Трутовского к романам Гончарова. Фрагменты из к/ф «Несколько дней из жизни И. И. Обломова» (реж. 
Н. Михалков). 
Иван Сергеевич Тургенев (1818 — 1883) 
Жизненный и творческий путь И. С. Тургенева (с обобщением ранее изученного). Психологизм 
творчества Тургенева. Тема любви в творчестве И.С.Тургенева (повести 
«Ася», «Первая любовь», «Стихотворения в прозе»). Их художественное своеобразие. Тургенев-
романист (обзор одного-двух романов с чтением эпизодов). Типизация общественных явлений в 
романах И. С. Тургенева. Своеобразие художественной манеры Тургенева-романиста. 
Роман «Отцы и дети». Смысл названия романа. Отображение в романе общественнополитической 
обстановки 1860-х годов. Проблематика романа. Особенности композиции романа. Базаров в системе 
образов романа. Нигилизм Базарова и пародия на нигилизм в романе (Ситников и Кукшина). Взгляды 
Базарова на искусство, природу, общество. Базаров и Кирсановы. Базаров и Одинцова. Любовная 
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интрига в романе и ее роль в раскрытии идейно-эстетического содержания романа. Базаров и родители. 
Сущность споров, конфликт «отцов» и «детей». Значение заключительных сцен романа в раскрытии 
его идейно-эстетического содержания. Авторская позиция в романе. Полемика вокруг романа «Отцы и 
дети» (Д. И. Писарев, Н. Страхов, М. Антонович). 
Для чтения и изучения. Роман «Отцы и дети». Д. И. Писарев. «Базаров». Для чтения и обсуждения. 
Повести «Ася», «Первая любовь»; «Романы «Рудин», «Дворянское гнездо», «Накануне» (один-два 
романа по выбору преподавателя и студентов); статья М.А.Антоновича. «Асмодей нашего времени». 
Стихотворения в прозе (по выбору преподавателя). 
Повторение. Герой времени в творчестве М.Ю.Лермонтова и И.С.Тургенева (проблемы типизации). 
Особенности реализма И. С. Тургенева («Записки охотника»). Теория литературы. Социально-
психологический роман. Демонстрации. Портреты И.С.Тургенева (худ. А.Либер, В.Перов и др.). 
Иллюстрации к произведениям И.С.Тургенева художников В.Домогацкого, П.М.Боклевского, 
К.И.Рудакова (по выбору преподавателя). Романс А.М.Абазы на слова И.С.Тургенева «Утро туманное, 
утро седое…». 
Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Нигилизм и нигилисты в жизни и 
литературе (Д.И.Писарев, М.А.Антонович, И.С.Тургенев)». Подготовка и проведение виртуальной 
экскурсии по литературным музеям И.С.Тургенева (по выбору студентов). 
Наизусть. Одно стихотворение в прозе (по выбору студентов). 
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (1826—1889) 
Жизненный и творческий путь М. Е. Салтыкова-Щедрина (с обобщением ранее изученного). 
Мировоззрение писателя. Жанровое своеобразие, тематика и проблематика сказок М.Е.Салтыкова-
Щедрина. Своеобразие фантастики в сказках М. Е. Салтыкова-Щедрина. Иносказательная образность 
сказок. Гротеск, аллегория, символика, язык сказок. Обобщающий смысл сказок. Замысел, история 
создания «Истории одного города». Своеобразие жанра, композиции. Образы градоначальников. 
Элементы антиутопии в «Истории одного города». Приемы сатирической фантастики, гротеска, 
художественного иносказания. Эзопов язык. Роль Салтыкова-Щедрина в истории русской литературы. 
Для чтения и изучения. Сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина «Медведь на воеводстве», «Коняга». 
«История одного города» (главы: «О корени происхождения глуповцев», «Опись градоначальников», 
«Органчик», «Подтверждение покаяния. Заключение»). Для чтения и обсуждения (по выбору учителя). 
Роман «Господа Головлевы»; сказки «Орел-меценат», «Либерал» (по выбору преподавателя). 
Повторение. Фантастика в сказках М. Е. Салтыкова-Щедрина как средство сатирического изображения 
действительности («Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик», 
«Премудрый пискарь»). Теория литературы. Развитие понятия сатиры. Понятия об условности в 
искусстве (гротеск, эзопов язык). 
 Демонстрации. Портрет М.Е.Салтыкова-Щедрина работы И.Н.Крамского. Иллюстрации художников 
Кукрыниксов, Ре-ми, Н.В.Кузмина, Д.А.Шмаринова к произведениям М. Е. Салтыкова-Щедрина. 
Творческие задания. Подготовка сценария театрализованного представления «Градоначальники 
Салтыкова-Щедрина». Подготовка и проведение виртуальной экскурсии по литературным музеям 
М.Е.Салтыкова-Щедрина (по выбору студентов). 
Федор Михайлович Достоевский (1821—1881) 
Сведения из жизни писателя (с обобщением ранее изученного). Роман «Преступление и наказание» 
Своеобразие жанра. Особенности сюжета. Отображение русской действительности в романе. 
Социальная и нравственно-философская проблематика романа. Социальные и философские основы 
бунта Раскольникова. Смысл теории Раскольникова. Проблема «сильной личности» и «толпы», «твари 
дрожащей» и «имеющих право» и ее опровержение в романе.  Тайны внутреннего мира человека: 
готовность к греху, попранию высоких истин и нравственных ценностей. Драматичность характера и 
судьбы Родиона Раскольникова. Сны Раскольникова в раскрытии его характера и общей композиции 
романа. Эволюция идеи «двойничества». Страдание и очищение в романе. Символические образы в 
романе. Символическое значение образа «вечной Сонечки». Своеобразие воплощения авторской 
позиции в романе. «Правда» Раскольникова и «правда» Сони. Петербург Достоевского. Библейские 
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мотивы в произведении. Споры вокруг романа и его главного героя. Роман «Униженные и 
оскорбленные». Жанровое своеобразие романа. Особенности сюжета. Боль за униженных, угнетенных 
в произведении. Сложный, богатый внутренний мир «маленького человека». Развитие 
гуманистических традиций Пушкина и Гоголя. Роман «Идиот». Жанровое своеобразие романа. 
Особенности сюжета. Философская глубина, нравственная проблематика романа. Трагичность 
взаимоотношений героев с внешним миром. Князь Мышкин как «идеальный герой». Настасья 
Филипповна — один из лучших женских образов Достоевского. 
Для чтения и изучения. Роман «Преступление и наказание». Для чтения и обсуждения. Обзор романа 
«Униженные и оскорбленные» или «Идиот» (по выбору преподавателя). 
Повторение. Тема «маленького человека» в русской литературе: А. С. Пушкин. «Станционный 
смотритель», Н.В.Гоголь. «Шинель». Образ Петербурга: Н.В.Гоголь. «Невский проспект», «Мертвые 
души»; Н.А.Некрасов. Цикл «О погоде». Теория литературы. Полифонизм романов Ф. М. 
Достоевского. Демонстрации. Портрет Ф. М. Достоевского работы В. Г. Перова. Евангелие. Д. И. 
Писарев. Статья «Борьба за жизнь». Иллюстрации П. М. Боклевского, И. Э. Грабаря, Э. И. Неизвестного 
к «Преступлению и наказанию». Иллюстрации И. С. Глазунова к романам Достоевского. Картина Н. А. 
Ярошенко «Студент». Картина В. Г. Перова «Утопленница». Кадры из х/ф «Преступление и наказание» 
(реж. Л.А.Кулиджанов). Кадры из х/ф «Идиот» (реж. И.А.Пырьев). Кадры из х/ф «Тихие страницы» 
(реж. А. Сокуров). Творческое задание. Подготовка вопросов для проведения дискуссии «Личность 
Раскольникова». 
Лев Николаевич Толстой (1828—1910) 
Жизненный путь и творческая биография (с обобщением ранее изученного). Духовные искания 
писателя. Роман-эпопея «Война и мир». Жанровое своеобразие романа. Особенности композиционной 
структуры романа. Художественные принципы Толстого в изображении русской действительности: 
следование правде, психологизм, «диалектика души». Соединение в романе идеи личного и всеобщего. 
Символическое значение понятий «война» и «мир». Духовные искания Андрея Болконского, Пьера 
Безухова, Наташи Ростовой. Светское общество в изображении Толстого, осуждение его бездуховности 
и лжепатриотизма. Авторский идеал семьи в романе. Правдивое изображение войны и русских солдат 
— художественное открытие Л. Н. Толстого. Бородинская битва — величайшее проявление русского 
патриотизма, кульминационный момент романа. «Дубина народной войны», партизанская война в 
романе. Образы Тихона Щербатого и Платона Каратаева, их отношение к войне. Народный полководец 
Кутузов. Кутузов и Наполеон в авторской оценке. Проблема русского национального характера. 
Осуждение жестокости войны в романе. Развенчание идеи «наполеонизма». Патриотизм в понимании 
писателя. «Севастопольские рассказы». Отражение перелома во взглядах писателя на жизнь в 
севастопольский период. Война как явление, противоречащее человеческой природе. Сила духа 
русского народа в представлении Толстого. Настоящие защитники Севастополя и «маленькие 
Наполеоны». Контраст между природой и деяниями человека на земле. Утверждение духовного начала 
в человеке. Особенности поэтики Толстого. Значение «Севастопольских рассказов» в творчестве Л. Н. 
Толстого. Роман «Анна Каренина». Светское общество конца XIX века в представлении Толстого. 
История Анны Карениной: долг и чувство. «Мысль семейная» в романе «Анна Каренина». Краткий 
обзор творчества позднего периода: «Крейцерова соната», «ХаджиМурат». Мировое значение 
творчества Л. Н. Толстого. Л. Н. Толстой и культура XX века. 
Для чтения и изучения. Роман-эпопея «Война и мир». Для чтения и обсуждения. «Севастопольские 
рассказы». Роман «Анна Каренина» (общая характеристика). 
Повторение. Тема войны 1812 года в творчестве М. Ю. Лермонтова («Бородино»). Теория литературы. 
Понятие о романе-эпопее. Демонстрации. Портреты Л. Н. Толстого работы И. Е. Репина, И. Н. 
Крамского, Л.О.Пастернака, Н.Н.Ге, В.В.Мешкова. Картины и пейзажи поместья и усадьбы Толстых в 
Ясной Поляне. Иллюстрации А.Кокорина, П.Пинкисевича к «Севастопольским рассказам». 
Иллюстрации А.Апсита, Д.А.Шмаринова, К.И.Рудакова к роману-эпопее «Война и мир». Картины И. 
М. Прянишникова «В 1812 году» и А. Д. Кившенко «Совет в Филях». Портрет М. И. Кутузова работы 
Р. Волкова. Портрет Наполеона работы П. Деляроша. Гравюры Л. Ругендаса «Пожар Москвы в 1812 
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году» и А. Адама «Бородинское сражение. Бой за батарею Раевского». Кадры из к/ф «Война и мир» 
(реж. С. Ф. Бондарчук). Иллюстрации М. А. Врубеля, О. Г. Верейского, А. Н. Самохвалова к роману 
«Анна Каренина». Фрагменты из к/ф «Анна Каренина» (реж. А. Зархи). 
Творческие задания. Исследование и подготовка сообщения на одну из тем (по выбору студентов): 
«Изображение войны в «Севастопольских рассказах» и романе «Война и мир; «Наташа Ростова — 
любимая героиня Толстого», «Тема дома в романе «Война и мир»; «Мой Толстой», «Мои любимые 
страницы романа “Война и мир”». Составление текста диктанта по материалам жизни и творчества Л. 
Н. Толстого. Составление сценария вечера «Ожившие страницы “Войны и мира”». Подготовка и 
проведение заочной экскурсии в один из музеев Л. Н. Толстого. Наизусть. Отрывок из романа «Война 
и мир» (по выбору студентов). 
Антон Павлович Чехов (1860—1904) 
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Своеобразие и всепроникающая сила 
чеховского творчества. Художественное совершенство рассказов А.П.Чехова. Новаторство Чехова. 
Периодизация творчества Чехова. Работа писателя в журналах. Чехов-репортер. Юмористические 
рассказы. Пародийность ранних рассказов. Новаторство Чехова в поисках жанровых форм. Новый тип 
рассказа. Герои рассказов Чехова. Особенности изображения «маленького человека» в прозе А. П. 
Чехова. Драматургия Чехова. Комедия «Вишневый сад». История создания, жанр, система персонажей. 
Сложность и многозначность отношений между персонажами. Разрушение дворянских гнезд в пьесе. 
Сочетание комического и драматического в пьесе «Вишневый сад». Лиризм и юмор в пьесе «Вишневый 
сад». Смысл названия пьесы. Особенности символов. Драматургия А. П. Чехова и Московский 
Художественный театр. Театр Чехова — воплощение кризиса современного общества. Роль 
А.П.Чехова в мировой драматургии театра. Критика о Чехове (И. Анненский, В. Пьецух). 
Для чтения и изучения. Рассказы «Попрыгунья», «Душечка», «Дом с мезонином», «Студент», 
«Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви». Пьеса«Вишневый сад». Для чтения и 
обсуждения. Рассказы «Дома», «Дама с собачкой», «Палата № 6». 
Повторение. Художественные особенности раннего творчества А. П. Чехова («Лошадиная фамилия», 
«Хамелеон», «Толстый и тонкий», «Смерть чиновника»). Теория литературы. Развитие понятие о 
драматургии (внутреннее и внешнее действие; подтекст; роль авторских ремарок, пауз, переклички 
реплик и т. д.). Демонстрации. Портреты А. П. Чехова работы художников Н. П. Ульянова, В.А.Серова. 
Иллюстрации Кукрыниксов к рассказам А.П.Чехова «Дама с собачкой», «Анна на шее», «Лошадиная 
фамилия». Иллюстрации Д.А.Дубинского к рассказам А. П. Чехова «Дом с мезонином», «Человек в 
футляре». Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Тема интеллигентного человека 
в творчестве А. П. Чехова»; «Пушкинские мотивы и их роль в рассказе “Ионыч”». 
ПОЭЗИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 
Обзор русской поэзии второй половины XIX века. Идейная борьба направлений «чистого искусства» и 
гражданской литературы. Стилевое, жанровое и тематическое разнообразие русской лирики второй 
половины XIX века. Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя и студентов). А. Н. Майков 
«Осень», «Пейзаж», «И город вот опять! Опять сияет бал…», «Рыбная ловля», «У Мраморного моря», 
«Мысль поэта», «Емшан», «Из славянского мира», «Отзывы истории», литературное переложение 
«Слова о полку Игореве». Я.П.Полонский «Солнце и Месяц», «Зимний путь», «Затворница», 
«Колокольчик», «Узница», «Песня цыганки», «В альбом К.Ш.», «Прогулка верхом», «Одному из 
усталых», «Слепой тапер», «Миазм», «У двери», «Безумие горя», «Когда б любовь твоя мне спутницей 
была…», «Я читаю книгу песен…», «Зимний путь», «Двойник», «Тени и сны», «Блажен озлобленный 
поэт…», поэма «Н.А.Грибоедова». А. А. Григорьев. «О, говори хоть ты со мной, подруга 
семиструнная!..», «Цыганская венгерка» («Две гитары, зазвенев…»), «Вы рождены меня терзать…», 
«Я ее не люблю, не люблю…», «Над тобою мне тайная сила дана…», «Я измучен, истерзан тоскою…», 
«К Лавинии», «Героям нашего времени», «Прощание с Петербургом», «Нет, не рожден я биться 
лбом…», «Когда колокола торжественно звучат…». Литература народов России. К. Л. Хетагуров 
«Послание», «Песня бедняка», «На кладбище», «Фсати», поэма «Кому живется весело». 
Теория литературы. Фольклор, фольклорные образы и мотивы в поэзии. Демонстрации. Картины В. Г. 
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Перова, И. Н. Крамского, И. К. Айвазовского, А. К. Саврасова, И. И. Шишкина, Ф. А. Васильева, А. И. 
Куинджи, В. Д. Поленова, И. Е. Репина, В. М. Васнецова, И. И. Левитана. Романсы на стихи А. Н. 
Майкова и А. А. Григорьева. 
Творческие задания. Подготовка сценария литературного вечера или конкурса чтецов «Поэты России 
XIX века». Исследование и подготовка доклада «Мой любимый поэт второй половины XIX века». 
Федор Иванович Тютчев (1803—1873) 
Жизненный и творческий путь Ф. И. Тютчева (с обобщением ранее изученного). Философская, 
общественно-политическая и любовная лирика Ф. И. Тютчева. Художественные особенности лирики 
Ф. И. Тютчева. 
Для чтения и изучения. Стихотворения «Silentium», «Не то, что мните вы, природа…», «Умом Россию 
не понять…», «Эти бедные селенья…», «День и ночь», «О, как убийственно мы любим», «Последняя 
любовь», «К. Б.» («Я встретил Вас — и все былое…»), «Я помню время золотое…», «Тени сизые 
смесились…», «29-е января 1837», «Я очи знал, — о, эти очи», «Природа — сфинкс. И тем она 
верней…», «Нам не дано предугадать…». Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Сны», «О чем ты 
воешь, ветр ночной?», «Видение», «Святая ночь на небосклон взошла…», «Русская география», «Море 
и утес», «Пророчество», «Над этой темною толпой…», «Русской женщине», «29-е января 1837», «Я 
лютеран люблю богослуженье…», «Твой милый взор, невинной страсти полный…», «Еще томлюсь 
тоской желаний…», «Люблю глаза твои, мой друг…», «Мечта», «В разлуке есть высокое значенье…», 
«Не знаю я, коснется ль благодать…», «Она сидела на полу…», «Чему молилась ты с любовью…», 
«Весь день она лежала в забытьи…», «Есть и в моем страдальческом застое…», «Опять стою я над 
Невой…», «Предопределение». 
Повторение. Пейзажная лирика Ф. И. Тютчева. Теория литературы. Жанры лирики. Авторский 
афоризм. Демонстрация. Романсы на стихи Ф. И. Тютчева. 
Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Ф. И. Тютчев в воспоминаниях 
современников», «Философские основы творчества Ф. И. Тютчева», «Дружба двух поэтов: Ф. И. 
Тютчев и Г. Гейне». Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев Ф. И. Тютчева. 
Наизусть. Одно стихотворение Ф. И. Тютчева (по выбору студентов). 
Афанасий Афанасьевич Фет (1820—1892) 
Жизненный и творческий путь А. А. Фета (с обобщением ранее изученного). Эстетические взгляды 
поэта и художественные особенности лирики А. А. Фета. Темы, мотивы и художественное своеобразие 
лирики А. А. Фета. 
Для чтения и изучения. «Шепот, робкое дыханье…», «Это утро, радость эта…», «Вечер», «Я пришел к 
тебе с приветом…», «Еще одно забывчивое слово», «Одним толчком согнать ладью живую…», «Сияла 
ночь. Луной был полон сад…», «Еще майская ночь…». Для чтения и обсуждения. Стихотворения 
«Облаком волнистым…», «Какое счастье — ночь, и мы одни…», «Уж верба вся пушистая…», «Вечер», 
«Я тебе ничего не скажу…». Автобиографическая повесть «Жизнь Степановки, или Лирическое 
хозяйство». 
Демонстрации. Картины, фотографии с изображением природы средней полосы России. Иллюстрации 
В. М. Конашевича к стихотворениям А. А. Фета. Романсы на стихи Фета. 
Повторение. Стихотворения русских поэтов о природе. Творческие задания. Проведение исследования 
и подготовка сообщения на одну из тем: «А. А. Фет — переводчик», «А. А. Фет в воспоминаниях 
современников»; «Концепция “чистого искусства” в литературно-критических статьях А. А. Фета», 
«Жизнь стихотворений А. А. Фета в музыкальном искусстве». Подготовка фотовыставки иллюстраций 
к произведениям А. А. Фета. 
Наизусть. Одно стихотворение А. А. Фета (по выбору студентов). 
Николай Алексеевич Некрасов (1821—1878) 
Жизненный и творческий путь Н. А. Некрасова (с обобщением ранее изученного). Гражданская 
позиция поэта. Журнал «Современник». Своеобразие тем, мотивов и образов поэзии Н. А. Некрасова 
1840—1850-х и 1860—1870-х годов. Жанровое своеобразие лирики Некрасова. Любовная лирика Н. А. 
Некрасова. Поэма «Кому  на Руси жить хорошо». Замысел поэмы, жанр, композиция. Сюжет. 
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Нравственная проблематика. Авторская позиция. Многообразие крестьянских типов. Проблема 
счастья. Сатирические портреты в поэме. Языковое и стилистическое своеобразие произведений Н. А. 
Некрасова. 
Для чтения и изучения. Стихотворения: «Родина», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая 
мода…»), «Вчерашний день, часу в шестом…», «Еду ли ночью по улице темной…», «В дороге», «Поэт 
и гражданин», «Муза», «Мы с тобой бестолковые люди», «Я не люблю иронии твоей…», «О Муза, я у 
двери гроба…», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам войны…», «Орина — мать 
солдатская». Поэма «Кому на Руси жить хорошо» (обзор с чтением отрывков). Для чтения и 
обсуждения. Стихотворения: «Замолкни, Муза мести и печали…», «Современная ода», «Зине», «14 
июня 1854 года», «Тишина», «Еще мучимый страстию мятежной…», «Да, наша жизнь текла 
мятежно…», «Слезы и нервы», «В деревне», «Несжатая полоса», «Забытая деревня», «Школьник», 
«Песня Еремушке», «…одинокий, потерянный…», «Что ты, сердце мое, расходилося?», «Пододвинь 
перо, бумагу, книги…». Поэма «Современники». Ю.И.Айхенвальд «Некрасов», К. И. Чуковский «Тема 
денег в творчестве Некрасова». 
Повторение. Поэма Н. А. Некрасова «Мороз, Красный нос». Стихотворения «Вот парадный 
подъезд…», «Железная дорога». Теория литературы. Народность литературы. Стилизация. 
Демонстрации. Портреты Н. А. Некрасова. Иллюстрации А. И. Лебедева к стихотворениям поэта. 
Песни и романсы на стихи Н. А. Некрасова. 
Творческие задания. Исследование и подготовка реферата (сообщения, доклада): «Некрасовский 
“Современник”», «Н. А. Некрасов в воспоминаниях современников», «Новаторство Н. А. Некрасова в 
области поэтической формы (“Неправильная поэзия”)», «Образы детей и произведения для детей в 
творчестве Н. А. Некрасова», «Поэмы Н. А. Некрасова», «Н. А. Некрасов как литературный критик», 
«Произведения Н. А. Некрасова в творчестве русских художников-иллюстраторов». Подготовка и 
проведение заочной экскурсии в один из музеев Н. А. Некрасова. 
Наизусть. Одно стихотворение (по выбору студентов). 
ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 
Особенности развития литературы и других видов искусства в начале XX века 
Серебряный век как культурно-историческая эпоха. Идеологический и эстетический плюрализм эпохи. 
Расцвет русской религиозно-философской мысли. Кризис гуманизма и религиозные искания в русской 
философии. Основные тенденции развития прозы. Реализм и модернизм в литературном процессе 
рубежа веков. Стилевая дифференциация реализма (Л. Н.Толстой, В.Г.Короленко, А. П. Чехов, И. С. 
Шмелев). Дискуссия о кризисе реализма. Обращение к малым эпическим формам. Модернизм как 
реакция на кризис реализма. Журналы сатирического направления («Сатирикон», «Новый 
Сатирикон»). 
Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). М. Горький «Человек»; Ф. Сологуб «Маленький 
человек»; Л. Н. Андреев драма «Жизнь Человека»; Д.С.Мережковский «О причинах упадка и о новых 
течениях в русской литературе»; В. Брюсов «Свобода слова»; В.И.Ленин «Партийная организация и 
партийная литература»; Н.А.Бердяев «Смысл искусства». 
Повторение. Золотой век русской литературы. Литературный процесс в России в XIX веке (основные 
вехи). Русский реалистический роман (творчество Л.Н.Толстого, Ф. М. Достоевского и др.). 
Демонстрации. Картины В. А. Серова, М. А. Врубеля, Ф. А. Малявина, Б. М. Кустодиева, К. С. 
Малевича (по выбору учителя). «Мир искусства» (А. Н. Бенуа, Л.С.Бакст, С.П.Дягилев, К.А.Сомов и 
др.). Музыка А.К.Глазунова, А.Н.Скрябина, С.В.Рахманинова, И.Ф.Стравинского, С.С.Прокофьева, Н. 
Я. Мясковского.«Русские сезоны» в Париже С. П. Дягилева. Расцвет оперного искусства. Ф. И. 
Шаляпин, Л.В.Собинов, А.В.Нежданова (материал по выбору учителя). Театр К.С.Станиславского и 
Вс. Э. Мейерхольда (обзор). Меценатство и его роль в развитии культуры. 
Творческие задания. Подготовка заочной экскурсии по Третьяковской галерее. Подготовка сценария 
музыкальной гостиной «Музыка серебряного века». Русская литература на рубеже веков 
Иван Алексеевич Бунин (1870—1953) 
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Лирика И. А. Бунина. Своеобразие 
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поэтического мира И. А. Бунина. Философичность лирики Бунина. Поэтизация родной природы; 
мотивы деревенской и усадебной жизни. Тонкость передачи чувств и настроений лирического героя в 
поэзии И. А. Бунина. Особенности поэтики И. А. Бунина. Проза И. А. Бунина. «Живопись словом» — 
характерная особенность стиля И.А.Бунина. Судьбы мира и цивилизации в творчестве И.А.Бунина. 
Русский национальный характер в изображении Бунина. Общая характеристика цикла рассказов 
«Темные аллеи». Тема любви в творчестве И. А. Бунина, новизна ее в сравнении с классической 
традицией. Слово, подробность, деталь в поэзии и прозе. Тема «дворянского гнезда» на рубеже XIX—
XX веков, ее решение в рассказе И.А.Бунина «Антоновские яблоки» и пьесе А.П.Чехова «Вишневый 
сад». Реалистическое и символическое в прозе и поэзии. Критики о Бунине (В.Брюсов, Ю.Айхенвальд, 
З.Шаховская, О.Михайлов) (по выбору преподавателя). 
Для чтения и изучения. Рассказы «Антоновские яблоки», «Чистый понедельник», «Темные аллеи». 
Стихотворения Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «И цветы, и шмели, и трава, и колосья…». 
Для чтения и обсуждения. Рассказы (по выбору преподавателя) «Деревня», «Чаша жизни», «Легкое 
дыхание», «Грамматика любви», «Митина любовь», «Господин из Сан-Франциско», «Темные аллеи». 
Стихотворения: «Мы встретились случайно на углу», «Я к ней пришел в полночный час…», «Ковыль». 
Повторение. Тема «дворянских гнезд» в русской литературе (И. С. Тургенев, А.П.Чехов). Русский 
национальный характер (на примере творчества Н.В.Гоголя и Л.Н.Толстого). Демонстрации. Портреты 
и фотографии И.А.Бунина разных лет. Иллюстрации к произведениям И. А. Бунина. 
Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Женские образы в творчестве 
И.С.Тургенева и И.А.Бунина»; «Тема дворянских гнезд в творчестве А.П.Чехова и И.А.Бунина». 
Александр Иванович Куприн (1870—1938) 
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Повести «Гранатовый браслет», «Олеся». 
Воспевание здоровых человеческих чувств в произведениях А. И. Куприна. Традиции романтизма и их 
влияние на творчество А. И. Куприна. Трагизм любви в творчестве А. И. Куприна. Тема «естественного 
человека» в творчестве Куприна (повесть «Олеся»). Поэтическое изображение природы, богатство 
духовного мира героев. Нравственные и социальные проблемы в рассказах Куприна. Осуждение 
пороков современного общества. Повесть «Гранатовый браслет». Смысл названия повести, спор о 
сильной, бескорыстной любви, тема неравенства в повести. Трагический смысл произведения. Любовь 
как великая и вечная духовная ценность. Трагическая история любви «маленького человека». 
Столкновение высоты чувства и низости жизни как лейтмотив произведений А. И. Куприна о любви. 
Решение темы любви и истолкование библейского сюжета в повести «Суламифь». Обличительные 
мотивы в творчестве А.И. Куприна. Образ русского офицера в литературной традиции («Поединок»). 
Армия как модель русского общества рубежа XIX—XX веков. Изображение офицерской среды, 
строевой и казарменной жизни солдат, личных отношений между людьми. Освещение проблемы 
личности как «нравственного воскресения» героя. Ситуация дуэли: преломление традиции как 
отражение времени. Социальные и нравственные проблемы в повести. Традиции психологизма Л. Н. 
Толстого в творчестве Куприна. Критики о Куприне (Ю.Айхенвальд, М.Горький, О.Михайлов) (по 
выбору преподавателя). 
Для чтения и изучения. Повесть «Гранатовый браслет». Для чтения и обсуждения. Повести: 
«Поединок», «Суламифь», «Олеся». 
Повторение. Романтические поэмы А.С.Пушкина «Цыганы», «Кавказский пленник». Тема любви в 
повести И.С.Тургенева “Ася”». Теория литературы. Повесть. Автобиографический роман. 
Демонстрация. Бетховен. Соната № 2, ор. 2. Largo Appassionato. Творческие задания. Исследование и 
подготовка реферата «Тема любви в творчестве И.А.Бунина и А.И.Куприна: общее и различное». 
Серебряный век русской поэзии. Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX — 
начала XX века. 
Константин Бальмонт, Валерий Брюсов, Андрей Белый, Николай Гумилев, Осип Мандельштам, 
Марина Цветаева, Георгий Иванов, Владислав Ходасевич, Игорь Северянин, Михаил Кузмин, Габдулла 
Тукай и др. Общая характеристика творчества (стихотворения не менее трех авторов по выбору). 
Проблема традиций и новаторства в литературе начала ХХ века. Формы ее разрешения в творчестве 
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реалистов, символистов, акмеистов, футуристов. Серебряный век как своеобразный «русский 
ренессанс». Литературные течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм 
(общая характеристика направлений). Поэты, творившие вне литературных течений: И. Ф. Анненский, 
М. И. Цветаева. 
Символизм. Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на 
творчество русских символистов. Философские основы и эстетические принципы символизма, его 
связь с романтизмом. Понимание символа символистами (задача предельного расширения значения 
слова, открытие тайн как цель нового искусства). Конструирование мира в процессе творчества, идея 
“творимой легенды”. Музыкальность стиха. «Старшие символисты» (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. 
К. Сологуб) и «младосимволисты» (А. Белый, А. А. Блок). Философские основы и эстетические 
принципы символизма, его связь с романтизмом. 
Для чтения и обсуждения. По выбору преподавателя.Литература народов России. Габдулла Тукай, 
стихотворения (по выбору преподавателя). Зарубежная литература. Ш. Бодлер, П. Верлен, А. Рембо, 
М. Метерлинк. 
Повторение. Романтическая лирика поэтов XIX века (А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Ф. И. Тютчев и 
др.) Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм. Демонстрации. К.Дебюсси. Симфоническая 
картина «Море» или прелюдия «Шаги на снегу». Импрессионизм в живописи. Европейский символизм. 
Творчество А.Рембо, С.Малларме, П.Верлена, Э.Верхарна, М.Метерлинка, позднего Г.Ибсена и 
К.Гамсуна (по выбору учителя). 
Творческие задания. Подготовка сценария литературного вечера «“Среда на башне” Вячеслава 
Иванова». 
С. А. Есенина. 
Николай Алексеевич Клюев Сведения из биографии. Крестьянская тематика, изображение труда и быта 
деревни, тема родины, неприятие городской цивилизации. Выражение национального русского 
самосознания. Религиозные мотивы. 
Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья…», «Из 
подвалов, из темных углов…» (возможен выбор трех других стихотворений). 
Наизусть. Два-три стихотворения поэтов рубежа веков (по выбору студентов). 
Максим Горький (1868—1936) 
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). М.Горького как ранний образец 
социалистического реализма. Правда жизни в рассказах Горького. Типы персонажей в романтических 
рассказах писателя. Тематика и проблематика романтического творчества Горького. Поэтизация 
гордых и сильных людей. Авторская позиция и способ ее воплощения. Пьеса «На дне». Изображение 
правды жизни в пьесе и ее философский смысл. Герои пьесы. Спор о назначении человека. Авторская 
позиция и способы ее выражения. Новаторство Горького-драматурга. Горький и МХАТ. Горький-
романист. 
Публицистика М. Горького: «Несвоевременные мысли». Поэтика заглавия. Выражение неприятия 
М.Горьким революционной действительности 1917—1918 годов как источник разногласий между 
М.Горьким и большевиками. Цикл публицистических статей М.Горького в связи с художественными 
произведениями писателя. Проблемы книги «Несвоевременные мысли». Критики о Горьком. (А. 
Луначарский, В. Ходасевич, Ю. Анненский). 
Для чтения и изучения. Пьеса «На дне» (обзор с чтением фрагментов). «Несвоевременные мысли». 
Рассказы «Челкаш», «Коновалов», «Старуха Изергиль». Для чтения и обсуждения. Рассказ «Макар 
Чудра». Романы «Мать», «Дело Артамоновых», «Фома Гордеев» (по выбору преподавателя). 
Повторение. Особенности русского романтизма (поэмы А. С. Пушкина «Цыганы», «Кавказский 
пленник», М. Ю. Лермонтова «Демон»). Теория литературы. Развитие понятия о драме. Демонстрации. 
Картина И.К.Айвазовского «Девятый вал». Портреты М.Горького работы И. Е. Репина, В. А. Серова, 
П. Д. Корина. 
Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения, реферата): «Гордый человек» в 
произведениях Ф.М.Достоевского и М.Горького» (произведения по выбору учащихся); «История 
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жизни Актера» (Бубнова, Пепла, Наташи или другого героя пьесы «На дне» — по выбору учащихся) 
Наизусть. Монолог Сатина. 
Александр Александрович Блок (1880—1921) 
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Природа социальных противоречий в 
изображении поэта. Тема исторического прошлого в лирике Блока. Тема родины, тревога за судьбу 
России в лирике Блока. Поэма «Двенадцать». Сложность восприятия Блоком социального характера 
революции. Сюжет поэмы и ее герои. Борьба миров. Изображение «мирового пожара», 
неоднозначность финала, образ Христа в поэме. Композиция, лексика, ритмика, интонационное 
разнообразие поэмы. 
Для чтения и изучения. Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы», «Незнакомка», «Россия», «В 
ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «На железной дороге», «Река раскинулась. Течет…». 
Поэма «Двенадцать» (обзор с чтением фрагментов). Для чтения и обсуждения. Стихотворения: 
«Коршун», «О, я хочу безумно жить…», цикл «Кармен». 
Теория литературы. Развитие понятия о художественной образности (образсимвол). Развитие понятия 
о поэме. Демонстрации. Картины В. М. Васнецова, М. А. Врубеля, К. А. Сомова (по выбору учителя). 
Фортепианные концерты С. В. Рахманинова. 
Творческие задания. Исследование и подготовка реферата (доклада, сообщения): «Тема любви в 
творчестве А. С. Пушкина и А. А. Блока»; «Тема России в творчестве русских поэтов М. Ю. 
Лермонтова, Н. А. Некрасова, А. А. Блока»; «Тема революции в творчестве А.Блока». 
Наизусть. Два-три стихотворения А. А. Блока (по выбору студентов). 
Особенности развития литературы 1920-х годов 
Противоречивость развития культуры в 1920-е годы. Литературный процесс 1920-х годов. 
Литературные группировки и журналы (РАПП, «Перевал», конструктивизм; «На посту», «Красная 
новь», «Новый мир» и др.). Политика партии в области литературы в 1920-е годы. 
Тема России и революции в творчестве поэтов разных поколений и мировоззрений (А. Блок, А. Белый, 
М. Волошин, А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам, В. Ходасевич, В. Луговской, Н. Тихонов, Э. 
Багрицкий, М. Светлов и др.). Эксперименты со словом в поисках поэтического языка новой эпохи 
(В.Хлебников, А. Крученых, поэты-обериуты). Единство и многообразие русской литературы 
(«Серапионовы братья», «Кузница» 
и др.). Разнообразие идейно-художественных позиций советских писателей в освещении 
темы революции и Гражданской войны. 
Владимир Владимирович Маяковский (1893—1930) 
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Поэтическая новизна ранней лирики: 
необычное содержание, гиперболичность и пластика образов, яркость метафор, контрасты и 
противоречия. Тема несоответствия мечты и действительности, несовершенства мира в лирике поэта. 
Проблемы духовной жизни. Характер и личность автора в стихах о любви. Сатира Маяковского. 
Обличение мещанства и «новообращенных». Поэма «Во весь голос». Тема поэта и поэзии. Новаторство 
поэзии Маяковского. Образ поэта-гражданина. 
Для чтения и изучения. Стихотворения: «А вы могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Скрипка и 
немножко нервно…», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», 
«Прозаседавшиеся», «Флейта-позвоночник», «Лиличка!», «Люблю», «Письмо Татьяне Яковлевой». 
Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Юбилейное», «Про это», «Разговор с фининспектором о 
поэзии». Вступление к поэме «Во весь голос», поэма «Облако в штанах». Пьесы «Клоп», «Баня» (по 
выбору преподавателя). 
Повторение. Тема поэта и поэзии в русской литературе (А. С. Пушкин. «Разговор книгопродавца с 
поэтом», «Поэт», «Пророк»; М. Ю. Лермонтов. «Поэт», Н. А. Некрасов. «Поэт и гражданин»). Теория 
литературы. Традиции и новаторство в литературе. Новая система стихосложения. Тоническое 
стихосложение. Демонстрации. Абстрактный автопортрет В. Маяковского 1918 года, рисунки В. В. 
Маяковского, плакаты Д. Моора. 
Творческие задания. Исследование и подготовка реферата (доклада, сообщения): «Музыка революции 
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в творчестве В. В. Маяковского»; «Сатира в произведениях В.В.Маяковского»; подготовка сценария 
литературного вечера «В.В.Маяковский и поэты золотого века». 
Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору студентов). 
Сергей Александрович Есенин (1895—1925) 
Сведения из биографии (с обобщением раннее изученного). Поэтизация русской природы, русской 
деревни. Развитие темы родины как выражение любви к России. Художественное своеобразие 
творчества Есенина: глубокий лиризм, необычайная образность, зрительность впечатлений, цветопись, 
принцип пейзажной живописи, народно-песенная основа стихов. Поэма «Анна Снегина» — поэма о 
судьбе человека и Родины. Лирическое и эпическое в поэме. 
Для чтения и изучения. Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!», «Письмо матери», «Не бродить, 
не мять в кустах багряных…», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Письмо к женщине», «Собаке 
Качалова», «Я покинул родимый дом…», «Неуютная, жидкая лунность…», «Не жалею, не зову, не 
плачу…», «Шаганэ, ты моя, Шаганэ…». 
Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Русь», «Сорокоуст», «Мы теперь уходим понемногу…», 
«Русь Советская». Поэма «Анна Снегина». 
Повторение. Традиции пейзажной лирики в творчестве Ф. И. Тютчева и А. А. Фета. Теория литературы. 
Развитие понятия о поэтических средствах художественной выразительности. Демонстрации. 
Фотографии С.Есенина. Заочная экскурсия по есенинским местам: Константиново — Москва. Песни, 
романсы на стихи С. Есенина. Творческие задания. Исследование и подготовка доклада: «Я б навеки 
пошел за тобой…»; «Тема любви в творчестве С. А. Есенина»; «Тема Родины в творчестве С.А.Есенина 
и А.А.Блока». 
Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору студентов). 
Особенности развития литературы 1930 — начала 1940-х годов 
Становление новой культуры в 1930-е годы. Поворот к патриотизму в середине 1930-х годов (в 
культуре, искусстве и литературе). Первый съезд советских писателей и его значение. 
Социалистический реализм как новый художественный метод. Противоречия в его развитии и 
воплощении. Отражение индустриализации и коллективизации; поэтизация социалистического идеала 
в творчестве Н. Островского, Л. Леонова, В. Катаева, М. Шолохова, Ф.Гладкова, М.Шагинян, 
Вс.Вишневского, Н.Погодина, Э.Багрицкого, М.Светлова, В. Луговского, Н. Тихонова, П. Васильева и 
др. Историческая тема в творчестве А. Толстого, Ю. Тынянова, А. Чапыгина. Сатирическое обличение 
нового быта (М. Зощенко, И. Ильф и Е. Петров, М. Булгаков). Развитие драматургии в 1930-е годы. 
Марина Ивановна Цветаева (1892—1941) 
Сведения из биографии. Идейно-тематические особенности поэзии М.И.Цветаевой, конфликт быта и 
бытия, времени и вечности. Художественные особенности поэзии М.И.Цветаевой. Фольклорные и 
литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля. 
Для чтения и изучения. Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Генералам 12 года», 
«Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Имя твое — птица в руке…», «Тоска по родине! 
Давно…», «Есть счастливцы и есть счастливицы…», «Хвала богатым». 
Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Стихи растут как звезды и как розы…», «Я счастлива жить 
образцово и просто…», «Плач матери по новобранцу», «Стихи к Блоку», «Стихи о Москве», 
«Лебединый стан», эссе (одно по выбору студентов). Зарубежная литература. Р.М.Рильке, 
стихотворения (по выбору преподавателя). 
Повторение. Тема поэта и поэзии в русской литературе XIX — XX веков. Образ Москвы в творчестве 
русских поэтов (А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, С. А. Есенин и др.). Теория литературы. Развитие 
понятия о средствах поэтической выразительности. Творческие задания. Исследование и подготовка 
реферата (сообщения, доклада): «М. И. Цветаева в воспоминаниях современников», «М. Цветаева, 
Б.Пастернак, Р.М.Рильке: диалог поэтов», «М.И.Цветаева и А.А.Ахматова», «М.И.Цветаева — 
драматург». Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев М. И. Цветаевой. 
Наизусть. Одно-два стихотворения (по выбору студентов). 
Михаил Афанасьевич Булгаков (1891—1940) 
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Краткий обзор жизни и творчества (с обобщением ранее изученного материала). Роман «Белая 
гвардия». Судьба людей в годы Гражданской войны. Изображение войны и офицеров белой гвардии 
как обычных людей. Отношение автора к героям  романа. Честь — лейтмотив произведения. Тема Дома 
как основы миропорядка. Женские образы на страницах романа. Сценическая жизнь пьесы «Дни 
Турбиных». Роман «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра. Многоплановость романа. Система 
образов. Ершалаимские главы. Москва 1930-х годов. Тайны психологии человека: страх сильных мира 
перед правдой жизни. Воланд и его окружение. Фантастическое и реалистическое в романе. Любовь и 
судьба Мастера. Традиции русской литературы (творчество Н. В. Гоголя) в творчестве М. Булгакова. 
Своеобразие писательской манеры. 
Для чтения и изучения. Роман «Белая гвардия» или «Мастер и Маргарита». 
Повторение. Фантастика и реальность в произведениях Н.В.Гоголя и М.Е.СалтыковаЩедрина. 
Сатирическое изображение действительности в творчестве М. Е. СалтыковаЩедрина. Теория 
литературы. Разнообразие типов романа в советской литературе. Демонстрации. Фотографии писателя. 
Иллюстрации русских художников к произведениям М.А.Булгакова. Фрагменты кинофильмов «Дни 
Турбиных» (реж. В.Басов), «Мастер и Маргарита» (реж. В. Бортко). Творческое задание. Подготовка 
заочной экскурсии по одному из музеев М.А.Булгакова 
Михаил Александрович Шолохов (1905—1984) 
Жизненный и творческий путь писателя (с обобщением ранее изученного). Мир и человек в рассказах 
М.Шолохова. Глубина реалистических обобщений. Трагический пафос «Донских рассказов». Поэтика 
раннего творчества М. Шолохова. Роман-эпопея «Тихий Дон». Роман-эпопея о судьбах русского народа 
и казачества в годы Гражданской войны. Своеобразие жанра. Особенности композиции. Столкновение 
старого и нового мира в романе. Мастерство психологического анализа. Патриотизм и гуманизм 
романа. Образ Григория Мелехова. Трагедия человека из народа в поворотный момент истории, ее 
смысл и значение. Женские судьбы. Любовь на страницах романа. Многоплановость повествования. 
Традиции Л. Н. Толстого в романе М. Шолохова. Своеобразие художественной манеры писателя. 
Для чтения и изучения. Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзор с чтением фрагментов). Для чтения и 
обсуждения (по выбору преподавателя). «Донские рассказы», «Поднятая целина». 
Повторение. Традиции в изображении войны (Л. Н. Толстой «Война и мир»). Тема революции и 
Гражданской войны в творчестве русских писателей. Теория литературы. Развитие понятия о стиле 
писателя. Демонстрации. Иллюстрации О. Г. Верейского к роману «Тихий Дон». Фрагменты из 
кинофильма режиссера С. А. Герасимова «Тихий Дон» («Мосфильм», 1957— 1958 годы). 
Творческое задание. Исследование и подготовка доклада «Казачьи песни в романе-эпопее “Тихий Дон” 
и их роль в раскрытии идейно-нравственного и эстетического содержания произведения 
Особенности развития литературы периода Великой Отечественной войны и первых 
послевоенных лет 
Деятели литературы и искусства на защите Отечества. Живопись А. Дейнеки и А. Пластова. Музыка Д. 
Шостаковича и песни военных лет (С. Соловьев-Седой, В. Лебедев-Кумач, И. Дунаевский и др.). 
Кинематограф героической эпохи. Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков (О. Берггольц, К. 
Симонов, А. Твардовский, А. Сурков, М. Исаковский, М. Алигер, Ю. Друнина, М. Джалиль и др.). 
Публицистика военных лет (М. Шолохов, И. Эренбург, А. Толстой). Реалистическое и романтическое 
изображение войны в прозе: рассказы Л. Соболева, В. Кожевникова, К. Паустовского, М. Шолохова и 
др. Повести и романы Б. Горбатова, А. Бека, А. Фадеева. Пьесы: «Русские люди» К. Симонова, «Фронт» 
А. Корнейчука и др. Произведения первых послевоенных лет. Проблемы человеческого бытия, добра и 
зла, эгоизма и жизненного подвига, противоборства созидающих и разрушающих сил в произведениях 
Э. Казакевича, В. Некрасова, А. Бека, В. Ажаева и др. 
Анна Андреевна Ахматова (1889—1966) 
Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного). Ранняя лирика Ахматовой: глубина, 
яркость переживаний поэта. Тематика и тональность лирики периода Первой мировой войны: судьба 
страны и народа. Личная и общественная темы в стихах революционных и первых 
послереволюционных лет. Темы любви к родной земле, Родине, России. Пушкинские темы в творчестве 
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Ахматовой. Тема любви к Родине и гражданского мужества в лирике военных лет. Тема поэтического 
мастерства в творчестве поэтессы. Поэма «Реквием». Исторический масштаб и трагизм поэмы. Трагизм 
жизни и судьбы лирической героини и поэтессы. Своеобразие лирики Ахматовой. 
Для чтения и изучения. Стихотворения: «Смятение», «Молюсь оконному лучу…», «Пахнут липы 
сладко…», «Сероглазый король», «Песня последней встречи», «Мне ни к чему одические рати», 
«Сжала руки под темной вуалью…», «Не с теми я, кто бросил земли…», «Родная земля», «Мне голос 
был», «Победителям», «Муза». Поэма «Реквием». 
Для чтения и обсуждения. Два-три стихотворения (по выбору преподавателя). «Смуглый отрок бродил 
по аллеям…», «Ты письмо мое, милый, не комкай…», «Все расхищено, предано, продано…», «Зачем 
вы отравили воду…», цикл «Тайны ремесла», «Клятва», «Мужество», «Поэма без героя». Статьи о 
Пушкине. 
Повторение. Образ Петербурга в русской литературе XIX века (А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, Ф. М. 
Достоевский). Любовная лирика русских поэтов. Теория литературы. Проблема традиций и 
новаторства в поэзии. Поэтическое мастерство. Демонстрации. Портреты А. А. Ахматовой кисти К. С. 
Петрова-Водкина, Ю. П. Анненкова, А.Модильяни. И.В.Моцарт «Реквием». Иллюстрации 
М.В.Добужинского к книге «Подорожник». 
Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Гражданские и патриотические стихи 
А.Ахматовой и советская литература»; «Трагедия “стомильонного народа” в поэме А. Ахматовой 
“Реквием”». Подготовка виртуальной экскурсии по одному из музеев А. Ахматовой. 
Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору студентов). 
Борис Леонидович Пастернак (1890—1960) 
Сведения из биографии. Основные мотивы лирики Б.Л.Пастернака. Связь человека и природы в лирике 
поэта. Эволюция поэтического стиля. Формально-содержательные доминанты поэтического стиля Б. 
Л. Пастернака. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в философской концепции поэта. Роман «Доктор 
Живаго». История создания и публикации романа. Жанровое своеобразие и художественные 
особенности романа. Тема интеллигенции и революции и ее решение в романе Б. Л. Пастернака. 
Особенности композиции романа «Доктор Живаго». Система образов романа. Образ Юрия Живаго. 
Тема творческой личности,  ее судьбы. Тема любви как организующего начала в жизни человека. Образ 
Лары как носительницы основных жизненных начал. Символика романа, сквозные мотивы и образы. 
Роль поэтического цикла в структуре романа. 
Для чтения и изучения. Стихотворения (два-три — по выбору преподавателя): «Февраль. Достать 
чернил и плакать…», «Про эти стихи», «Определение поэзии», «Гамлет», «Быть знаменитым 
некрасиво», «Во всем мне хочется дойти до самой сути…», «Зимняя ночь». Поэма «Девятьсот пятый 
год» или «Лейтенант Шмидт». Для чтения и обсуждения. Роман «Доктор Живаго» (обзор с чтением 
фрагментов). 
Повторение. Тема интеллигенции и революции в литературе XX века (А. А.Блок. Поэма «Двенадцать», 
статья «Интеллигенция и революция»; М.А.Булгаков. «Белая гвардия»; А. А. Фадеев. «Разгром»). 
Теория литературы. Стиль. Лирика. Лирический цикл. Роман. Демонстрации. Видеофильм «Борис 
Пастернак». А. Скрябин. 1-я и 2-я сонаты; Ф.Шопен. Этюды; И.Стравинский. Музыка к балету 
«Петрушка». Б.Л.Пастернак. «Прелюдия». М.Врубель. «Демон». Живописно-графические работы 
Л.О.Пастернака. Диктант по тексту, подготовленному учащимися, на уроке русского языка. Творческое 
задание. Исследование и подготовка реферата (сообщения, доклада): «Взгляд на Гражданскую войну 
из 1920-х и из 1950-х годов — в чем разница?». 
Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору учащихся) 
Особенности развития литературы 1950—1980-х годов 
Общественно-культурная обстановка в стране во второй половине XX века. Развитие литературы 
1950—1980-х годов. в контексте культуры. Кризис нормативной эстетики соцреализма. Литература 
периода «оттепели». Журналы «Иностранная литература», «Новый мир», «Наш современник». 
Реалистическая литература. Возрождение модернистской и авангардной тенденций в литературе. 
Многонациональность советской литературы. 
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Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) С. Смирнов. Очерки. В. Овечкин. Очерки. И. 
Эренбург. «Оттепель». Э. Хемингуэй. «Старик и море». П. Нилин. «Жестокость». В. Гроссман. «Жизнь 
и судьба». В. Дудинцев. «Не хлебом единым». Ю. Домбровский. «Факультет ненужных вещей». 
Литература народов России. М. Карим. «Помилование». Г. Айги. Произведения по выбору 
преподавателя. 
Повторение. Реализм в русской литературе XIX века. Литературные направления, течения и школы в 
русской литературе первой половины ХХ века. Теория литературы. Художественное направление. 
Художественный метод. 
 емонстрации. Достижения в академической музыке (балет «Спартак» А.Хачатуряна (1954), «Поэма 
памяти Сергея Есенина» (1956) и «Патетическая оратория» (1959) Г. Свиридова, 10-я и 11-я («1905 
год») симфонии (1953, 1957), 3—6-й струнный квартеты (1946—1956) Д.Шостаковича, 1-я симфония 
С.Прокофьева (1952)). Освоение опыта русского и европейского авангарда: творчество Э. Денисова, А. 
Шнитке, С. Губайдулиной и др. Обращение к сюжетам классической литературы в балетном искусстве: 
Т. Хренников («Любовью за любовь», 1976; «Гусарская баллада», 1979), А. Петров («Сотворение 
мира», 1971; вокально-хореографические симфонии «Пушкин», 1979), В. Гаврилин («Анюта», 1980), 
А. Шнитке («Лабиринты», 1971; «Эскизы», 1985). Развитие бардовской песни, рок-музыки. 
Формирование новых направлений в изобразительном искусстве. Архитектура 1950— 1980-х годов. 
Развитие отечественной кинематографии. 
Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): «Развитие 
литературы 1950—1980-х годов в контексте культуры»; «Отражение конфликтов истории в судьбах 
литературных героев». 
Творчество писателей-прозаиков в 1950—1980-е годы 
Основные направления и течения художественной прозы 1950—1980-х годов. Тематика и 
проблематика, традиции и новаторство в произведениях прозаиков. Художественное своеобразие 
прозы В. Шаламова, В. Шукшина, В. Быкова, В. Распутина. Новое осмысление проблемы человека на 
войне. Исследование природы подвига и предательства, философский анализ поведения человека в 
экстремальной ситуации. Роль произведений о Великой Отечественной войне в воспитании 
патриотических чувств молодого поколения. Изображение жизни советской деревни. Глубина, 
цельность духовного мира человека, связанного своей жизнью с землей. Динамика нравственных 
ценностей во времени, предвидение опасности утраты исторической памяти. Попытка оценить 
современную жизнь с позиций предшествующих поколений. Историческая тема в советской 
литературе. Разрешение вопроса о роли личности в истории, взаимоотношениях человека и власти. 
Автобиографическая литература. Публицистическая направленность художественных произведений 
1980-х годов. Обращение к трагическим страницам истории, размышления об общечеловеческих 
ценностях. Журналы этого времени, их позиция («Новый мир», «Октябрь», «Знамя» и др.). Развитие 
жанра фантастики. Многонациональность советской литературы. 
Для чтения и изучения (по выбору преподавателя и студентов) В. Шаламов. «Сентенция», «Надгробное 
слово», «Крест». В. Шукшин. «Выбираю деревню на жительство», «Срезал», «Чудик». В. В. Быков. 
«Сотников». В. Распутин. «Прощание с Матерой». Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя 
и студентов) К. Г. Паустовский. «Корабельная роща». В. Солоухин. «Владимирские проселки». О. 
Берггольц. «Дневные звезды». А. Гладилин. «Хроника времен Виктора Подгурского». В. Аксенов. 
«Коллеги», «Звездный билет». А. Кузнецов «У себя дома». Ю. Казаков. «Манька», «Поморка». Д. 
Дудинцев. «Не хлебом единым», «Белые одежды». Д. Гранин. «Иду на грозу». «Картина». Ф. А. 
Абрамов. «Пелагея», «Алька», «Деревянные кони». В. Белов. «Плотницкие рассказы». Ю. 
Домбровский. «Хранитель древностей», «Факультет ненужных вещей». Е. Гинзбург. «Крутой 
маршрут». Г. Владимов. «Верный Руслан». Ю. Бондарев. «Горячий снег». В. Богомолов. «Момент 
истины». В. Кондратьев. «Сашка». К. Воробьев. «Крик», «Убиты под Москвой». А. и Б. Стругацкие. 
«Повесть о дружбе и недружбе». В. Шукшин. «Я пришел дать вам волю». Ю. Трифонов. «Обмен», 
«Другая жизнь». А. Битов. «Пушкинский дом». В. Ерофеев. «Москва—Петушки». Ч. Айтматов. 
«Буранный полустанок». А. Ким. «Белка». 
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Литература народов России Ю. Рытхэу. «Сон в начале тумана». 
Повторение. Творчество прозаиков XIX — первой половины ХХ века. 
Теория литературы. Литературная традиция. Новаторство. Роман. Повесть. Рассказ. Новелла. Тематика 
и проблематика литературного произведения. Демонстрации. Творчество художников-пейзажистов ХХ 
века. Экранизация произведений прозаиков 1950—1980-х годов. 
Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): «Развитие 
автобиографической прозы в творчестве К.Паустовского, И.Эренбурга» (автор по выбору); «Развитие 
жанра фантастики в произведениях А. Беляева, И. Ефремова, К. Булычева и др.» (автор по выбору); 
«Городская  проза: тематика, нравственная проблематика, художественные особенности произведений 
В.Аксенова, Д.Гранина, Ю.Трифонова, В.Дудинцева и др.» (автор по выбору преподавателя); 
«Отсутствие деклараций, простота, ясность — художественные принципы В.Шаламова»; «Жанровое 
своеобразие произведений В. Шукшина “Чудик”, “Выбираю деревню на жительство”, “Срезал”: 
рассказ или новелла?»; «Художественное своеобразие прозы В.Шукшина (по рассказам “Чудик”», 
“Выбираю деревню на жительство”, “Срезал”)»; «Философский смысл повести В.Распутина 
“Прощание с Матерой” в контексте традиций русской литературы». 
Творчество поэтов в 1950—1980-е годы 
Развитие традиций русской классики и поиски нового поэтического языка, формы, жанра в поэзии 
1950—1980-х годов. Лирика поэтов-фронтовиков. Творчество авторов, развивавших жанр авторской 
песни. Литературные объединения и направления в поэзии 1950—1980-х годов. Поэзия Н. Рубцова: 
художественные средства, своеобразие лирического героя.Тема родины в лирике поэта. Гармония 
человека и природы. Есенинские традициив лирике Н. Рубцова.Поэзия Р. Гамзатова: функции приема 
параллелизма, своеобразие лирическогогероя. Тема родины в поэзии Р. Гамзатова. Соотношение 
национального и общечеловеческого в поэзии Р. Гамзатова.Поэзия Б. Окуджавы: художественные 
средства создания образа, своеобразие лирического героя. Тема войны, образы Москвы и Арбата в 
поэзии Б. Окуджавы.Поэзия А. Вознесенского: художественные средства создания образа, 
своеобразиелирического героя. Тематика стихотворений А. Вознесенского. 
Для чтения и изучения (по выбору преподавателя)Н.Рубцов. Стихотворения: «Березы», «Поэзия», 
«Оттепель», «Не пришла»,«О чем писать?…», «Сергей Есенин», «В гостях», «Грани».Б.Окуджава. 
Стихотворения: «Арбатский дворик», «Арбатский романс», «Ангелы», «Песня кавалергарда», «Мы за 
ценой не постоим…».А.Вознесенский. Стихотворения: «Гойя», «Дорогие литсобратья», 
«Автопортрет», «Гитара», «Смерть Шукшина», «Памятник». 
Литература народов России: Р.Гамзатов. Стихотворения: «Журавли», «Есть глаза у цветов», «И люблю 
малиновый рассвет я…», «Не торопись».Г.Айги. Произведения по выбору преподавателя. 
Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя):М. Светлов. Произведения по выбору: Н. 
Заболоцкий. Произведения по выбору. Ю. Друнина. Произведения по выбору. Р. Рождественский. 
Произведения по выбору. Е. Евтушенко. Произведения по выбору. Ю. Кузнецов. Произведения по 
выбору. Б. Ахмадулина. Произведения по выбору. В. Некрасов. Произведения по выбору. В. Высоцкий. 
Произведения по выбору. Г. Айги. Произведения по выбору. Д. Пригов. Произведения по выбору.А. 
Еременко. Произведения по выбору. И. Бродский. Произведения по выбору. 
Теория литературы. Лирика. Авторская песня.Демонстрации. Эстрадная песня, авторская песня, рок-
поэзия. Тема родины в живописи 1950—1980-х годов. 
Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): «Авангардные 
поиски в поэзии второй половины ХХ века»; «Поэзия Н.Заболоцкого, Н.Рубцова, Б.Окуджавы, 
А.Вознесенского в контексте русской литературы». 
Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору учащихся). 
Драматургия 1950—1980-х годов 
Особенности драматургии 1950—1960-х годов. Жанры и жанровые разновидности драматургии 1950—
1960-х годов. Интерес к молодому современнику, актуальным проблемам настоящего. Социально-
психологические пьесы В. Розова. Внимание драматургов к повседневным проблемам обычных людей. 
Тема войны в драматургии. Проблемы долга и совести, героизма и предательства, чести и бесчестия. 
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Пьеса А. Салынского «Барабанщица» (1958). Тема любви в драмах А. Володина, Э.Радзинского. 
Взаимодействие театрального искусства периода «оттепели» с поэзией. Поэтические представления в 
Театре драмы и комедии на Таганке. ВлияниеБ.Брехта на режиссуру Ю.Любимова. Тематика и 
проблематика драматургии 1970—1980-х годов. Обращение театров к произведениям отечественных 
прозаиков. Развитие жанра производственной (социологической) драмы. Драматургия В. Розова, А. 
Арбузова, А. Володина в 1970—1980-х годах. Тип «средненравственного» героя в драматургии А. 
Вампилова. «Поствампиловская драма». 
Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) В. Розов. «В добрый час!», «Гнездо глухаря». А. 
Володин. «Пять вечеров». А. Салынский. «Барабанщица». А. Арбузов. «Иркутская история», 
«Жестокие игры».А. Галин, Л. Петрушевская. Драмы по выбору. Литература народов России. Мустай 
Карим. «Не бросай огонь, Прометей!» 
Теория литературы. Драма. Жанр. Жанровая разновидность. Демонстрации. Экранизация пьес 
драматургов 1950—1980-х годов. 
Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): о жизни и 
творчестве одного из драматургов 1950—1980-х годов; «Решение нравственной проблематики в пьесах 
драматургов 1950—1980-х годов» (автор по выбору). 
Александр Трифонович Твардовский (1910—1971) 
Сведения из биографии А.Т.Твардовского (с обобщением ранее изученного). Обзор творчества 
А.Т.Твардовского. Особенности поэтического мира. Автобиографизм поэзии Твардовского. Образ 
лирического героя, конкретно-исторический и общечеловеческий аспекты тематики. «Поэзия как 
служение и дар». Поэма «По праву памяти». Произведение лиро-эпического жанра. Драматизм и 
исповедальность поэмы. Образ отца как композиционный центр поэмы. Поэма «По праву памяти» как 
«завещание» поэта. Темы раскаяния и личной вины, памяти и забвения, исторического возмездия и 
«сыновней ответственности». А. Т. Твардовский — главный редактор журнала «Новый мир». 
Для чтения и изучения. Стихотворения: «Слово о словах», «Моим критикам», «Вся суть в одном-
единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…», «Я убит подо Ржевом». 
Поэма «По праву памяти». Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). Поэмы: «За далью — 
даль», «Теркин на том свете». Стихотворения (по выбору преподавателя). 
Повторение. Тема поэта и поэзии в поэзии XIX—XX веков. Образы дома и дороги в русской поэзии. 
Тема войны в поэзии XX века. Теория литературы. Стиль. Лирика. Лиро-эпика. Лирический цикл. 
Поэма. Демонстрация. Иллюстрации к произведениям А. Твардовского. Творческие задания. 
Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): «Тема поэта и поэзии в русской лирике 
XIX—XX веков», «Образы дороги и дома в лирике А.Твардовского». 
Наизусть Два-три стихотворения (по выбору студентов). 
Александр Исаевич Солженицын (1918—2008) 
Обзор жизни и творчества А. И. Солженицына (с обобщением ранее изученного). Сюжетно-
композиционные особенности повести «Один день Ивана Денисовича» и рассказа «Матренин двор». 
Отражение конфликтов истории в судьбах героев. Характеры героев как способ выражения авторской 
позиции. Новый подход к изображению  прошлого. Проблема ответственности поколений. Мастерство 
А. Солженицына психолога: глубина характеров, историко-философское обобщение в творчестве 
писателя. Литературные традиции в изображении человека из народа в образах Ивана Денисовича и 
Матрены. «Лагерная проза» А. Солженицына: «Архипелаг ГУЛАГ», романы «В круге первом», 
«Раковый корпус». Публицистика А. И. Солженицына. 
Для чтения и изучения. Повесть «Один день Ивана Денисовича». Рассказ «Матренин двор». 
Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). Романы: «В круге первом», «Раковый корпус», 
«Архипелаг ГУЛАГ» (обзор с чтением фрагментов). 
Повторение. Проза В. Шаламова. 
Теория литературы. Эпос. Роман. Повесть. Рассказ. Литературный герой. Публицистика. 
Демонстрация. Кадры из экранизаций произведений А. И. Солженицына. 
Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): «Своеобразие 
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языка Солженицына-публициста»; «Изобразительно-выразительный язык кинематографа и 
литературы». 
Александр Валентинович Вампилов (1937—1972) 
Обзор жизни и творчества А. Вампилова. Проза А. Вампилова. Нравственная проблематика пьес А. 
Вампилова «Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын». Своеобразие драмы «Утиная охота». 
Композиция драмы. Характер главного героя. Система персонажей, особенности художественного 
конфликта. Пьеса «Провинциальные анекдоты». Гоголевские традиции в пьесе А. Вампилова 
«Провинциальные анекдоты». Утверждение добра, любви и милосердия — главный пафос драматургии 
А. Вампилова. 
Для чтения и изучения. Драма «Утиная охота». Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). 
Драмы «Провинциальные анекдоты», «Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын». 
Повторение. Н.В.Гоголь: «Нос», «Ревизор». Драматургия 1950—1980-х годов. Теория литературы. 
Анекдот. Драма. Герой. Система персонажей. Конфликт. Демонстрация. Кадры из экранизаций пьес А. 
Вампилова. 
Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): «Гоголевские 
традиции в драматургии Вампилова»; «Мотив игры в пьесах А.Вампилова “Утиная охота” и 
А.Арбузова “Жестокие игры”». 
Русское литературное зарубежье 1920—1990-х годов 
(три волны эмиграции) 
Первая волна эмиграции русских писателей. Характерные черты литературы русского зарубежья 
1920—1930-х годов. Творчество И.Шмелева, Б.Зайцева, В.Набокова, Г. Газданова, Б. Поплавского. 
Вторая волна эмиграции русских писателей. Осмысление опыта сталинских репрессий и Великой 
Отечественной войны в литературе. 
Творчество Б.Ширяева, Д.Кленовского, И.Елагина. Третья волна эмиграции. Возникновение 
диссидентского движения в СССР. Творчество И. Бродского, А. Синявского, Г. Владимова. 
Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя):И. С. Шмелев. «Лето Господне», «Солнце 
мертвых». Б. К. Зайцев. «Странное путешествие». Г. Газданов. «Вечер у Клэр». В. Иванов. 
Произведения по выбору. З. Гиппиус. Произведения по выбору. Б. Ю. Поплавский. Произведения по 
выбору. Б. Ширяев. «Неугасимая лампада». И. В. Елагин (Матвеев). Произведения по выбору. Д. И. 
Кленовский (Крачковский). Произведения по выбору. И. Бродский. Произведения по выбору. А. 
Синявский. «Прогулки с Пушкиным». Для чтения и изучения В. Набоков. Машенька. 
Повторение. Поэзия и проза ХХ века. Теория литературы. Эпос. Лирика. Творческие задания. 
Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): «Духовная ценность писателей 
русского зарубежья старшего поколения (первая волна эмиграции)»; «История: три волны русской 
эмиграции». 
Особенности развития литературы конца 1980—2000-х годов 
Общественно-культурная ситуация в России конца ХХ — начала ХХI века. Смешение разных 
идеологических и эстетических ориентиров. Всплеск антитоталитарных настроений на рубеже 1980—
1990-х годов. «Задержанная» и «возвращенная» литература. Произведения А. Солженицына, А. Бека, 
А. Рыбакова, В. Дудинцева, В.Войновича. Отражение постмодернистского мироощущения в 
современной литературе. Основные направления развития современной литературы. Проза 
А.Солженицына, В. Распутина, Ф. Искандера, Ю. Коваля, В. Маканина, С. Алексиевич, О. Ермакова, 
В.Астафьева, Г.Владимова, Л.Петрушевской, В.Пьецуха, Т.Толстой и др. Развитие разных традиций в 
поэзии Б. Ахмадулиной, Т. Бек, Н. Горбаневской, А. Жигулина, В.Соколова, О.Чухонцева, 
А.Вознесенского, Н.Искренко, Т.Кибирова, М.Сухотина и др. Духовная поэзия С. Аверинцева, И. 
Ратушинской, Н. Горбаневской и др. Развитие рок-поэзии. Драматургия постперестроечного времени. 
Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя): А. Рыбаков. «Дети Арбата». В. Дудинцев. «Белые 
одежды». А. Солженицын. Рассказы. В. Распутин. Рассказы. С. Довлатов. Рассказы. В. Войнович. 
«Москва-2042». В. Маканин. «Лаз». А. Ким. «Белка». А. Варламов. Рассказы. В. Пелевин. «Желтая 
стрела», «Принц Госплана» Т. Толстая. Рассказы. Л. Петрушевская. Рассказы. В. Пьецух. «Новая 
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московская философия». О. Ермаков. «Афганские рассказы». В. Астафьев. «Прокляты и убиты». Г. 
Владимов. «Генерал и его армия». В. Соколов, Б. Ахмадулина, В. Корнилов, О. Чухонцев, Ю. Кузнецов, 
А. Кушнер (по выбору). О. Михайлова. «Русский сон». Л. Улицкая. «Русское варенье». 
Для чтения и изучения. В. Маканин. «Где сходилось небо с холмами». Т. Кибиров. Стихотворения: 
«Умничанье», «Онтологическое» (1997—1998), «В творческой лаборатории», «Nota bene», «С Новым 
годом!». 
Теория литературы. Литературное направление. Художественный метод. Постмодернизм. 
Демонстрация. Живопись, музыка, архитектура 1980—2000-х годов. 
Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): «Особенности 
массовой литературы конца ХХ—ХХI века»; «Фантастика в современной литературе». 
 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 72/72 ДЗ 
Содержание 
Анлийский язык 
Входное тестирование  
Диагностика входного уровня владения иностранным языком обучающегося  
 Лексико-грамматический тест  
 Устное собеседование   
Раздел 1. Иностранный язык для общих целей  
Тема № 1.1 Повседневная жизнь семьи. Внешность и характер членов семьи 
Лексика: города; национальности;  
 профессии;  
 числительные;  
 члены семьи (die Mutter, der Vater, der Sohn, die Tochter, die Oma, der Opa, usw);  
 внешностьчеловека (klein, gross, schmal, glatt, lang, dick, blond,stark,rund, usw. );  
− личные качества человека (heiter, aufmerksam, freundlich, ruhig, arrogant, zornig,    
−   aufmerksam, usw.)     
− Названия профессий (derLehrer, derKoch, derSchlosser, usw.)  
− Грамматика:  
 Глаголы sein, haben, werden (их значения как смысловых глаголов и функции как 
вспомогательных).  
 простое настоящее время (образование и функции в страдательном залоге; чтение и 
правописание окончаний, слова-маркеры времени); −степени сравнения прилагательных и их 
правописание;   
−местоимения личные, притяжательные, указательные, возвратные; −модальные глаголы и их 
эквиваленты. 
 Фонетика:  
−Правила чтения. Звуки. Транскрипция 
Практические занятия 
1. Приветствие, прощание. Представление себя и других людей в официальной и неофициальной 
обстановке.   
2. Отношения поколений в семье.  
3. Описание внешности и характера человека 
Тема № 1.2 Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи:  
Увлечения и интересы 
Лексика:  
−рутина (morgens, mittags. abends, zur Arbeit gehen/fahren, mit dem Bus fahren uns.); 
−наречия (dann, danach usw.)  
Грамматика:  
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−предлоги времени;  
−простое настоящее время, употребление, спряжение 
− спряжение глаголов habenundsein, werden 
−спряжение модальных глаголов. 
− способы выражения будущего времени  
Практические занятия 
1. Рабочий день.   
2. Досуг. Хобби.   
3. Активный и пассивный отдых 
Тема № 1.3 Условия проживания в городской и сельской местности 
Лексика:  
Лексика:  
−здания (dasHaus, dasSchloss, dieVilausw.);  
−комнаты (das Wohnzimmer, die das Schlafzimmer, das Badezimmer usw);  
−обстановка (die Kleiderablageder der Tisch, der Fernseher, der Sessel, das Bett usw );  
−техника и оборудование (der Fernseher, der Videorekorder usw.);  
−условия жизни (beguem, einfach, mit Komfort, usw.); 
−места в городе (im Zentrum, der Vorort usw,);  
Грамматика:  
−инфинитивные обороты;  
−личные и притяжательные местоимения.  
−предлоги Dativ, Genitiv, Akkusativ);  
−модальные глаголы в этикетных формулах. 
Практические занятия 
1. Особенности проживания в городе. Инфраструктура. Как спросить и указать дорогу.   
2. Описание здания, интерьера. Описание колледжа (здание, обстановка, условия жизни, техника, 
оборудование). Описание кабинета иностранного языка 
Тема № 1.4 Покупки: одежда, обувь и продукты питания 
Лексика:  
−виды магазинов и отделы в магазине (dasWarenhaus, dasKaufhaus, Lederwaren, usw. );  
−товары (die Schuhe, das Portmone, die Kleider, usw.); 
−одежда (dieHose, der Pulli, das Kleid) das Hemd, der Mantel, usw.) 
Грамматика:  
−существительные исчисляемые и неисчисляемые; 
−артикли: определенный, неопределенный, нулевой;   
−склонение артиклей 
-сложные имена существительных 
−числительные(арифметические действия и вычисления) 
Практические занятия 
1. Виды магазинов. Ассортимент товаров.   
2. Совершение покупок в продуктовом магазине  
3. Совершение покупок в магазине одежды/обуви 
Контрольная работа Тема 1.1 – 1.4 
Тема № 1.5 Здоровый образ жизни и забота о здоровье: сбалансированное питание. Спорт 
Лексика:  
 части тела (Вeine, Hande, derMund, derHals, dieTaile, usw.); правильное питание (dasVitamin, 
dasObstusw.); названия видов спорта (derVolleyball, dasHokey, dasTennis,usw.);  
 симптомы и болезни (derSchnupfen, dasFieberhaben, dieSchmerzen, usw.);  
 еда (dasEi, dasFleisch, dieWurst, dieMilch, der Fisch, der Kuche, usw.);  
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 способы приготовления пищи (kochen,braten, usw.);  
 дроби и арифметические действия 
 Грамматика:  
 образование множественного числа с помощью внешней и внутренней флексии;  
 множественное число существительных, заимствованных из греческого и латинского языков;   
 существительные, имеющие одну форму для единственного и множественного числа;  
 чтение и правописание окончаний.  
- прошедшее время Imperfekt. Чтение и правописание окончаний в настоящем и прошедшем времени)  
 правильные и неправильные глаголы;  
Практические занятия 
1. Физическая культура и спорт. Здоровый образ жизни  
2. Еда полезная и вредная. 
Тема № 1.6 Туризм. Виды отдыха.   
Лексика:  
−виды путешествий (mit dem Flugzeug, mit dem Zug, mit dem Auto, mit dem Schiff. usw.);  
−виды транспорта (der Bus, der Zug, das Auto, usw.); 
Грамматика:  
−инфинитив, егоформы;  
−неопределенные местоимения;  
−образование степеней сравнения наречий; −наречия места 
Практические занятия 
1. Почему и как люди путешествуют   
2. Путешествие на поезде, самолете 
Тема № 1.7 Страна/страны изучаемого языка.   
Лексика:  
−государственноеустройство (derBundestag, derBundesrat,dieRegierung, usw.);  
−погода и климат (kalt, continental, subtropisch, usw).  
−экономика (dieSchwerindustrie, derMaschinenbau, Leichtindustrie, chemische Industrie);  
−достопримечательности (dasMusseum, der Alexanderplatz, das Branderburger Tor, usw.)  
−количественные и порядковые числительные;  
−обозначение годов, дат, времени, периодов;   
Грамматика:  
−артикли с географическими названиями;  
−прошедшее время (Perfekt) 
−сравнительные обороты mitwie, als, mitje…desto/umso;  
−прошедшее время (Plusgumperfekt,образование и употребление; 
Практические занятия 
1. Германия (географическое положение, климат, население; национальные символы; 
политическое и экономическое устройство, традиции).  
2. Австрия (географическое положение, климат, население; национальные символы; политическое 
и экономическое устройство, традиции. 3.Германия и Австрия (крупные города, 
достопримечательности) 
Тема № 1.8Россия 
Лексика:  
−государственное устройство ((derPrasident, dieStaatsduma, dieRegierung, usw.); 
−погода и климат ((kalt, continental, subtropisch, usw).).  
−экономика (dieSchwerindustrie, derMaschinenbau, Leichtindustrie, chemische Industrie);  
−достопримечательности (der Kreml, die rote Platz, die Ermitage, der Fernsehturm, usw);Грамматика:  
−артикли с географическими названиями;  
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−прошедшее время (Plusgumperfekt,образование и употребление;). 
−сравнительные оборотыmitwie, als, mitje…desto/umso; 
Практические занятия 
1.Географическое положение, климат, население.   
2.Национальные символы. Политическое и экономическое устройство.   
3.Москва – столица России. Достопримечательности Москвы  
4.Традиции народов России 
Контрольная работа Тема 1.6 – 1.8  

Прикладной модуль 
Раздел 2. Иностранный язык для специальных целей 
Тема 2.1 Современный мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в 
вашей профессии 
Практические занятия 
1. Основные понятия вашей профессии. Особенности подготовки и по профессии/специальности.  
2. Специфика работы и основные принципы деятельности по профессии/специальности 
Тема 2.2 Промышленные технологии 
Лексика:  
 Машины и механизмы (dasAuto, derWagen, derMotor,die Karosserie)  
 Промышленное оборудование (dieMesstechnik die Werkzeugmachine, die Fertigungsstrasse) 
 
Грамматик: 
грамматические структуры, типичные для научно-популярных текстов 
Практические занятия 
1. Машины и механизмы. Промышленное оборудование.   
2. Работа на производстве.  
3. Конкурсы профессионального мастерства WorldSkills 
Тема 2.3 Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные средства связи 
Лексика:  
 Виды наук (diePhysik, dieNaturwissenschaften, exakteWissenschaften, usw.)  
 названия технических и компьютерных средств (der Computer, dasHandy,usw) Грамматика:   
 страдательный залог,   
грамматические структуры предложений, типичные для научно-популярного стиля 
Практические занятия 
1. Достижения науки.   
2. Современные информационные технологии. ИКТ в профессиональной деятельности. 
Тема 2.4 Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка, их вклад в науку и 
мировую культуру 
Лексика:  
 профессионально ориентированная лексика; - лексика делового общения.  
Грамматика:   
грамматические конструкции типичные для научно-популярного стиля 
Практические занятия 
1. Известные ученые и их открытия в России.  
2. Известные ученые и их открытия за рубежом 
Контрольная работа Темы 2.1 – 2.4 

МАТЕМАТИКА 340/340 Э 
Содержание 
1 Повторение курса математики основной школы 
Цель и задачи математики при освоении профессии  
Базовые знания и умения по математики в профессиональной и повседневной деятельности. 
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Комбинированное занятие 
Числа и вычисления, выражения и преобразования  
Действия над положительными и отрицательными числами, обыкновенными и десятичными 
дробями.Действия со степенями, формулы сокращенного умножения. Комбинированное занятие 
Геометрия на плоскости 
Профессионально-ориентированное содержание (содержание прикладного модуля). Виды плоских 
фигур и их площадь. Практико-ориентированные задачи в курсе геометрии на плоскости.  
Практическое занятие 1 Геометрия на плоскости 
Процентные вычисления  
Простые проценты, разные способы их вычисления. Сложные проценты Практическое занятие 2 
Процентные вычисления 
Уравнения и неравенства. 
Линейные, квадратные, дробно-линейные уравнения и неравенства.  
Практическое занятие 3Уравнения и неравенства. Системы уравнений 
Системы уравнений и неравенств  
Способы решения систем линейных уравнений. Понятия: матрица 2х2 и 3х3, определитель матрицы. 
Метод Гаусса. Системы нелинейных уравнений. Системы неравенств. Комбинированное занятие 
Входной контроль  
Вычисления и преобразования. Уравнения и неравенства. Геометрия на плоскости. 
Контрольная работа 1 Тема: Повторение курса математики основной школы 
2. Прямые и плоскости в пространстве   
Основные понятия стереометрии. Расположение прямых и плоскостей 
Предмет стереометрии. Основные понятия (точка, прямая, плоскость, 
пространство). Основные аксиомы стереометрии. Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся 
прямые. Признак и свойство скрещивающихся прямых. Основные пространственные фигуры. 
Комбинированное занятие 
Параллельность прямых, прямой и плоскости, плоскостей  
Параллельные прямая и плоскость. Определение. Признак. Свойства (с доказательством). 
Параллельные плоскости. Определение.  Признак. Свойства (с доказательством). Тетраэдр и его 
элементы. Параллелепипед и его элементы. Свойства противоположных граней и диагоналей 
параллелепипеда. Построение сечений. Решение задач. Комбинированное занятие 
Перпендикулярность прямых, прямой и плоскости, плоскостей  
Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые, перпендикулярные к плоскости. Признак 
перпендикулярности прямой и плоскости. Доказательство. Перпендикуляр и наклонная. 
Перпендикулярные плоскости. Признак перпендикулярности плоскостей. Доказательство. Расстояния 
в пространстве. Комбинированное занятие 
Теорема о трех перпендикулярах  
Теорема о трех перпендикулярах. Доказательство. Угол между прямой и плоскостью. Угол между 
плоскостями. Комбинированное занятие 
Параллельные, перпендикулярные, скрещивающиеся прямые 
Профессионально-ориентированное содержание (содержание прикладного модуля) 
Аксиомы стереометрии. Перпендикулярность прямой и плоскости, параллельность двух прямых, 
перпендикулярных плоскости, перпендикулярность плоскостей. 
Практическое занятие 4 Параллельные, перпендикулярные, скрещивающиеся прямые 
Решение задач. Прямые и плоскости в пространстве  
Расположение прямых и плоскостей в пространстве. Перпендикулярность и параллельность прямых и 
плоскостей. Скрещивающиеся прямые 
Контрольная работа 2 Тема: Прямые и плоскости в пространстве  
3. Координаты и векторы 
Декартовы координаты в пространстве. Расстояние между двумя точками. Координаты 
серединыотрезка. Декартовы координаты в пространстве. Простейшие задачи в координатах. 
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Расстояние между двумя точками, координаты середины отрезка. Комбинированное занятие 
Векторы в пространстве. Угол между векторами. Скалярное произведение векторов Векторы в 
пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Компланарные 
векторы. Скалярное произведение векторов. Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. 
Координаты вектора, скалярное произведение векторов в координатах, угол между векторами, угол 
между прямой и плоскостью, угол между плоскостями. Комбинированное занятие 
Практика-ориентированные задачи на координатной плоскости 
Профессионально-ориентированное содержание (содержание прикладного модуля) Координатная 
плоскость. Вычисление расстояний и площадей на плоскости. Количественные расчеты. 
Практическое занятие 5Практико-ориентированные задачи на координатной плоскости 
Решение задач. Координаты и векторы 
Декартовы координаты в пространстве. Векторы в пространстве. Сложение и вычитание векторов. 
Умножение вектора на число. Компланарные векторы. Скалярное произведение векторов. Разложение 
вектора по трем некомпланарным векторам. Простейшие задачи в координатах. Координаты вектора, 
расстояние между точками, координаты середины отрезка, скалярное произведение векторов в 
координата угол между векторами, угол между прямой и плоскостью, угол между плоскостями 
Контрольная работа 3 Тема: Координаты и векторы  
4. Основы тригонометрии. Тригонометрические функции 
Тригонометрические функции произвольного угла, числа. Радианная и градусная мера угла Радианная 
мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, косинуса, тангенса и 
котангенса. Знаки синуса, косинуса, тангенса и котангенса по четвертям. Зависимость между синусом, 
косинусом, тангенсом и котангенсом одного и того же угла. Комбинированное занятие 
Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения 
Тригонометрические тождества. Синус, косинус, тангенс и котангенс углов α и - α. 
Формулы приведения/ Комбинированное занятие 
Синус, косинус, тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы 
половинного угла 
Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов. Синус и косинус двойного угла. Формулы 
половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и 
произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного 
аргумента. Преобразования простейших тригонометрических выражений Комбинированное занятие.  
Функции, их свойства. Способы задания функций  
Область определения и множество значений функций. Чётность, нечётность, периодичность функций. 
Способы задания функций. Комбинированное занятие 
Тригонометрические функции, их свойства и графики  
Область определения и множество значений тригонометрических функций. Чётность, нечётность, 
периодичность тригонометрических функций. Свойства и графики функций  
у= cos х, у= sin х, у= tg х, у= ctg х. Комбинированное занятие. 
Преобразование графиков тригонометрических функций  
Сжатие и растяжение графиков тригонометрических функций. Преобразование графиков 
тригонометрических функций 
Практическое занятие 6. Преобразование графиков тригонометрических функций 
Описание производственных процессов с помощью графиков функций  
Профессионально-ориентированное содержание (содержание прикладного модуля) 
Использование свойств тригонометрических функций в профессиональных задачах 
Практическое занятие 7 Описание производственных процессов с помощью графиков функций 
Обратные тригонометрические функции Обратные тригонометрические функции. Их свойства и 
графики. Комбинированное занятие 
Тригонометрические уравнения и неравенства  
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Уравнение cos х = а. Уравнение sin х = а. Уравнение tg х = а, ctg х = а. Решение тригонометрических 
уравнений основных типов: простейшие тригонометрические уравнения, сводящиеся к квадратным, 
решаемые разложением на множители, однородные.Простейшие тригонометрические неравенства. 
Комбинированное занятие 
Системы тригонометрических уравнений  
Системы простейших тригонометрических уравнений. Комбинированное занятие 
Решение задач. Основы тригонометрии. Тригонометрические функции  
Преобразование тригонометрических выражений. Решение тригонометрических уравнений и 
неравенств в том числе с использованием свойств функций 
Контрольная работа 4 Основы тригонометрии. Тригонометрические функции 
5. Комплексные числа 
Комплексные числа 
Понятие комплексного числа. Сопряженные комплексные числа, модуль и аргумент комплексного 
числа. Форма записи комплексного числа (геометрическая, тригонометрическая, алгебраическая). 
Арифметические действия с комплексными числами Комбинированное занятие 
Применение комплексных чисел  
Выполнение расчетов с помощью комплексных чисел. Примеры использования комплексных чисел 
Практическое занятие 8 Выполнение расчетов с помощью комплексных чисел. 
6. Производная функции, ее применение  
Понятие производной. Формулы и правила дифференцирования 
Определение числовой последовательности и способы ее задания. Свойства числовых 
последовательностей. Определение предела последовательности. Вычисление пределов 
последовательностей. Предел функции на бесконечности. Предел функции в точке. Приращение 
аргумента. Приращение функции. Задачи, приводящие к понятию производной. Определение 
производной. Алгоритм отыскания производной. Комбинированное занятие 
Производные суммы, разности произведения, частного 
Формулы дифференцирования. Правила дифференцирования. Комбинированное занятие 
Производные тригонометрических функций. Производная сложной функции  
Определение сложной функции. Производная тригонометрических функций. Производная сложной 
функции. Комбинированное занятие 
Понятие о непрерывности функции. Метод интервалов Понятие непрерывной функции. Свойства 
непрерывной функции. Связь между непрерывностью и дифференцируемостью функции в точке. 
Алгоритм решения неравенств методом интервалов. Комбинированное занятие 
Геометрический и физический смысл производной 
Геометрический смысл производной функции - угловой коэффициент касательной к графику функции 
в точке. Уравнение касательной к графику функции. Алгоритм составления уравнения касательной к 
графику функции y=f(x). Комбинированное занятие 
Физический смысл производной в профессиональных задачах  
Физический (механический) смысл производной - мгновенная скорость в момент времени t: v = S′ (t) 
Практическое занятие 9 Физический смысл производной в профессиональных задачах 
Монотонность функции. Точки экстремума  
Возрастание и убывание функции, соответствие возрастания и убывания функции знаку производной. 
Понятие производной высшего порядка, соответствие знака второй производной выпуклости 
(вогнутости) функции на отрезке. Задачи на максимум и минимум. Понятие асимптоты, способы их 
определения. Алгоритм исследования функции и построения ее графика с помощью производной. 
Дробно-линейная функция. Комбинированное занятие  
Исследование функций и построение графиков 
Исследование функции на монотонность и построение графиков. Комбинированное занятие 
Наибольшее и наименьшее значения функции  
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Нахождение наибольшего и наименьшего значений функций, построение графиков многочленов 
с использованием аппарата математического анализа. Комбинированное занятие. Нахождение 
оптимального результата с помощью производной в практических задачах 
Профессионально-ориентированное содержание (содержание прикладного модуля). Наименьшее и 
наибольшее значение функции 
Практическое занятие 10  Нахождение оптимального результата с помощью производной в 
практических задачах 
Решение задач. Производная функции, ее применение  
Формулы и правила дифференцирования. Исследование функций с помощью производной. 
Наибольшее и наименьшее значения функции 
Контрольная работа 5Производная функции, ее применение  
7 Многранники и тела вращения  
Вершины, ребра, грани многогранника 
Понятие многогранника. Его элементы: вершины, ребра, грани. Диагональ. Сечение. Выпуклые и 
невыпуклые многогранники. Комбинированное занятие 
Призма, ее составляющие, сечение. Прямая и правильная призмы  
Понятие призмы. Ее основания и боковые грани. Высота призмы. Прямая и наклонная призма. 
Правильная призма. Ее сечение. Комбинированное занятие 
Параллелепипед, куб. Сечение куба, параллелепипеда  
Параллелепипед, свойства прямоугольного параллелепипеда, куб. Сечение куба, параллелепипеда. 
Комбинированное занятие 
Пирамида, ее составляющие, сечение. Правильная пирамида. Усеченная пирамида  
Пирамида и ее элементы. Сечение пирамиды. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 
Комбинированное занятие 
Боковая и полная поверхность призмы, пирамиды  
Площадь боковой и полной поверхности призмы, пирамиды. Комбинированное занятие 
Симметрия в кубе, параллелепипеде, призме, пирамиде  
Симметрия относительно точки, прямой, плоскости. Симметрия в кубе, параллелепипеде, призме, 
пирамиде. Комбинированное занятие 
Примеры симметрий в профессии  
Профессионально-ориентированное содержание (содержание прикладного модуля) 
Симметрия в природе, архитектуре, технике, в быту.  
Практическое занятие 11Примеры симметрий в профессии 
Правильные многогранники, их свойства Понятие правильного многогранника. Свойства правильных 
многогранников 
Практическое занятие 12Правильные многогранники, их свойства 
Цилиндр, его составляющие. Сечение цилиндра  
Цилиндр и его элементы. Сечение цилиндра (параллельное основанию и оси). Развертка цилиндра. 
Комбинированное занятие 
Конус, его составляющие. Сечение конуса. 
Профессионально-ориентированное содержание (содержание прикладного модуля) 
Конус и его элементы. Сечение конуса (параллельное основанию и проходящее через вершину), 
конические сечения. Развертка конуса. Комбинированное занятие. 
Усеченный конус. Сечение усеченного конуса (2 ч) 
Усеченный конус. Его образующая и высота. Сечение усеченного конуса. Комбинированное занятие
  
Шар и сфера, их сечения  
Шар и сфера. Взаимное расположение сферы и плоскости. Сечение шара, сферы 
Комбинированное занятие 
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Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел  
Понятие об объеме тела. Объем куба и прямоугольного параллелепипеда. Объем призмы и цилиндра. 
Отношение объемов подобных тел. Комбинированное занятие 
Объемы и площади поверхностей тел  
Объемы пирамиды и конуса. Объем шара. Площади поверхностей тел. Комбинированное занятие 
Комбинации многогранников и тел вращения (4 ч) 
Комбинации геометрических тел 
Практическое занятие 13 Комбинации многогранников и тел вращения 
Геометрические комбинации на практике. Использование комбинаций многогранников и тел вращения 
в практика- ориентированных задачах 
Практическое занятие 14Геометрические комбинации на практике 
Решение задач. Многогранники и тела вращения  
Объемы и площади поверхности многогранников и тел вращения 
Контрольная работа 6Многогранники и тела вращения 
8. Первообразная функции, ее применение 
Первообразная функции. Правила нахождения первообразных  
Задача о восстановлении закона движения по известной скорости. Понятие интегрирования. 
Ознакомление с понятием интеграла и первообразной для функции y=f(x). Решение задач на связь 
первообразной и ее производной, вычисление первообразной для данной функции. Таблица формул 
для нахождения первообразных. Изучение правила вычисления первообразной. Комбинированное 
занятие 
Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона – Лейбница  
Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла - о вычислении площади криволинейной 
трапеции, о перемещении точки. Понятие определённого интеграла. Геометрический и физический 
смысл определенного интеграла. Формула Ньютона – Лейбница. Комбинированное занятие 
Неопределенный и определенный интегралы Понятие неопределенного интеграла. 
Комбинированное занятие 
Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции  
Геометрический смысл определенного интеграла. Комбинированное занятие 
Определенный интеграл в жизни  
Профессионально-ориентированное содержание (содержание прикладного модуля) 
Геометрический смысл определенного интеграла. Формула Ньютона - Лейбница. 
Решение задач на применение интеграла для вычисления физических величин и площадей 
Практическое занятие 15 Определенный интеграл 
Решение задач. Первообразная функции, ее применение. Первообразная функции. Правила нахождения 
первообразных. Ее применение 
Контрольная работа 7Первообразная функции, ее применение 
9. Степени и корни. Степенная функция  
Степенная функция, ее свойства  
Понятие корня п-ой степени из действительного числа.  Функции у = √xn  их свойства и графики. 
Свойства корня п- ой степени. Комбинированное занятие 
Преобразование выражений с корнями п- ой степени (4 ч) 
Преобразование иррациональных выражений. Комбинированное занятие 
Свойства степени с рациональным и действительным показателями  
Понятие степени с любым рациональным показателем. Степенные функции, их свойства и графики. 
Комбинированное занятие 
Решение иррациональных уравнений и неравенств 
Равносильность иррациональных уравнений и неравенств. Методы их решения. Решение 
иррациональных уравнений и неравенств. Комбинированное занятие 
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Степени и корни. Степенная функция  
Определение степенной функции. Использование ее свойств при решении уравнений и неравенств 
Контрольная работа 8Степени и корни. Степенная функция 
10 Показательная функция 
Показательная функция, ее свойства 
Степень с произвольным действительным показателем. Определение показательной функции, ее 
свойства и график. Знакомство с применением показательной функции. Решение показательных 
уравнений функционально- графическим методом 
Комбинированное занятие 
Решение показательных уравнений и неравенств  
Решение показательных уравнений методом уравнивания показателей, методом введения новой 
переменной, функционально -графическим методом. Решение показательных неравенств 
Практическое занятие 16 Решение показательных уравнений и неравенств 
Системы показательных уравнений 
Решение систем показательных уравнений. Комбинированное занятие 
Решение задач. Показательная функция 
Решение показательных уравнений методом уравнивания показателей и методом введения новой 
переменной. Решение показательных неравенств 
Контрольная работа 9 Показательная функция 
11 Логарифмы. Логарифмическая функция  
Логарифм числа. Десятичный и натуральный логарифмы, число е  
Логарифм числа. Десятичный и натуральный логарифмы, число е. Комбинированное занятие 
Свойства логарифмов. Операция логарифмирования  
Свойства логарифмов. Операция логарифмирования. Комбинированное занятие 
Логарифмическая функция, ее свойства  
Логарифмическая функция и ее свойства. Комбинированное занятие 
Решение логарифмических уравнений и неравенств Понятие логарифмического уравнения. Операция 
потенцирования. Три основных метода решения логарифмических уравнений: функционально- 
графический, метод потенцирования, метод введения новой переменной. Логарифмические 
неравенства. Комбинированное занятие 
Системы логарифмических уравнений  
Алгоритм решения системы уравнений. Равносильность логарифмических уравнений и неравенств. 
Комбинированное занятие 
Логарифмы в природе и технике  
Профессионально-ориентированное содержание (содержание прикладного модуля). Применение 
логарифма. Логарифмическая спираль в природе. Ее математические свойства 
Практическое занятие 17. Логарифмы. 
Решение задач. Логарифмы. Логарифмическая функция Логарифмическая функция. Решение 
простейших логарифмических уравнений 
Контрольная работа10  Логарифмы. Логарифмическая функция 
12 Множества. Элементы теории графов  
Множества  
Понятие множества. Подмножество. Операции с множествами. Комбинированное занятие 
Операции с множествами 
Профессионально-ориентированное содержание (содержание прикладного модуля) 
Операции с множествами. Решение прикладных задач 
Практическое занятие 18Операции с множествами 
Графы  
Понятие графа. Связный граф, дерево, цикл граф на плоскости 
Практическая работа 19Графы 
Решение задач. Множества, Графы и их применение  
Операции с множествами. Описание реальных ситуаций с помощью множеств. Применение графов к 
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решению задач 
Контрольная работа 11Множества. Элементы теории графов 
13  Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей  
Основные понятия. Комбинаторики. Перестановки, размещения, сочетания. Комбинированное занятие 
Событие, вероятность события. Сложение и умножение вероятностей  
Совместные и несовместные события. Теоремы о вероятности суммы событий. Условная вероятность. 
Зависимые и независимые события. Теоремы о вероятности произведения событий. Комбинированное 
занятие 
Вероятность в профессиональных задачах  
Профессионально-ориентированное содержание (содержание прикладного модуля) 
Относительная частота события, свойство ее устойчивости. Статистическое определение вероятности. 
Оценка вероятности события 
Практическое занятие 20 Вероятность в профессиональных задачах 
Дискретная случайная величина, закон ее распределения 
Виды случайных величин. Определение дискретной случайной величины. Закон распределения 
дискретной случайной величины. Ее числовые характеристики. Комбинированное занятие 
Вариационный ряд. Полигон частот и гистограмма. Статистические характеристики ряда наблюдаемых 
данных. Комбинированное занятие 
Составление таблиц и диаграмм на практике  
Профессионально-ориентированное содержание (содержание прикладного модуля) 
Первичная обработка статистических данных. Графическое их представление. Нахождение средних 
характеристик, наблюдаемых данных 
Практическое занятие 21Составление таблиц и диаграмм на практике 
Решение задач. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей  
Элементы комбинаторики. Событие, вероятность события. Сложение и умножение вероятностей 
Контрольная работа 12 Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
14 Уравнения и неравенства 
Равносильность уравнений и неравенств. Общие методы решения  
Равносильность уравнений и неравенств. Определения. Основные теоремы равносильных переходах в 
уравнениях и неравенствах. Общие методы решения уравнений: переход от равенства функций к 
равенству аргументов для монотонных функций, метод разложения на множители, метод введения 
новой переменной, функционально-графический метод. Комбинированное занятие  
Графический метод решения уравнений, неравенств  
Общие методы решения неравенств: переход от сравнения значений функций к сравнению значений 
аргументов для монотонных функций, метод интервалов, функционально -графический метод. 
Графический метод решения уравнений и неравенств. Комбинированное занятие 
Уравнения и неравенства с модулем  
Определение модуля. Раскрытие модуля по определению. Простейшие уравнения и неравенства с 
модулем. Применение равносильных переходов в определенных типах уравнений и неравенств с 
модулем 
Комбинированное занятие 
Уравнения и неравенства с параметрами  
Знакомство с параметром. Простейшие уравнения и неравенства с параметром 
Комбинированное занятие 
Составление и решение профессиональных задач с помощью уравнений  
Профессионально-ориентированное содержание (содержание прикладного модуля) 
Решение текстовых задач профессионального содержания 
Практическое занятие 22Составление и решение профессиональных задач с помощью уравнений 
Решение задач. Уравнения и неравенства  
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Общие методы решения уравнений. Уравнения и неравенства с модулем и с параметрами 
Практическое занятие 23 Решение задач. Уравнения и неравенства 
ИСТОРИЯ 136/136 ДЗ 
Содержание 
Раздел 1. Россия в годы Первой мировой войны и Первая мировая война и послевоенный кризис 
Великой Российской революции (1914–1922) 
Тема 1.1. Россия и мир в годы Первой мировой войны 
Новейшая история как этап развития человечества. Мир в начале ХХ в. Новейшая история: понятие, 
хронологические рамки, периодизация. Развитие индустриального общества. Технический прогресс. 
Изменение социальной структуры общества. Политические течения: либерализм, консерватизм, 
социал-демократия, анархизм. Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзы. 
Мир империй - наследие XIX в. Империализм и колонии. Национализм. Старые и новые лидеры 
индустриального мира. Блоки великих держав: Тройственный союз, Антанта. Региональные 
конфликты и войны в конце XIX - начале XX в.  
Россия накануне Первой мировой войны: проблемы внутреннего развития, внешняя политика. 
Причины и начало и ход Первой мировой войны. Стремление великих держав к переделу мира. 
Убийство в Сараево. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступление в войну европейских держав. 
Цели и планы сторон. Сражение на Марне. Позиционная война. Боевые действия на австро-германском 
и Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его 
значение. Изменения в составе воюющих блоков (вступление в войну Османской империи, Италии, 
Болгарии). Четверной союз. Верден. Сомма. 
Люди на фронтах и в тылу. Националистическая пропаганда. Новые методы ведения войны. Власть и 
общество в годы войны. Положение населения в тылу воюющих стран. Вынужденные переселения, 
геноцид (трагедия русофилов Галиции, армянского народа и др.). Рост антивоенных настроений. 
Завершающий этап войны. Объявление США войны Германии. Бои на Западном фронте. Революция в 
России и выход Советской России из войны. Капитуляция государств Четверного союза.  
Российское государство и общество в годы Первой мировой войны. 
Патриотический подъем на начальном этапе Первой мировой войны. Массовый героизм воинов. 
Людские потери. Политизация и начало морального разложения армии. 
Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование военно-
промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие 
гражданского населения армии и создание общественных организаций помощи фронту. Введение 
государством карточной системы снабжения в городе и разверстки в деревне. 
Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений. Кадровая чехарда в 
правительстве. Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. Прогрессивный 
блок и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Политические партии и война: 
оборонцы, интернационалисты и пораженцы. Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли 
армии в жизни общества. 
Итоги Первой мировой войны. Политические, экономические, социальные и культурные последствия 
Первой мировой войны 
Практические занятия 
«Восточный фронт и его роль в Первой мировой войне» 
«Власть и российское общество на разных этапах Первой мировой войны» 
Тема 1.2. Основные этапы и хронология революционных событий 1917 г. Первые революционные 
преобразования большевиков 
Причины Великой российской революции и ее начальный этап.  
Понятие Великой российской революции, продолжавшейся от свержения самодержавия до создания 
Советского Союза. Три основных этапа: Февральская революция, Октябрьская революция, 
Гражданская война. Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные 
и субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как 
революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершенность и 
противоречия модернизации. Основные социальные слои, политические партии и их лидеры накануне 
революции. 
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Основные этапы и хронология революционных событий 1917 г. Февраль - март: восстание в 
Петрограде и падение монархии. Конец Российской империи. Отклики внутри страны: Москва, 
периферия, фронт, национальные регионы. Формирование Временного правительства и программа его 
деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. 
Весна - лето 1917 г.: зыбкое равновесие политических сил при росте влияния большевиков во главе с 
В.И. Лениным. Июльский кризис и конец двоевластия. Восстановление патриаршества. Выступление 
Корнилова против Временного правительства. Провозглашение России республикой. Свержение 
Временного правительства и взятие власти большевиками 25 октября (7 ноября) 1917 г. В. И. Ленин 
как политический деятель. 
Первые революционные преобразования большевиков. 
Первые мероприятия большевиков в политической, экономической и социальной сферах. Борьба за 
армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Национализация промышленности. Декрет о 
земле и принципы наделения крестьян землей. Отделение Церкви от государства. 
Созыв и разгон Учредительного собрания. Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как 
форма власти. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание 
Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ). Первая Конституция РСФСР 1918 г. 
Практические занятия 
«Временное правительство и Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов в 1917 году» 
«II Всероссийский съезд Советов. Декреты о мире и о земле» 
Тема 1.3. Гражданская война и ее последствия. Культура Советской России в период Гражданской 
войны 
Причины и этапы Гражданской войны в России.  
Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 - весной 1918 г. Начало 
формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской 
Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. 
Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и 
основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их 
характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого движения. Положение населения на 
территориях антибольшевистских сил. Будни села: красные продотряды и белые реквизиции. 
Политика "военного коммунизма". Продразверстка, принудительная трудовая повинность, 
административное распределение товаров и услуг. Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной 
Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Красный и белый террор, их 
масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов: ЧК, 
комбедов и ревкомов. 
Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем 
Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму. 
Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. -Вопрос о земле. Национальный фактор в 
Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграция и формирование 
русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921-1922 г. 
Создание Государственной комиссии по просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и 
массовая пропаганда коммунистических идей. Национализация театров и кинематографа. 
Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни 
общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов. 
Повседневная жизнь. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и 
трудовые мобилизации. Комитеты бедноты и рост социальной напряженности в деревне. Проблема 
массовой детской беспризорности 
Практические занятия 
«Россия в годы Гражданской войны» 
Контрольная работа 
Профессионально-ориентированное содержание 
*«Жизнь в катастрофе»: культура повседневности и стратегии выживания в годы великих потрясений 
(технологическая карта 1 примерного учебно-методического комплекса).  
Наш край в 1914-1922 гг. 
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Раздел 2. Межвоенный период (1918–1939). СССР в 1920–1930-е годы 
Тема 2.1. СССР в 20-е годы. Новая экономическая политика 
Социально-экономический и политический кризис в РСФСР в начале 20-х гг.  
Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая ситуация в 
начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921-1922 гг. и его преодоление. Реквизиция 
церковного имущества, сопротивление верующих и преследование священнослужителей. 
Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и другие. Кронштадтское восстание. 
Отказ большевиков от "военного коммунизма" и переход к новой экономической политике (НЭП). 
Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения экономической 
ситуации. Замена продразверстки в деревне единым продналогом. Стимулирование кооперации. 
Финансовая реформа 1922-1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних планов 
развития народного хозяйства. Учреждение в СССР звания Героя Труда (1927 г., с 1938 г. - Герой 
Социалистического Труда). 
Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация в 
Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг. Политика 
"коренизации" и борьба по вопросу о национальном строительстве. 
Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной политической системы. 
Смерть В. И. Ленина и борьба за власть. Ситуация в партии и возрастание роли партийного аппарата. 
Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. 
Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. 
Социальные лифты. Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба с 
беспризорностью и преступностью. Меры по сокращению безработицы. Положение бывших 
представителей "эксплуататорских классов". Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. 
Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы 
Практические занятия 
«Достижения и противоречия НЭПа, причины его свертывания» 
Тема 2.2. Советский Союз в конце 1920-х–1930-е гг. 
Индустриализация в СССР. "Великий перелом". Перестройка экономики на основе командного 
администрирования. Форсированная индустриализация. Создание рабочих и инженерных кадров. 
Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и 
предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. 
Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. Раскулачивание. Сопротивление 
крестьян. Становление колхозного строя. Создание МТС. Голод в «зерновых» районах СССР в 1932-
1933 гг. как следствие коллективизации. 
Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. Строительство 
Московского метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. Форсирование военного 
производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Результаты, цена 
и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация 
безработицы. 
Утверждение культа личности Сталина. Партийные органы как инструмент сталинской политики. 
Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. "История 
ВКП(б). Краткий курс". Усиление идеологического контроля над обществом. Введение паспортной 
системы. Массовые политические репрессии 1937-1938 гг. Результаты репрессий на уровне регионов 
и национальных республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ. Роль принудительного 
труда в осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных территорий.  
Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. 
Конституция СССР 1936 г. 
Практические занятия 
«Советская модель модернизации» 
«Стахановское движение» 
Тема 2.3. Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. 
Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. 
Нэпманы и отношение к ним в обществе. 
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"Коммунистическое чванство". Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, 
воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. 
Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Основные направления в литературе 
и архитектуре. Достижения в области киноискусства. Советский авангард. Создание национальной 
письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. 
Создание "нового человека". Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание 
интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. 
Развитие спорта. Освоение Арктики. Эпопея челюскинцев. Престижность военной профессии и 
научно-инженерного труда. Учреждение звания Героя Советского Союза (1934) и первые награждения. 
Культурная революция. От обязательного начального образования к массовой средней школе. 
Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и искусства. Создание 
творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический реализм. 
Литература и кинематограф 1930-х гг. 
Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров. Выдающиеся ученые и 
конструкторы гражданской и военной техники. Формирование национальной интеллигенции. 
Повседневность 1930-х гг. Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. 
Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и миграции 
населения. Жилищная проблема. Коллективные формы быта. Возвращение к традиционным ценностям 
в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. 
Материнство и детство в 1930-е гг. Жизнь в деревне 
Практические занятия 
«Культурная революция в СССР: задачи и направления» 
Тема 2.4. Революционные события 1918 – начала 1920-х гг. Версальско-Вашингтонская система. Мир 
в 1920-е – 1930-е гг. Нарастание агрессии в мире в 1930-х гг. 
Мир в 1918-1939 гг.: от войны к миру. Распад империй и образование новых национальных государств 
в Европе. Планы послевоенного устройства мира. 14 пунктов В. Вильсона. Парижская мирная 
конференция. Лига Наций. Вашингтонская конференция. Версальско-Вашингтонская система. 
Революционные события 1918-1919 гг. в Европе. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская 
республика. Образование Коминтерна. Венгерская советская республика. 
Страны Европы и Северной Америки в 1920-1930-е гг. 
Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Приход лейбористов к власти в 
Великобритании. Зарождение фашистского движения в Италии; Б. Муссолини. Приход фашистов к 
власти и утверждение тоталитарного режима в Италии. 
Стабилизация 1920-х гг. Эра процветания в США. Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. и 
начало Великой депрессии. Проявления и социально-политические последствия кризиса. "Новый курс" 
Ф.Д. Рузвельта (цель, мероприятия, итоги). Кейнсианство. Государственное регулирование экономики. 
Альтернативные стратегии выхода из мирового экономического кризиса. Становление нацизма в 
Германии. НСДАП; А. Гитлер. Приход нацистов к власти. Нацистский режим в Германии 
(политическая система, экономическая политика, идеология). Нюрнбергские законы. Подготовка 
Германии к войне. Установление авторитарных режимов в странах Европы в 1920-1930-х гг. 
Борьба против угрозы фашизма. Тактика единого рабочего фронта и Народного фронта. Приход к 
власти и политика правительств Народного фронта во Франции, Испании. Франкистский мятеж и 
гражданская война в Испании (участники, основные сражения). Позиции европейских держав в 
отношении Испании. Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Поражение Испанской 
Республики. 
Страны Азии, Латинской Америки в 1918-1930-е гг. 
Распад Османской империи. Провозглашение Турецкой Республики. Курс преобразований М. Кемаля 
Ататюрка. Страны Восточной и Южной Азии. Революция 1925-1927 гг. в Китае. Режим Чан Кайши и 
гражданская война с коммунистами. "Великий поход" Красной армии Китая. Национально-
освободительное движение в Индии в 1919-1939 гг. Индийский национальный конгресс. М. К. Ганди. 
Мексиканская революция 1910-1917 гг., ее итоги и значение. Реформы и революционные движения в 
латиноамериканских странах. Народный фронт в Чили. 
Международные отношения в 1920-1930-х гг. 
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Версальская система и реалии 1920-х гг. Планы Дауэса и Юнга. Советское государство в 
международных отношениях в 1920-х гг. (Генуэзская конференция, соглашение в Рапалло, выход 
СССР из дипломатической изоляции). Пакт Бриана- Келлога. "Эра пацифизма". 
Нарастание агрессии в мире в 1930-х гг. Агрессия Японии против Китая (1931-1933). Итало-эфиопская 
война (1935). Инициативы СССР по созданию системы коллективной безопасности. Агрессивная 
политика Германии в Европе (оккупация Рейнской зоны, аншлюс Австрии). Судетский кризис. 
Мюнхенское соглашение и его последствия. Политика "умиротворения" агрессора. Создание оси 
Берлин - Рим - Токио. Японо-китайская война. Советско-японские конфликты у оз. Хасан и р. Халхин-
Гол. Британско-франко-советские переговоры в Москве. Советско-германский договор о ненападении 
и его последствия. 
Развитие культуры в 1914-1930-х гг. 
Научные открытия первых десятилетий XX в. (физика, химия, биология, медицина и другие). 
Технический прогресс в 1920-1930-х гг. Изменение облика городов. 
"Потерянное поколение": тема войны в литературе и художественной культуре. Основные 
направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, реализм. Ведущие 
деятели культуры первой трети XX в. Кинематограф 1920-1930-х гг. Тоталитаризм и культура. 
Массовая культура. Олимпийское движение 
Практические занятия 
«Гражданская война в Испании» 
«Мюнхенский договор и раздел Чехословакии» 
«Формирование новых художественных направлений и школ в искусстве первой половине XX века» 
Тема 2.5. Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. СССР накануне Великой Отечественной войны 
Внешняя политика СССР в 1920-е гг. Внешняя политика: от курса на мировую революцию к 
концепции построения социализма в одной стране. Деятельность Коминтерна как инструмента 
мировой революции. Договор в Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. Вступление СССР 
в Лигу Наций. 
Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной безопасности в 
Европе. Советские добровольцы в Испании и в Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке 
Халхин-Гол. 
СССР накануне Великой Отечественной войны. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной 
изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Зимняя война 
с Финляндией. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, 
Западной Украины и Западной Белоруссии 
Практические занятия 
«Военно-политические планы сторон накануне Второй мировой войны» 
«Подготовка к войне» 
Контрольная работа 
Профессионально ориентированное содержание 
«По плану ГОЭЛРО»: становление советской энергетики. Работники электростанций в годы великих 
свершений(технологическая карта 2 примерного учебно-методического комплекса) 
Наш край в 1920-1930-е гг. 
Раздел 3. Вторая мировая война: причины, состав участников, основные этапы и события, итоги. 
Великая Отечественная война. 1941–1945 годы 
Тема 3.1. Начало Второй мировой войны. Начальный период Великой Отечественной войны (июнь 
1941 – осень 1942) 
Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны. Нападение Германии на Польшу и 
начало мировой войны. Стратегические планы главных воюющих сторон. Разгром Польши. Блицкриг. 
"Странная война". Советско-финляндская война и ее международные последствия. Захват Германией 
Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. Битва за Британию. Агрессия Германии и ее 
союзников на Балканах. 
Положение в оккупированных странах. "Новый порядок". Нацистская политика геноцида, холокост. 
Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и насильственные переселения. 
Коллаборационизм. Движение Сопротивления. Партизанская война в Югославии. 
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1941 год. Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане. Нападение Германии на 
СССР. Планы Германии в отношении СССР; план "Барбаросса", план "Ост". Соотношение сил 
противников на 22 июня 1941 г. Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Начало 
Великой Отечественной войны. Ход событий на советско-германском фронте в 1941 г. Брестская 
крепость. Массовый героизм воинов, представителей всех народов СССР. Причины поражений 
Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование 
Государственного комитета обороны. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание 
дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. 
Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов 
молниеносной войны. 
Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7 ноября 
1941 г. на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки под 
Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой - весной 1942 г. Итоги Московской битвы. 
Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. Дорога 
жизни. 
Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение 
норм военной дисциплины на производстве и транспорте. 
Нацистский оккупационный режим. Генеральный план "Ост". Нацистская пропаганда. Массовые 
преступления гитлеровцев против советских граждан. Концлагеря и гетто. Холокост. Этнические 
чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и 
медицинские эксперименты над заключенными. Угон советских людей в Германию. Разграбление и 
уничтожение культурных ценностей. 
Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание 
партизанского движения. 
Нападение японских войск на Перл-Харбор, вступление США в войну. Формирование 
Антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз 
Практические занятия 
«Историческое значение Московской битвы» 
Тема 3.2. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.) 
Коренной перелом в войне. Сталинградская битва. Германское наступление весной - летом 1942 г. 
Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. Приказ № 227 «Ни шагу 
назад!». Дом Павлова.  Героическая борьба армий В.И. Чуйкова и М.С. Шумилова против немецко-
фашистских войск. Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и разгром 
гитлеровцев. Н.Ф. Ватутин, А.И. Еременко, К.К. Рокоссовский. Итоги и значение победы Красной 
армии под Сталинградом. Начало коренного перелома в войне. 
Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления Ленинграда.  
Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под 
Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы.  
Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. 
Итоги наступления Красной Армии летом - осенью 1943 г.  
За линией фронта. Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье в 
крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. 
Сотрудничество с врагом (коллаборационизм): формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами 
воинских формирований из советских военнопленных. Антисоветские национальные военные 
формирования в составе вермахта. Судебные процессы на территории СССР над военными 
преступниками и пособниками оккупантов в 1943-1946 гг. 
СССР и союзники.  
Война в Северной Африке. Высадка союзнических войск в Италии и падение режима Муссолини. 
Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. "Большая тройка" 
Практические занятия 
«Движение Сопротивления» 
«Тегеранская конференция» 
Тема 3.3. Человек и культура в годы Великой Отечественной войны 
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Человек и война: единство фронта и тыла. 
"Все для фронта, все для победы!". Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в 
промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых. Помощь 
населения фронту. 
Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. 
Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на производстве. 
Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в 
городе и на селе. Государственные меры и общественные инициативы по спасению детей. 
Культурное пространство в годы войны. Песня "Священная война" - призыв к сопротивлению врагу. 
Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях войны. Песенное творчество и 
фольклор. Кино военных лет. Государство и Церковь в годы войны. Патриотическое служение 
представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. 
Приказ № 227 «Ни шагу назад!». Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. Героическая борьба армий 
В.И. Чуйкова и М.С. Шумилова против немецко-фашистских войск. Окружение неприятельской 
группировки под Сталинградом и разгром гитлеровцев. Н.Ф. Ватутин, А.И. Еременко, К.К. 
Рокоссовский. Итоги и значение победы Красной армии под Сталинградом. Начало коренного 
перелома в войне 
Тема 3.4. Победа СССР в Великой Отечественной войне. Завершение Второй мировой войны 
Освобождение Правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и 
Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной 
Армии. Встреча на Эльбе. Висло-Одерская операция. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. 
Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее окончания. 
Война и общество. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало советского атомного 
проекта. Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. Депортации репрессированных народов. 
Взаимоотношения государства и Церкви. 
Открытие второго фронта в Европе. Восстания против оккупантов и их пособников в европейских 
странах. Конференции руководителей ведущих держав Антигитлеровской коалиции; Ялтинская 
конференция 1945 г.: основные решения. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении 
народов Европы. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика 
денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре "Д"). 
Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Ядерные бомбардировки японских 
городов американской авиацией и их последствия. Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и 
Токийский процесс над военными преступниками Германии и Японии. Итоги Второй мировой войны. 
Создание ООН. Осуждение главных военных преступников. Нюрнбергский и Токийский судебные 
процессы. 
Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу 
Антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменение политической карты мира 
Практические занятия 
«Разгром милитаристской Японии»  
Контрольная работа 
Профессионально ориентированное содержание 
Медицина в годы Великой Отечественной войны. Подвиг медицинских работников на фронте и в тылу 
(технологическая карта 3 примерного учебно-методического комплекса) 
Наш край в 1941-1945 гг. 
Раздел 4. СССР в 1945–1991 годы. Послевоенный мир 
Тема 4.1. Мир и международные отношения в годы холодной войны (вторая половина половине ХХ 
века 
Основные этапы развития международных отношений во второй половине 1940-х - 2020-х гг.  
От мира к холодной войне. Речь У. Черчилля в Фултоне. Доктрина Трумэна. План Маршалла. 
Разделенная Европа. Раскол Германии и образование двух германских государств. Совет 
экономической взаимопомощи. Формирование двух военно-политических блоков (НАТО и ОВД). 
Международные кризисы и региональные конфликты в годы холодной войны (Берлинские кризисы, 
Корейская война, войны в Индокитае, Суэцкий кризис, Карибский (Кубинский) кризис). Создание 
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Движения неприсоединения. Гонка вооружений. Война во Вьетнаме. 
Разрядка международной напряженности в конце 1960-х - первой половине 1970-х гг. Договор о 
запрещении ядерных испытаний в трех средах. Договор о нераспространении ядерного оружия (1968). 
Пражская весна 1968 г. и ввод войск государств - участников ОВД в Чехословакию. Урегулирование 
германского вопроса (договоры ФРГ с СССР и Польшей, четырехстороннее соглашение по Западному 
Берлину). Договоры об ограничении стратегических вооружений (ОСВ). Совещание по безопасности 
и сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 1975 г.). 
Ввод советских войск в Афганистан (1979). Возвращение к политике холодной войны. Наращивание 
стратегических вооружений. Американский проект СОИ. Провозглашение советской концепции 
нового политического мышления в 1980-х гг. Революции 1989-1991 гг. в странах Центральной и 
Восточной Европы, их внешнеполитические последствия. Распад СССР и восточного блока.  
Соединенные Штаты Америки. Послевоенный экономический подъем. Развитие постиндустриального 
общества. Общество потребления. Демократы и республиканцы у власти: президенты США и 
повороты политического курса. Социальные движения (борьба против расовой сегрегации, за 
гражданские права, выступления против войны во Вьетнаме). Внешняя политика США во второй 
половине XX - начале XXI в. Развитие отношений с СССР, Российской Федерацией. 
Страны Западной Европы. Экономическая и политическая ситуация в первые послевоенные годы. 
Научно-техническая революция. Становление социально ориентированной рыночной экономики. 
Германское "экономическое чудо". Установление V республики во Франции. Лейбористы и 
консерваторы в Великобритании. Начало европейской интеграции (ЕЭС). "Бурные шестидесятые". 
"Скандинавская -модель" социально-экономического развития. Падение диктатур в Греции, 
Португалии, Испании. Экономические кризисы 1970-х - начала 1980-х гг. Неоконсерватизм. 
Европейский союз. 
Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине XX - начале XXI в. Революции второй 
половины 1940-х гг. и установление режимов «народной демократии». СЭВ и ОВД. Достижения и 
проблемы социалистического развития в 1950-е гг. Выступления в ГДР (1953), Польше и Венгрии 
(1956). Югославская модель социализма. Пражская весна 1968 г. и ее подавление. Движение 
"Солидарность" в Польше. Перестройка в СССР и страны восточного блока. Революции 1989-1990 гг. 
в странах Центральной и Восточной Европы. Распад ОВД, СЭВ. Образование новых государств на 
постсоветском пространстве.  
Страны Азии, Африки во второй половине XX в.: проблемы и пути модернизации. 
Обретение независимости и выбор путей развития странами Азии и Африки. 
Страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. Освободительная борьба и провозглашение 
национальных государств в регионе. Китай: провозглашение республики; социалистический 
эксперимент; Мао Цзэдун и маоизм; экономические реформы конца 1970-х - 1980-х гг. и их 
последствия; современное развитие. Разделение Вьетнама и Кореи на государства с разным 
общественно-политическим строем. Индия: провозглашение независимости; курс Неру; внутренняя и 
внешняя политика современного индийского государства. 
Успехи модернизации. Япония после Второй мировой войны: от поражения к лидерству. 
Восстановление суверенитета страны. Японское "экономическое чудо". Новые индустриальные страны 
(Сингапур, Южная Корея). 
Страны Ближнего Востока и Северной Африки. Турция: политическое развитие, достижения и 
проблемы модернизации. Иран: реформы 1960-1970-х гг.; исламская революция. Афганистан: смена 
политических режимов, роль внешних сил. 
Провозглашение независимых государств на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Палестинская 
проблема. Создание государства Израиль. Египет: выбор пути развития; внешнеполитический курс. 
Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки урегулирования на Ближнем Востоке. 
Политическое развитие арабских стран в конце XX - начале XXI в. "Арабская весна" и смена 
политических режимов в начале 2010-х гг. Гражданская война в Сирии. 
Страны Тропической и Южной Африки. Этапы провозглашения независимости ("год Африки", 1970-
1980-е гг.). Выбор путей развития. Попытки утверждения демократических режимов и возникновение 
диктатур. Организация Африканского единства. Система апартеида на юге Африки и ее падение. 
Сепаратизм. Гражданские войны и этнические конфликты в Африке. 
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Страны Латинской Америки во второй половине XX в. 
Положение стран Латинской Америки в середине XX в.: проблемы внутреннего развития, влияние 
США. Аграрные реформы и импортозамещающая индустриализация. Националреформизм. 
Революция на Кубе. Диктатуры и демократизация в странах Латинской Америки. Революции конца 
1960-х - 1970-х гг. (Перу, Чили, Никарагуа) 
Практические занятия 
«Создание ООН и ее деятельность» 
«Послевоенное восстановление стран Западной Европы. «План Маршалла» 
«Особый путь Югославии под предводительством И.Б. Тито» 
«Успехи и проблемы развития социалистического Китая на современном этапе» 
«Основные проблемы освободившихся стран во второй половине XX века» 
Тема 4.2. СССР в 1945–1953 гг. 
Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Разруха. Демобилизация армии. 
Социальная адаптация фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем 
послевоенного детства. Рост преступности. 
Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск 
гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и 
положение деревни. Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский атомный проект, его 
успехи и значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном потребительском рынке. 
Колхозный рынок. Голод 1946-1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947). 
Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в 
верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. 
"Ленинградское дело". Борьба с космополитизмом. "Дело врачей". 
Сохранение трудового законодательства военного времени на период восстановления разрушенного 
хозяйства. Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. 
Рост влияния СССР на международной арене. Начало холодной войны. Доктрина Трумэна. План 
Маршалла. Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. 
Взаимоотношения со странами народной демократии. Создание Совета экономической 
взаимопомощи. Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание по инициативе СССР 
Организации Варшавского договора. Война в Корее 
Тема 4.3. СССР в середине 1950-х – первой половине 1960-х гг. 
Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть в советском 
руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки наступления 
оттепели в политике, экономике, культурной сфере. XX съезд партии и разоблачение культа личности 
Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. Начало реабилитации жертв массовых 
политических репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение депортированных народов. 
Особенности национальной политики. Утверждение единоличной власти Хрущева. 
Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 
Шестидесятники. Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Образование и наука. 
Приоткрытие железного занавеса. Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные 
формы досуга. Неофициальная культура. Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. 
Гонения на Церковь. Диссиденты. Самиздат и тамиздат. 
Социально-экономическое развитие СССР. "Догнать и перегнать Америку". Попытки решения 
продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. 
Научно-техническая революция в СССР. Военный и гражданский секторы экономики. Создание 
ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические 
полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Влияние НТР на 
перемены в повседневной жизни людей. 
Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. Расширение 
прав союзных республик. Изменения в социальной и профессиональной структуре советского 
общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским населением. Положение и проблемы 
рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и 
инженерного труда. 
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XXII съезд КПСС и Программа построения коммунизма в СССР. Воспитание "нового человека". 
Бригады коммунистического труда. Общественные формы управления. Социальные программы. 
Реформа системы образования. Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство. Рост 
доходов населения и дефицит товаров народного потребления. 
Внешняя политика. СССР и страны Запада. Международные военно-политические кризисы, позиция 
СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., 
Карибский кризис 1962 г.). СССР и мировая социалистическая система. Распад колониальных систем 
и борьба за влияние в странах третьего мира. 
Конец оттепели. Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. 
Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева 
Практические занятия 
«XXсъездКПССиегозначение» 
«Научно-техническая революция в СССР». 
Тема 4.4. Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х гг. 
Советское государство и общество в середине 1960-х - начале 1980-х гг. 
Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Десталинизация и 
ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. 
Косыгинская реформа. Конституция СССР 1977 г. Концепция "развитого социализма". 
Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Замедление темпов развития. 
Новые попытки реформирования экономики. Цена сохранения СССР статуса сверхдержавы. Рост 
масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские научные и 
технические приоритеты. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК). 
Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные 
города и проблема неперспективных деревень. Популярные формы досуга населения. Уровень жизни 
разных социальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных республик. Общественные 
настроения. Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и очереди. 
Развитие физкультуры и спорта в СССР. XXII летние Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература 
и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, 
движение КВН и другие). Диссидентский вызов. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура 
и самиздат. 
Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание международной 
напряженности. Холодная война и мировые конфликты. Пражская весна и снижение международного 
авторитета СССР. Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика разрядки. 
Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в 
Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских 
режимов. 
Л.И. Брежнев в оценках современников и историков 
Практические занятия 
«Экономическая реформа 1965 года в СССР: задачи и результаты» 
«Успехи советской космонавтики» 
Тема 4.5. Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991 гг.) 
Политика перестройки. Распад СССР (1985-1991). 
Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической сферах. Резкое 
падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской экономики. М.С. Горбачев 
и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоречивые 
результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и государственной 
сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. Принятие закона о 
приватизации государственных предприятий. 
Гласность и плюрализм. Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. 
Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в 
идеологии. Вторая волна десталинизации. История страны как фактор политической жизни. 
Отношение к войне в Афганистане. Неформальные политические объединения. 
Новое мышление М.С. Горбачева. Изменения в советской внешней политике. Односторонние уступки 
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Западу. Роспуск СЭВ и Организации Варшавского договора. Объединение Германии. Начало вывода 
советских войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение холодной войны. 
Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. 
Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов - высший орган 
государственной власти. I съезд народных депутатов СССР и его значение. Демократы первой волны, 
их лидеры и программы. 
Подъем национальных движений, нагнетание националистических и сепаратистских настроений. 
Обострение межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. 
Позиции республиканских лидеров и национальных элит. 
Последний этап перестройки: 1990-1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли 
КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии 
РСФСР. I съезд народных депутатов РСФСР и его решения. Противостояние союзной и российской 
власти. Введение поста Президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Избрание Б.Н. 
Ельцина Президентом РСФСР. Углубление политического кризиса. 
Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Декларация о государственном 
суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновления Союза ССР. Ново-Огаревский процесс и попытки 
подписания нового Союзного договора. "Парад суверенитетов". Референдум о сохранении СССР. 
Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нарастание 
разбалансированности в экономике. Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: 
конфискационная денежная реформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые полки 
магазинов. Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной 
экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в 
государственно-конфессиональных отношениях. 
Попытка государственного переворота в августе 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. 
Победа Ельцина. Ослабление союзной власти. Распад структур КПСС. Оформление фактического 
распада СССР. Беловежские и Алма-Атинские соглашения, создание Содружества Независимых 
Государств (СНГ). 
Реакция мирового сообщества на распад СССР. Россия как преемник СССР на международной арене 
Практические занятия 
«Политика гласности в СССР и ее последствия» 
«Успехи и проблемы атомной энергетики в СССР» 
Контрольная работа 
Профессионально ориентированное содержание 
Успехи и проблемы атомной энергетики в СССР. Советские атомщики на службе Родине. 
(технологическая карта 4 примерного учебно-методического комплекса). Наш край в 1945-1991 гг. 
Раздел 5. Российская Федерация в 1992–2020 гг. Современный мир в условиях глобализации 
Тема 5.1. Становление новой России (1992–1999 гг.) 
Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Правительство реформаторов 
во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. 
"Шоковая терапия". Ваучерная приватизация. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня 
населения. Безработица. Черный рынок и криминализация жизни. Рост недовольства граждан первыми 
результатами экономических реформ. 
Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. 
Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного выхода из 
политического кризиса. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Всенародное голосование 
(плебисцит) по проекту Конституции России 1993 г. Ликвидация Советов и создание новой системы 
государственного устройства. Принятие Конституции России 1993 г. и ее значение. Становление 
российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения федеративного государства. 
Утверждение государственной символики. 
Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание 
Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений центра с республиками. Взаимоотношения 
центра и субъектов Федерации. Военно-политический кризис в Чеченской Республике. 
Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов. 
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Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен на 
энергоносители. Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта 
продовольствия. Финансовые пирамиды. Дефолт 1998 г. и его последствия. 
Повседневная жизнь россиян в условиях реформ. Свобода средств массовой информации (далее - 
СМИ). Свобода предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. Кризис 
образования и науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. Безработица 
и детская беспризорность. Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР. 
Новые приоритеты внешней политики. Россия - правопреемник СССР на международной арене. 
Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. 
Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое 
сотрудничество в рамках СНГ. 
Российская многопартийность и строительство гражданского общества. Основные политические 
партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. Обострение 
ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок в Дагестан. Добровольная 
отставка Б.Н. Ельцина 
Практические занятия 
«Шоковая терапия» и ее последствия» 
Тема 5.2. Современный мир. Глобальные проблемы человечества 
Современный мир.Глобальные проблемы человечества. Существование и распространение ядерного 
оружия. Проблема природных ресурсов и экологии. Проблема беженцев. Эпидемии в современном 
мире. Процессы глобализации и развитие национальных государств. 
Внешняя политика США конце XX - начале XXI в. Развитие отношений с Российской Федерацией. 
Европейский союз. 
Разделение Чехословакии. Распад Югославии и война на Балканах. Агрессия НАТО против 
Югославии. Развитие восточноевропейских государств в XXI в. (экономика, политика, 
внешнеполитическая ориентация, участие в интеграционных процессах).  
«Оранжевые» революции на постсоветском пространстве. 
Политическое развитие арабских стран в конце XX - начале XXI в. "Арабская весна" и смена 
политических режимов в начале 2010-х гг. Гражданская война в Сирии. 
"Левый поворот" в Латинской Америке в конце XX в. 
Развитие науки и культуры во второй половине XX - начале XXI в. 
Развитие науки во второй половине XX - начале XXI в. (ядерная физика, химия, биология, медицина). 
Научно-техническая революция. Использование ядерной энергии в мирных целях. Достижения в 
области космонавтики (СССР, США). Развитие электротехники и робототехники. Информационная 
революция. Интернет. 
Течения и стили в художественной культуре второй половины XX - начала XXI в.: от модернизма к 
постмодернизму. Литература. Живопись. Архитектура: новые технологии, концепции, 
художественные решения. Дизайн. Кинематограф. Музыка: развитие традиций и авангардные течения. 
Джаз. Рок-музыка. Массовая культура. Молодежная культура 
Практические занятия 
«Современный мир. Глобальные проблемы человечества.» 
«Глобализация и национальные культуры в конце XX – начале XXI века» 
«Развитие науки во второй половине XX - начале XXI в.» 
Тема 5.3. Россия в XXI веке: вызовы времени и задачи модернизации 
Россия в XXI в.: вызовы времени и задачи модернизации. 
Политические и экономические приоритеты. Вступление в должность Президента В.В. Путина и 
связанные с этим ожидания. Начало преодоления негативных последствий 1990-х гг. Основные 
направления внутренней и внешней политики. Федерализм и сепаратизм. Создание Федеральных 
округов. Восстановление единого правового пространства страны. Разграничение властных 
полномочий центра и регионов. Террористическая угроза и борьба с ней. Урегулирование кризиса в 
Чеченской Республике. Построение вертикали власти и гражданское общество. Военная реформа. 
Экономический подъем 1999-2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового 
сектора и задачи инновационного развития. Крупнейшие инфраструктурные проекты. Сельское 
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хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Начало (2005) и продолжение (2018) 
реализации приоритетных национальных проектов. 
Президент Д.А. Медведев, премьер-министр В.В. Путин. Основные направления внешней и 
внутренней политики. Проблема стабильности и преемственности власти. 
Избрание В.В. Путина Президентом Российской Федерации в 2012 г. и переизбрание на новый срок в 
2018 г. Вхождение Крыма в состав России и реализация инфраструктурных проектов в Крыму 
(строительство Крымского моста, трассы "Таврида" и других). Конституционная реформа (2020). 
Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и профессиональная структура. 
Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и направления 
государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. 
Реформирование образования, культуры, науки и его результаты. Начало конституционной реформы. 
Снижение средней продолжительности жизни и тенденции депопуляции. Государственные программы 
демографического возрождения России. Разработка семейной политики и меры по поощрению 
рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни и их результаты. XXII Олимпийские и XI 
Паралимпийские зимние игры в Сочи (2014), успехи российских спортсменов, допинговые скандалы и 
их последствия для российского спорта. Чемпионат мира по футболу и открытие нового образа России 
миру. 
Повседневная жизнь. Социальная дифференциация. Качество, уровень жизни и размеры доходов 
разных слоев населения. Постановка государством вопроса о социальной ответственности бизнеса. 
Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном пространстве: СМИ, 
компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. Военно-патриотические движения. Марш 
"Бессмертный полк". Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне (2020). 
Внешняя политика в конце XX - начале XXI в. Утверждение новой Концепции внешней политики 
Российской Федерации (2000) и ее реализация. Постепенное восстановление лидирующих позиций 
России в международных отношениях. Современная концепция российской внешней политики. 
Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. Оказание 
помощи Сирии в борьбе с международным терроризмом и в преодолении внутриполитического 
кризиса (с 2015 г.). Приближение военной инфраструктуры НАТО к российским границам и ответные 
меры. Односторонний выход США из международных соглашений по контролю над вооружениями и 
последствия для России. Создание Россией нового высокоточного оружия и реакция в мире. 
Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. «Оранжевые» революции. Союзное государство 
России и Беларуси. Россия в СНГ и в Евразийском экономическом сообществе (ЕврАзЭС). 
Миротворческие миссии России. Приднестровье. Россия в условиях нападения Грузии на Южную 
Осетию в 2008 г. (операция по принуждению Грузии к миру). Отношения с США и Евросоюзом. 
Вступление в Совет Европы. Сотрудничество России со странами ШОС (Шанхайской организации 
сотрудничества) и БРИКС. Деятельность "Большой двадцатки". Дальневосточное и другие 
направления политики России. Сланцевая революция в США и борьба за передел мирового 
нефтегазового рынка. 
Государственный переворот на Украине 2014 г. и его последствия для русскоязычного населения 
Украины, позиция России. Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией и его международные 
последствия. Минские соглашения по Донбассу и гуманитарная поддержка Донецкой Народной 
Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР). Специальная военная операция (2022). 
Референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях и их воссоединение с Россией. 
Введение США и их союзниками политических и экономических санкций против России и их 
последствия для мировой торговли. 
Россия в борьбе с коронавирусной пандемией, оказание помощи зарубежным странам.  
Мир и процессы глобализации в новых условиях. Антиглобалистские тенденции. Международный 
нефтяной кризис 2020 г. и его последствия. Россия в современном мире. 
Религия, наука и культура России в конце XX - начале XXI в. Повышение общественной роли СМИ и 
Интернета. Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и науки. 
Модернизация образовательной системы. Основные достижения российских ученых и недостаточная 
востребованность результатов их научной деятельности. Религиозные конфессии и повышение их роли 
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в жизни страны. Особенности развития современной художественной культуры: литературы, 
киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая культура 
Практические занятия 
«Государственный переворот на Украине 2014 г. Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией.» 
Контрольная работа 
Профессионально ориентированное содержание 
Международное сотрудничество и противостояние в спорте. Достижения российских спортсменов 
(технологическая карта 5 примерного учебно-методического комплекса). Наш край в 1992-2022 гг. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 72/72 ДЗ 
Содержание 
Раздел 1 Физическая культура, как часть культуры общества и человека 
Тема 1.1Современное состояние физической культуры и спорта 
1. Физическая культура как часть культуры общества и человека. Роль физической культуры в 
общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека. Современное представление о 
физической культуре: основные понятия; основные направления развития физической культуры в 
обществе и их формы организации 
2.Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) — 
программная и нормативная основа системы физического воспитания населения. Характеристика 
нормативных требований для обучающихся СПО 
Тема 1.2 Здоровье и здоровый образ жизни 
1. Понятие «здоровье» (физическое, психическое, социальное). Факторы, определяющие здоровье. 
Психосоматические заболевания 
2. Понятие «здоровый образ жизни» и его составляющие: режим труда и отдыха, профилактика и 
устранение вредных привычек, оптимальный двигательный режим, личная гигиена, закаливание, 
рациональное питание 
3. Влияние двигательной активности на здоровье. Оздоровительное воздействие физических 
упражнений на организм занимающихся.  
Двигательная рекреация и ее роль в организации здорового образа жизни современного человека 
Тема 1.3Современные системы и технологии укрепления и сохранения здоровья 
1.Современное представление о современных системах и технологиях укрепления и сохранения 
здоровья  
(дыхательная гимнастика, антистрессовая пластическая гимнастика, йога, глазодвигательная 
гимнастика, стрейтчинг, суставная гимнастика; лыжные прогулки по пересеченной местности, 
оздоровительная ходьба, северная или скандинавская ходьба и оздоровительный бег и др.) 
2. Особенности организации и проведения занятий в разных системах оздоровительной физической 
культуры и их функциональная направленность 
Тема 1.4Основы методики самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой и 
самоконтроль за индивидуальными показателями здоровья 
1.Формы организации самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой и их 
особенности; соблюдение требований безопасности и гигиенических норм и правил во время занятий 
физической культурой 
2. Организация занятий физическими упражнениями различной направленности: подготовка к 
занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, планирование занятий с 
разной функциональной направленностью). Нагрузка и факторы регуляции нагрузки при проведении 
самостоятельных занятий физическими упражнениями 
3. Основные принципы построения самостоятельных занятий.  
3. Самоконтроль за индивидуальными показателями физического развития, умственной и физической 
работоспособностью, индивидуальными показателями физической подготовленности. Дневник 
самоконтроля 
4. Физические качества, средства их совершенствования 
Тема 1.5 Физическая культура в режиме трудового дня 
1. Зоны риска физического здоровья в профессиональной деятельности. Рациональная организация 
труда, факторы сохранения и укрепления здоровья, профилактика переутомления. Составление 
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профессиограммы. Определение принадлежности выбранной профессии/специальности к группе труда. 
Подбор физических упражнений для проведения производственной гимнастики 
Тема 1.6 Профессионально-прикладная физическая подготовка 
1.Понятие «профессионально-прикладная физическая подготовка», задачи профессионально-
прикладной физической подготовки, средства профессионально-прикладной физической подготовки 
2. Определение значимых физических и личностных качеств с учётом специфики получаемой 
профессии/специальности; определение видов физкультурно-спортивной деятельности для развития 
профессионально-значимых физических и психических качеств 
Раздел № 2 Методические основы обучения различным видам физкультурно-спортивной деятельности 
Тема 2.1 Подбор упражнений, составление и проведение комплексов упражнений для различных форм 
организации занятий физической культурой 
Практические занятия 
1.Освоение методикисоставления и проведения комплексов упражнений утренней зарядки, 
физкультминуток, физкультпауз, комплексов упражнений для коррекции осанки и телосложения 
2. Освоение методикисоставления и проведения комплексов упражнений различной функциональной 
направленности 
Тема 2.2 Составление и проведение самостоятельных занятий по подготовке к сдаче норм и требований 
ВФСК «ГТО» 
Практические занятия 
3. Освоение методики составления и проведения комплексов упражнений для подготовки к 
выполнению тестовых упражнений 
Освоение методики составления планов-конспектов и выполнения самостоятельных заданий по 
подготовке к сдаче норм и требований ВФСК «ГТО» 
Тема 2.3 Методы самоконтроля и оценка умственной и физической работоспособности 
Практические занятия 
4. Применение методов самоконтроля и оценка умственной и физической работоспособности 
Тема 2.4. Составление и проведение комплексов упражнений для различных форм организации занятий 
физической культурой при решении профессионально-ориентированных задач 
Практические занятия 
5. Освоение методики составления и проведения комплексов упражнений для производственной 
гимнастики, комплексов упражнений для профилактики профессиональных заболеваний с учётом 
специфики будущей профессиональной деятельности 
6. Освоение методики составления и проведения комплексов упражнений для профессионально-
прикладной физической подготовки с учётом специфики будущей профессиональной деятельности 
Тема 2.5Профессионально-прикладная физическая подготовка 
Практические занятия 
7. Характеристика профессиональной деятельности: группа труда, рабочее положение, рабочие 
движения, функциональные системы, обеспечивающие трудовой процесс, внешние условия или 
производственные факторы, профессиональные заболевания 
8-11. Освоение комплексов упражнений для производственной гимнастики различных групп 
профессий (первая, вторая, третья, четвертая группы профессий) 
Тема 2.6. Физические упражнения для оздоровительных форм занятий физической культурой 
Практические занятия 
12. Освоение упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания 
ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, поддержания 
работоспособности, развитие основных физических качеств 
Тема 2.7 (1) Основная гимнастика (обязательный вид) 
Практические занятия 
13. Техника безопасности на занятиях гимнастикой.  
Выполнение строевых упражнений, строевых приёмов: построений и перестроений, передвижений, 
размыканий и смыканий, поворотов на месте.  
14. Выполнение общеразвивающих упражнений без предмета и с предметом; в парах, в группах, на 
снарядах и тренажерах. 
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Выполнение прикладных упражнений: ходьбы и бега, упражнений в равновесии, лазанье и 
перелазание, метание и ловля, поднимание и переноска груза, прыжки 
Тема 2.7 (2) Спортивная гимнастика 
Практические занятия 
15.Освоение и совершенствование элементов и комбинаций на брусьях разной высоты (девушки); на 
параллельных брусьях (юноши) 
16.Освоение и совершенствование элементов и комбинаций на бревне (девушки); на перекладине 
(юноши) 
17.Освоение и совершенствование опорного прыжка через коня: углом с косого разбега толчком одной 
ногой (девушки); опорного прыжка через коня: ноги врозь (юноши) 
Элементы и комбинации на снарядах спортивной гимнастики: 
Девушки 
1. Висы и упоры: толком ног подъем в упор на верхнюю жердь; толком двух ног вис углом; сед углом 
равновесие на нижней жерди, упор присев на одной махом соскок 
2. Бревно: вскок, седы, упоры, прыжки, разновидности передвижений, равновесия, танцевальные 
шаги, соскок с конца бревна 
Опорные прыжки: через коня углом с косого разбега толчком одной ногой 
Юноши 
1. Висы и упоры: подъем в упор силой; вис согнувшись – вис прогнувшись сзади; подъем переворотом, 
сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях; подъем разгибов в сед ноги врозь; стойка на плечах из 
седа ноги врозь; соскок махом назад. 
2. Перекладина: висы, упоры, переходы из виса в упор и из упора в вис, размахивания, размахивания 
изгибами, подъем переворотом, подъем разгибом, обороты назад и вперед, соскок махом вперед (назад) 
3. Опорные прыжки: через коня ноги врозь 
Тема 2.7 (3) Акробатика 
Практические занятия 
18.Освоение акробатических элементов: кувырок вперед, кувырок назад, длинный кувырок, кувырок 
через плечо, стойка на лопатках, мост, стойка на руках, стойка на голове и руках, переворот боком 
«колесо», равновесие «ласточка». 
19.Совершенствование акробатических элементов 
20.Освоение и совершенствование акробатической комбинации (последовательность выполнения 
элементов в акробатической комбинации может изменяться): 
Девушки 
И.П. -  О.С.: Равновесие на левой (правой) - Шагом правой кувырок вперед ноги скрестно и поворот 
кругом -  Кувырок назад - Перекатом назад стойка на лопатках -  Кувырок назад через плечо в упор, 
стоя на левом (правом) колене, правую (левую) назад. Встать - Переворот боком «колесо». Приставляя 
правую (левую) прыжок прогнувшись, И.П. 
Юноши 
И.П. – О.С.: Стойка на руках махом одной и толчком другой (О) - Кувырок вперед - Кувырок вперед в 
упор присев - Силой, стойка на голове с опорой руками (Д)-Силой опускание в упор лёжа. Толчком ног 
упор присев. Встать - Мах левой (правой) и переворот боком «колесо» приставляя правую (левую) 
полуприсед и прыжок прогнувшись, И.П. 
Тема 2.7 (4) Аэробика 
Практические занятия 
Освоение базовых, основных и модифицированных шагов аэробики, прыжков, передвижений, 
танцевальных движений в оздоровительной аэробике. 
Выполнение упражнений аэробного характера для совершенствования функциональных систем 
организма (дыхательной, сердечно-сосудистой). 
Комплексы для развития физических способностей средствами аэробики, в т.ч. с использованием 
новых видов оборудования и направлений аэробики (классическая, степ-аэробика, фитбол-аэробика и 
т. п.). 
Тема 2.7 (5) Атлетическая гимнастика 
Практические занятия 
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Выполнение упражнений и комплексов упражнений атлетической гимнастики для рук и плечевого 
пояса, мышц спины и живота, мышц ног с использованием собственного веса. Выполнение упражнений 
со свободными весами 
Выполнение упражнений и комплексов упражнений с использованием новых видов фитнесс 
оборудования. 
Выполнение упражнений и комплексов упражнений на силовых тренажерах и кардио тренажерах. 
Тема 2.8 (1) Футбол 
Практические занятия 
21. Техника безопасности на занятиях футболом. Освоение и совершенствование техники выполнения 
приёмов игры: удар по мячу носком, серединой подъема, внутренней, внешней частью подъема; 
остановки мяча внутренней стороной стопы; остановки мяча внутренней стороной стопы в прыжке, 
остановки мяча подошвой. 
22.Правила игры и методика судейства. Техника нападения. Действия игрока без мяча: освобождение 
от опеки противника 
23. Освоение/совершенствование приёмов тактики защиты и нападения 
24.Выполнение технико-тактических приёмов в игровой деятельности (учебная игра) 
Тема 2.8 (2) Баскетбол 
Практические занятия 
25-26. Техника безопасности на занятиях баскетболом. Освоение и совершенствование техники 
выполнения приёмов игры: 
перемещения, остановки, стойки игрока, повороты; ловля и передача мяча двумя и одной рукой, на 
месте и в движении, с отскоком от пола;  ведение мяча на месте, в движении, по прямой с изменением 
скорости, высоты отскока и направления, по зрительному и слуховому сигналу; броски одной рукой, 
на месте, в движении, от груди, от плеча; бросок после ловли и после ведения мяча, бросок мяча 
27.Освоение и совершенствование приёмов тактики защиты и нападения 
28. Выполнение технико-тактических приёмов в игровой деятельности 
Тема 2.8 (3) Волейбол 
Практические занятия 
Техника безопасности на занятиях волейболом. Освоение и совершенствование техники выполнения 
приёмов игры: стойки игрока, перемещения, передача мяча, подача, нападающий удар, прием мяча 
снизу двумя руками, прием мяча одной рукой с последующим нападением и перекатом в сторону, на 
бедро и спину, прием мяча одной рукой в падении 
Освоение/совершенствование приёмов тактики защиты и нападения 
Выполнение технико-тактических приёмов в игровой деятельности 
Тема 2.8 (4) Бадминтон 
Практические занятия 
Техника безопасности на занятиях бадминтоном. Освоение и совершенствование техники выполнения 
приёмов игры: основные стойки, классическая универсальная хватка ракетки, техника ударов, 
перемещения игрока, подачи, удары по волану техника передвижения игрока к сетке, в стороны, назад 
Освоение/совершенствование приёмов тактики защиты и нападения 
Выполнение технико-тактических приёмов в игровой деятельности. Подвижные игры и эстафеты с 
элементами бадминтона 
Тема 2.8 (5) Теннис 
Практические занятия 

хника безопасности на занятиях теннисом. Освоение и совершенствование техники выполнения 
приёмов игры упражнения с мячом; способы хватки ракетки (для удара справа, слева, универсальная 
хватка); Технические элементы: удары по мячу, перемещения по площадке, 
Прыжки:«разножка»(серия«разножек»);«лягушка»;в«стартовое»положение;через«коридор»и т.п. 
Выпады:(вперед, в сторону, назад). Бег: приставным, скрестным шагом; «змейкой»; «зигзагом»; 
«челночный»бег; ускорения со сменой направления;«семенящий». Подача, приём подачи (свеча). 
Освоение и совершенствование приёмов тактики защиты и нападения 
Выполнение технико-тактических приёмов в игровой деятельности Разбор правил игры. Игра по 



104 
 

упрощенным правилам. Игра по правилам 
Тема 2.8 Спортивные игры, отражающие национальные, региональные или этнокультурные 
особенности 
Практические занятия 
29.Освоение и совершенствование техники выполнения приёмов игры. Развитие физических 
способностей средствами игры 
Тема 2.9 Лёгкая атлетика (практические занятия 30-38 
Практические занятия 
30. Техника безопасности на занятиях легкой атлетикой. Техника бега высокого и низкого старта, 
стартового разгона, финиширования; 
31. Совершенствование техники спринтерского бега 
32-34. Совершенствование техники (кроссового бега средние и длинные дистанции (2 000 м (девушки) 
и 3 000 м (юноши)) 
35. Совершенствование техники эстафетного бега (4 *100 м, 4*400 м; бега по прямой с различной 
скоростью) 
36. Совершенствование техники прыжка в длину с разбега 
37. Совершенствование техники прыжка в высоту с разбега 
38.Совершенствование техники метания гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши);  
39-40. Развитие физических способностей средствами лёгкой атлетики Подвижные игры и эстафеты с 
элементами легкой атлетики. 
 
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 68/ 68 ДЗ 
Содержание 
Раздел 1. Мир опасностей современной молодежи 
Тема 1.1 В чем особенности картины опасностей современной молодежи 
Понятие: опасность — это способность явлений, процессов, объектов в системе «человек – среда 
обитания» в определенных условиях причинять вред людям, природной среде и материальным 
ресурсам;  
опасность как система – «объект защиты - источник опасности - негативное воздействие,  
опасность как процесс 1) накопления отклонений от нормального состояния или процесса; 2) 
инициирование негативной способности/чрезвычайного события; 3) актуализация негативных 
факторов; 4) локализация/прекращение действия негативных факторов; 
предметное действие: моделирование поля опасностей на примере современной молодежи; 
правило действия: чтобы выявить и описать опасности нужно определить условия, при которых 
элемент системы человек – среда обитания становится причиной нанесения вреда человеку алгоритм 
выявления и классификации опасностей (по происхождению, по кругам опасностей) 
Тема 1.2 Как выявить опасности развития 
Понятие: опасности развития - это способность явлений, процессов, объектов в системе 
«человек/общество – Жизнь» в определенных условиях препятствовать/нарушать закон сохранения 
Жизни  
Предметное действие: целеи ценностное полагание в ситуации конфликта в развитии между 
требованием сохранения Жизни и дефицитами в развитии 
Правило действия: чтобы выявить, что является опасным фактором/препятствием на пути к прогрессу 
общества/самореализации человека (мечте/цели), необходимо соотнести требование закона 
сохранения Жизни как общественного и человеческого смысла/ нормы развития с внутренними и 
внешними условиями его нарушения  
Алгоритм целеи ценностного полагания в ситуации конфликта в развитии 
Тема 1.3. Как выявить и описать опасности на дорогах 
Практическое занятие 
Понятие: опасности на дорогах - это способность явлений, процессов, объектов в системе «человек-
участник дорожного движения – среда дорожного движения» в определенных условиях причинять 
вред людям, среде и материальным ресурсам; 
Предметное действие: выявлять и описывать опасности для разных участников дорожного движения 
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(пешеход, электросамокатчик/райдер, мотоциклист); 
Правило действия: чтобы выявить и описать опасности на дорогах нужно определить условия, при 
которых элемент системы «человек-участник дорожного движения – среда дорожного движения» 
становится причиной нанесения вреда человеку; 
Алгоритм выявления и описания опасностей на дорогах 
Тема 1.4. Как выявить и описать опасности в ситуации пожара в общественном месте 
Практическое занятие 
Понятие: опасность пожара в общественном месте – это способность явлений, процессов горения, 
горючих материалов и объектов причинять вред людям и материальным ресурсам; 
Предметное действие: выявлять и описывать опасности в ситуации пожара в общественном месте 
Правило действия: чтобы выявить и описать опасности пожара нужно определить условия пожара, 
при которых элемент системы «человек – общественное место» становится причиной нанесения вреда 
человеку 
Алгоритм выявления и описание опасностей в ситуации пожара в общественном месте (на примере 
торгового центра, кинотеатра, клуба) 
Тема 1.5 Как выявить и описать опасности в ситуации захвата заложников в общественном месте (ЧС) 
Практическое занятие 
Понятие: опасности ситуации захвата заложников в общественном месте  
предметное действие: выявить и описать опасности в ситуации захвата заложников в общественном 
месте 
правило действия: чтобы выявить и описать опасности нужно определить условия, при которых 
заложнику может быть нанесен вред 
алгоритм выявления и описания опасностей в ситуации захвата заложников террористами, стрельбе в 
общественных местах (колледже, публичном мероприятии) 
Тема 1.6 По выбору студентов 
Понятие: опасности  
Предметное действие: выявлять и описывать опасности в окружающей среде для предупреждения и 
защиты от них, в том числе в чрезвычайных ситуациях; 
Правило действия:  
Алгоритм 
Раздел 2 Методы оценки риска 
Тема 2.1 Как измерять опасности 
Понятие: риск – это количественная мера опасности, сочетание 1) вероятности (или частоты) 
нанесения ущерба и 2) тяжести этого ущерба для объекта защиты; 
- приемлемый риск - уровень опасности, который на данном этапе социально-экономического и 
научно-технического развития общество считает допустимым 
Предметное действие: определение вероятности осуществления риска и масштаба последствий 
воздействия вредных и опасных факторов среды для разработки/выбора мер по профилактике и 
защите 
Правило действия: чтобы оценить риск, нужно рассчитать вероятность наступления негативного 
события и определить тяжесть его последствий  
Алгоритм расчета риска по формуле 
Тема 2.2. Как оценить риски на дорогах 
Практическое занятие 
Понятие: риски на дорогах - количественная мера опасности для участника дорожного движения, 
сочетающая риск 1) вероятности (или частоты) негативного события/ДТП и 2) тяжести его ущерба 
жизни и здоровью; 
Предметное действие: определение вероятности осуществления риска (по формуле) и масштаба 
последствий воздействия опасных факторов дорожного движения в отношении различных его 
участников для разработки/выбора мер по профилактике и защите 
Правило действия: чтобы оценить риск негативного события/ДТП для участника дорожного 
движения, нужно рассчитать вероятность наступления негативного события и определить тяжесть его 
последствий для участника дорожного движения  
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Алгоритм оценки риска для разных участников дорожного движения (пешеход, 
электросамокатчик/райдер, мотоциклист) 
Тема 2.3 Как оценить риски в ситуации пожара в общественном месте (ЧС) 
Практическое занятие 
Понятие: риски в ситуации пожара в общественном месте - количественная мера опасности для 
посетителя, сочетающая риск 1) вероятности (или частоты) пожара и 2) тяжести его ущерба жизни и 
здоровью от опасных факторов пожара (ожоги, отравление угарным газом, гибель)  
Предметное действие: определение вероятности осуществления риска пожара в общественном месте 
(по формуле) и масштаба последствий воздействия опасных факторов пожара на посетителей для 
разработки/выбора мер по профилактике и защите 
Правило действия: чтобы оценить риск негативного события - пожара в общественном месте, нужно 
рассчитать вероятность его наступления (по формуле) и определить тяжесть его последствий для 
посетителей 
Алгоритм оценки рисков опасных факторов пожара в общественном месте (торговом центре, клубе, 
интернате для престарелых) 
Тема 2.4. Как оценить риск реализации ситуации захвата заложников/стрельбы в общественном месте 
(ЧС) 
Практическое занятие 
Понятие: риск захвата заложников в общественном месте - количественная мера опасности для 
посетителя, сочетающая риск 1) вероятности (или частоты) захвата заложников/стрельбы и 2) тяжести 
его ущерба жизни и здоровью (травмы, в т.ч. психологическая, ранения, гибель)  
Предметное действие: определение вероятности осуществления риска (по формуле) и 
масштаба/тяжести последствий воздействия опасных факторов захвата заложников/стрельбы в 
общественном месте для разработки/выбора мер по профилактике и защите посетителей 
Правило действия: чтобы оценить риск захвата заложников/стрельбы в общественном месте, нужно 
рассчитать вероятность наступления негативного события и определить тяжесть его последствий для 
посетителей 
алгоритм оценки рисков в ситуации и захвата заложников/стрельбы в общественном месте 
Тема 2.5 Как оценить риски для здоровья в подростковом возрасте 
Практическое занятие 
Понятие: риски для здоровья – количественная мера опасности заболеваний (в т.ч. смертельно 
опасных, инфекционных, нервно-психологических) и смерти от других факторов, сочетающая риск 1) 
вероятности (или частоты) негативного события и 2) тяжести его ущерба жизни и здоровью 
(заболевания, травмы, гибель)   
Предметное действие: определение вероятности осуществления опасных и вредных факторов риска 
для жизни и здоровья подростков (по формуле) и тяжести последствий их воздействия для 
разработки/выбора мер по профилактике и защите 
Правило действия: чтобы оценить риск опасных и вредных факторов для жизни и здоровья в 
подростковом возрасте, нужно рассчитать вероятность наступления негативного события и 
определить тяжесть его последствий  
Алгоритм оценки рисков для жизни и здоровья подростков   
Тема 2.6 Как оценить риск реализации ситуации, актуальной для обучающихся 
Понятие: риск в… 
Предметное действие: определение вероятности осуществления риска и масштаба последствий 
воздействия вредных и опасных факторов среды для разработки/выбора мер по профилактике и 
защите 
Правило действия:  
Алгоритм 
Раздел 3. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
Тема 3.1 Понятие о защите от опасности 
Понятие: Защита от опасностей – это способы и методы снижения уровня и продолжительности 
действия опасностей на человека (природу). Правило: чтобы защитить объект от опасностей, 
необходимо снизить негативное влияние источников опасности (сокращением значения риска и 
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размеров опасных зон), его выведением из опасной зоны; применением экобиозащитной техники и 
средств индивидуальной защиты 
Предметное действие: выбор мер (способы, методы, средства, модели поведения) для защиты от 
опасностей окружающей среды, в том числе в чрезвычайной ситуации 
Правило действия: чтобы выбрать меры для защиты объекта от опасностей окружающей среды, в том 
числе в чрезвычайной ситуации, необходимо подобрать согласно нормативным требованиям 
оптимальные/ доступность+функциональность/ средства индивидуальной защиты, модели 
безопасного поведения, обозначить пути выхода из опасной зоны, сформулировать правила 
поведения/техники безопасности 
Алгоритм выбора способа защиты на основе нормативных документов 
Тема 3.2 Как снизить риски для здоровья. Профилактика заболеваний. Здоровый образ жизни 
Практическое занятие 
Понятие: защита жизни и здоровья -способы и методы снижения уровня действия вредных и опасных 
факторов для физического и психического здоровья   
Предметное действие: выбор мер (способов, методов, средств, образа жизни) для защиты жизни и 
здоровья от опасностей окружающей среды 
Правило действия: чтобы выбрать меры снижения уровня действия вредных и опасных факторов для 
здоровья от опасностей окружающей, необходимо подобрать согласно гигиеническим 
нормам/требованиям оптимальные средства профилактики заболевания, модели безопасного 
поведения, в т.ч. в пандемию 
Алгоритм выбора способа профилактики типичных/смертельно опасных для подростков заболеваний 
(инфекционных, психологических) 
Тема 3.3 Как защититься от опасностей на дорогах 
Практическое занятие 
Понятие: защита жизни и здоровья участников дорожного движения - способы и методы снижения 
уровня действия опасных факторов дорожного движения 
Предметное действие: выбор мер (средств индивидуальной защиты, правил, моделей поведения) для 
защиты жизни и здоровья участников дорожного движения 
Правило действия: чтобы выбрать меры защиты жизни и здоровья участников дорожного движения, 
необходимо подобрать средства индивидуальной защиты, правила и модели поведения на основе ПДД 
и иных нормативных документов 
Алгоритм выбора мер защиты жизни и здоровья участников дорожного движения (на выбор) 
Тема 3.4. Как безопасно вести себя в ситуации пожара в общественном месте 
Практическое занятие 
Понятие: защита жизни и здоровья в условиях пожара - способы и методы снижения уровня действия 
опасных факторов пожара за счет выведения объекта защиты из опасной зоны, применения средств 
пожаротушения и индивидуальной защиты 
Предметное действие: выбор мер (средств пожаротушения, индивидуальной защиты, правил, 
моделей поведения) для защиты жизни и здоровья в условиях пожара в общественном месте 
Правило действия: чтобы выбрать меры защиты жизни и здоровья в условиях пожара, необходимо 
подобрать доступные средства пожаротушения индивидуальной защиты и модель поведения 
адекватно ситуации пожара 
Алгоритм выбора мер защиты жизни и здоровья при пожаре (в своем жилище, в колледже, в торговом 
центре, на рабочем месте) в разных условиях (задымления, активного огня, затруднений эвакуации) 
Тема 3.5 Как безопасно вести себя в ситуации захвата заложников в общественном месте (ЧС) 
Практическое занятие 
Понятие: защита жизни и здоровья в ситуации захвата заложников в общественном месте - способы 
и методы снижения уровня действия опасных факторов теракта за счет выведения объекта защиты из 
опасной зоны, применения моделей безопасного поведения, включая способы психологической 
защиты 
Предметное действие: выбор мер (средств индивидуальной защиты, правил, моделей поведения) для 
защиты жизни и здоровья в ситуации захвата заложников/стрельбы в общественном месте 
Правило действия: чтобы выбрать меры защиты жизни и здоровья в ситуации захвата заложников в 



108 
 

общественном месте, необходимо подобрать способы и методы снижения уровня действия опасных 
факторов теракта/стрельбы за счет выведения объекта защиты из опасной зоны, применения моделей 
безопасного поведения 
Алгоритм 
Раздел 4 Основы военной службы 
Тема 4.1. История создания Вооруженных Сил России 
Понятие о Вооруженных Сил России, обеспечении безопасности нашей страны. Предназначение 
Вооруженных Сил РФ. Реформирование Армии и Флота 
Тема 4.2 Основные понятия о воинской обязанности 
Понятие о воинском учете, обязательной подготовке к военной службе, призыве на военную службу, 
прохождении военной службы по призыву, пребывании в запасе, призыве на военные сборы и 
прохождение военных сборов в период пребывания в запасе, а также воинская обязанность в период 
военного времени, военного положения и в период мобилизации. 
Тема 4.3 Основные понятия о психологической совместимости членов воинского коллектива (экипажа, 
боевого расчета). Тренинг бесконфликтного общения и саморегуляции 
Практическое занятие 
Понятие о психологических основах взаимодействия военнослужащих в коллективе, совместной 
жизнедеятельности военнослужащих. Понятие конфликта и его влияние на уровень боеспособности и 
боеготовности отделения, экипажа, расчета. Понятие о способах бесконфликтного общения в условиях 
военной службы. 
Тема 4.4 Как стать офицером РА. Основные виды военных образовательных учреждений 
профессионального образования 
Понятие об офицерском составе, порядке поступления и обучения в военных образовательных 
учреждениях, требованиях, предъявляемых к подготовке офицеров. Кодексе чести Российского 
офицера, требованиях общества, предъявляемых к офицеру. 
Тема 4.5 Строевая подготовка 
Практическое занятие 
Понятия об одиночной строевой подготовке и слаживания подразделений. Правила и алгоритмы 
предметных действий: Строевой стойки. Выполнение команд «Становись, Равняйсь, Смирно, Вольно, 
Заправиться". Повороты на месте. Перестроение из одношереножного строя в двухшереножный строй 
и обратно. Движение строевым шагом. Повороты в движении. Прохождение в составе подразделения 
торжественным маршем и в составе подразделения с песней. Приветствие в движении. 
Тема 4.6 Огневая подготовка. Порядок неполной сборки и разборки ММГ АК-74 
Практическое занятие 
Понятие о назначении и боевых свойствах оружия, его устройстве, мерах безопасности при 
обращении с оружием и патронами, о неполной и полной разборке автомата, назначении частей, узлов 
и механизмов автомата.  
Правило и алгоритмы предметных действий: неполной разборки, сборки автомата 
Правила и приемы стрельбы, способов поиска целей и управления огнем, действиях по командам 
руководителя стрельб 
Раздел 5 Основы медицинских знаний 
Тема 5.1. Помощь при состояниях вызванных нарушением сознания 
Понятие об эпилепсии, инсульте, обмороке, инфаркте, диабете, токсикологическом опьянении.  
Правила и алгоритмы поведения и оказания первой помощи при этих состояниях 
Тема 5.2. Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок оказания. Алгоритм помощи 
пострадавшим при ДТП и ЧС 
Практическое занятие 
Понятие о неотложных состояниях в УК РФ Статья 124, Статья 125, Правила проведения диагностики 
и помощи в неотложных состояниях  
Алгоритм Оказание первой помощи при остановке сердца, искусственная вентиляция легких 
Понятие об ДТП и ЧС на транспорте.  
Правила помощи при травмах рук, ног, головы, при переломах, вывихах, ушибах и т.д.  
Алгоритмы оказание первой помощи при травмах, ранениях, переломах. 
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Отработка моделей поведения при ЧС на транспорте 
Тема 5.3. Алгоритм помощи при кровотечениях и ранениях 
Практическое занятие 
Понятие о видах кровотечений, средствах обеззараживания и дезинфекции. 
Правило остановки кровотечений способом наложение жгута и закрутки.   
Алгоритмы оказания первой помощи при кровотечениях 
Тема 5.4. Оказание помощи подручными средствами в природных условиях 
Практическое занятие 
Понятие об экстремальных ситуациях в природных условиях.  
Способы и особенности фиксации конечностей.  
Способы транспортировки пострадавших.  
Способы согревания на открытой местности,  
Вынужденное автономное существование. 
Правило добычи: воды, пищи, огня. Временное жилище. 
Тема 5.5. Помощь при воздействии температур на организм человека. Способы самоспасения. 
Понятие об ожогах и их видах (термические, химические, кислотные, щелочные).  
Правило алгоритм помощи при ожогах различных видов. 
Способы самоспасения. Первая помощь пострадавшем на производстве. Алгоритм поведения при ЧС. 
Профессионально ориентированное содержание (содержание прикладного модуля) 
Раздел 1. 
Тема. Как выявить и описать опасности на рабочем месте 
Практическое занятие 
Экскурсия, фронтальное. Классификация опасностей: по видам профессиональной деятельности, по 
причинам возникновения на рабочем месте, по опасным событиям вследствие воздействия опасностей. 
Источники опасностей и вредностей, факторы риска, условия возникновения и развития 
нежелательных событий. Порядок проведения идентификации опасностей на рабочем месте 
Перечень примерных тем проектов/исследований:  
«Анализ связи вредных факторов на конкретном рабочем месте и заболеваний строителей» 
«Анализ источников опасностей на разных технологических этапах строительно-монтажных работ» 
«Анализ картины опасностей современной молодежи» 
«Создание презентации/видеоролика об историях травматизма/развития профессиональных 
заболеваний строителей» 
Раздел 2. 
Тема. Оценка рисков на рабочем месте 
Практическое занятие 
Возможные последствия опасностей по степени тяжести: гибель, травма, профессиональное 
заболевание. Статистические данные по несчастным случаям на производстве. Определение 
вероятности наступления опасностей. 
Перечень примерных тем проектов/исследований 
«Сравнительный анализ рисков в работе строителя в XIX, XX и XXI веках» 
«Оценить риск профессиональных заболеваний» 
Раздел 3. 
Тема. Определение методов защиты от опасностей на рабочем месте 
Практическое занятие 
Основные причины травматизма и профессиональных заболеваний: технические, организационные, 
санитарно-гигиенические, психофизиологические. Методы уменьшения опасностей на рабочем месте, 
выбор средств индивидуальной и коллективной защиты. Типовые отраслевые нормы выдачи средств 
индивидуальной защиты 
Перечень примерных тем проектов/исследований: 
«Обзорная статья об индивидуальных средствах защиты на стройплощадке» (средства по выбору)  
«Сравнительный анализ безопасности строительства в России и стране в Европе (на выбор)» 
«Создание видеоролика с обзором ассортимента индивидуальных средств защиты на стройплощадке 
на интернет-сайтах» 
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«Разработка безопасной “бытовки” для строителей» 
Раздел 4. 
Тема. Знакомство с повседневным бытом военнослужащих 
Практическое занятие 
Тематическая экскурсия с показом учебных классов, казармы, специальной военной техники, 
посещение музея части.  
Примерные темы проектов/исследований 
Составление статьи-отчета об экскурсии в ВЧ (по плану); 
Статья-отчёт об экскурсии в музей воинской славы (по плану); 
 «Разработка моего распорядка дня на военных сборах в ВЧ»; 
«Сравнительный анализ должностных инструкций/компетенций для специалиста гражданского-
строительства и военного строительства» 
Раздел 5. 
Тема. Методы оказания первой помощи гражданам при ЧС и автомобильных катастрофах 
Практическое занятие 
Тематическая экскурсия в Центр медицины и катастроф. С применением практических навыков по 
отработке неотложных состояний на тренажере для реанимационных действий. Выявление причин 
травмирования на производстве, в транспорте и в общественных местах. Самостоятельный выбор 
методов и средств помощи пострадавшим в ДТП, на производстве. 
примерные темы проектов/исследований: 
1. Проанализировать инструкции по технике безопасности на производстве с целью выявления видов 
травмирования.  
2. Проанализировать законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные 
нормативные требования по охране труда, распространяющиеся на вид деятельности для 
специальности  
3. Составить/ разработать перечень средств для оказания первой помощи при травмировании в ходе 
строительно-монтажных работ  
4. Разработать обучающую презентацию по правилам безопасного поведения при пожарах на складе 
стройматериалов 
5. Разработать алгоритмы оказания помощи в офисе при неотложном состоянии (потере сознания, 
инсульте) 
ИНФОРМАТИКА 144/144 ДЗ 
Содержание 
ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 
Информация и информационные процессы 
Понятие «информация» как фундаментальное понятие современной науки. Представление об 
основных информационных процессах, о системах. Кодирование информации Информация и 
информационные процессы 
Подходы к измерению информации 
Подходы к измерению информации (содержательный, алфавитный, вероятностный). Единицы 
измерения информации. Информационные объекты различных видов. Универсальность дискретного 
(цифрового) представления информации.  Передача и хранение информации. Определение объемов 
различных носителей информации. Архив информации 
Практическая работа№1 «Создание архива данных» 
Практическая работа№2 «Извлечение данных из архива» 
Компьютер и цифровое представление информации.  Устройство компьютера 
Принципы построения компьютеров. Принцип открытой архитектуры. Магистраль. Аппаратное 
устройство компьютера. Внешняя память. Устройства ввода-вывода. Поколения ЭВМ. Архитектура 
ЭВМ 5 поколения. Основные характеристики компьютеров. Программное обеспечение: 
классификация и его назначение, сетевое программное обеспечение 
Кодирование информации. Системы счисления  
Представление о различных системах счисления, представление вещественного числа в системе 
счисления с любым основанием, перевод числа из недесятичной позиционной системы счисления в 

https://base.garant.ru/12125268/b89690251be5277812a78962f6302560/#block_10000
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десятичную, перевод вещественного числа из 10 СС в другую СС, арифметические действия в разных 
СС. 
Представление числовых данных: общие принципы представления данных, форматы представления 
чисел.  
Представление текстовых данных: кодовые таблицы символов, объем текстовых данных. 
Представление графических данных. Представление звуковых данных. Представление видеоданных. 
Кодирование данных произвольного вида. 
 
Практическая работа№3 «Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, 
информации»  
Практическая работа№4 «Дискретное (цифровое) представление звуковой информации и 
видеоинформации»  
Практическая работа№5 «Перевод чисел из десятичной системы счисления в другие системы 
счисления и обратно ручным способом» 

Практическая работа№6 «Перевод чисел из одной системы в другие автоматизированным 
способом» 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 
Основные понятия алгебры логики: высказывание, логические операции, построение таблицы 
истинности логического выражения. Графический метод алгебры логики. Понятие множества. 
Мощность множества. Операции над множествами. Решение логических задач графическим способом 
Практическая работа№7 «Логические операции. Работа с таблицами истинности» 
Практическая работа№8 «Логические функции и логические схемы» 
Компьютерные сети: локальные сети, сеть Интернет 
Компьютерные сети их классификация. Работа в локальной сети. Топологии локальных сетей. Обмен 
данными. Глобальная сеть Интернет. IP-адресация. Правовые основы работы в сети Интернет 
Службы Интернета  
Службы и сервисы Интернета (электронная почта, видеоконференции, форумы, мессенджеры, 
социальные сети). Поиск в Интернете. Электронная коммерция. Цифровые сервисы государственных 
услуг. Достоверность информации в Интернете 
Практическая работа№9 «Поисковые системы» 
Практическая работа№10 «Создание ящика электронной почты и настройка его параметров»   
Сетевое хранение данных и цифрового контента  
Организация личного информационного пространства. Облачные хранилища данных. Разделение 
прав доступа в облачных хранилищах. Коллективная работа над документами. Соблюдение мер 
безопасности, предотвращающих незаконное распространение персональных данных  
Практическая работа№11 «Сетевое хранение данных. Облачные сервисы» 
Практическая работа№12 «Организация личного информационного пространства» 
Информационная безопасность  
Информационная безопасность. Защита информации. Информационная безопасность в мире, России. 
Вредоносные программы. Антивирусные программы. Безопасность в Интернете (сетевые угрозы, 
мошенничество). Тренды в развитии цифровых технологий; риски и прогнозы использования 
цифровых технологий при решении профессиональных задачи  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ И СЕРВИСОВ  
Обработка информации в текстовых процессорах  
Текстовые документы. Виды программного обеспечения для обработки текстовой информации. 
Создание текстовых документов на компьютере (операции ввода, редактирования, форматирования)  
Практическая работа№13 «MS WORD» 
Практическая работа№14 «Создание и форматирование документа» 
Практическая работа№15 «Работа с графикой в текстовом редакторе» 
Практическая работа№16 «Работа с таблицами в тестовом редакторе» 
Технологии создания структурированных текстовых документов  
Многостраничные документы. Структура документа. Гипертекстовые документы. Совместная работа 
над документом. Шаблоны 
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Практическая работа№17 «Использование систем проверки орфографии и грамматики» 
Практическая работа№18 «Создание компьютерных публикаций на основе использования готовых 
шаблонов» 
Практическая работа№19 «Использование готовых и создание собственных шаблонов»   
Практическая работа№20 «Работа с Мастером создания буклета» 
Компьютерная графика и мультимедиа  
Компьютерная графика и её виды. Форматы мультимедийных файлов. Графические редакторы (ПО 
Gimp, Inkscape). Программы по записи и редактирования звука (ПО Аудио Мастер). Программы 
редактирования видео (ПО Movavi) 
Практическая работа№21 «Компьютерная графика и её виды» 
Практическая работа№22 «Графические редакторы» 
Практическая работа№23 «Программы по записи и редактирования звука» 
Практическая работа№24 «Программы редактирования видео» 
Технологии обработки графических объектов   
Технологии обработки различных объектов компьютерной графики (растровые и векторные 
изображения, обработка звука, монтаж видео)  
Практическая работа№25 «Работа с фрагментами изображения» 
Практическая работа№26 «Рисунки и графические примитивы» 
Практическая работа№27 «Перемещение и преобразование фрагментов» 
Практическая работа№28 «Аудио- и видеомонтаж с использованием специализированного 
программного обеспечения» 
Представление профессиональной информации в виде презентаций   
Виды компьютерных презентаций. Основные этапы разработки презентации. Анимация в 
презентации. Шаблоны. Композиция объектов презентации  
Практическая работа№29 «Создание презентации: вставка слайдов и графических объектов» 
Практическая работа№30 «Настройка анимации и музыкального сопровождения» 
Интерактивные и мультимедийные объекты на слайде  
Принципы мультимедиа. Интерактивное представление информации 
Практическая работа№31 «Создание презентаций с помощью шаблонов» 
Практическая работа№32 «Триггеры в MS Power Point. Работа с гиперссылками» 
Гипертекстовое представление информации  
Язык разметки гипертекста HTML. Оформление гипертекстовой страницы. Веб-сайты и веб-страницы  
Практическая работа№33 «Создание простейших HTML-файлов» 
Практическая работа№34 «Управление цветом. Включение графики в web-страницу» 
ИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  
Модели и моделирование. Этапы моделирования   
Представление о компьютерных моделях. Виды моделей. Адекватность модели. Основные этапы 
компьютерного моделирования  
Списки, графы, деревья  

Структура информации. Списки, графы, деревья. Алгоритм построения дерева решений 
Математические модели в профессиональной области  

Алгоритмы моделирования кратчайших путей между вершинами (Алгоритм Дейкстры, Метод 
динамического программирования). Элементы теории игр (выигрышная стратегия) 

Практическая работа№35 «Примеры построения алгоритмов и их реализации на компьютере» 
Практическая работа№36 «Основные алгоритмические конструкции и их описание средствами 
языков программирования» 
Понятие алгоритма и основные алгоритмические структуры  
Понятие алгоритма. Свойства алгоритма. Способы записи алгоритма. Основные алгоритмические 
структуры. Запись алгоритмов на языке программирования (Pascal, Python, Java, С++, С#). Анализ 
алгоритмов с помощью трассировочных таблиц 
Практическая работа№37«Использование логических высказываний и операций в алгоритмических 
конструкциях» 
Практическая работа№38 «Примеры построения алгоритмов с использованием конструкций 
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проверки условий, циклов и способов описания структур данных» 
Практическая работа№39 «Разработка несложного алгоритма решения задачи» 
Практическая работа№40 «Среда программирования» 
Анализ алгоритмов в профессиональной области   
Структурированные типы данных. Массивы. Вспомогательные алгоритмы. Задачи поиска элемента с 
заданными свойствами. Анализ типовых алгоритмов обработки чисел, числовых последовательностей 
и массивов  
Практическая работа№41 
Практическая работа№42 
Базы данных как модель предметной области  
Базы данных как модель предметной области. Таблицы и реляционные базы данных 
Практическая работа№43 «Представление о базах данных» 
Практическая работа№44 «Создание базы данных в СУБД MS Access» 
Практическая работа№45 «Редактирование БД в СУБД MS Access» 
Практическая работа№46 «Базы данных как модель предметной области» 
Технологии обработки информации в электронных таблицах  
Табличный процессор. Приемы ввода, редактирования, форматирования в табличном процессоре. 
Адресация. Сортировка, фильтрация, условное форматирование 
Практическая работа№47«Табличный процессор MS Excel» 
Практическая работа№48 «Приемы ввода, редактирования, форматирования в табличном 
процессоре» 
Формулы и функции в электронных таблицах   
Формулы и функции в электронных таблицах. Встроенные функции и их использование. 
Математические и статистические функции. Логические функции. Финансовые функции. Текстовые 
функции. Реализация математических моделей в электронных таблицах  
Практическая работа№49 «Формулы и функции в электронных таблицах» 
Практическая работа№50 «Математические, статистические и логические функции» 
Визуализация данных в электронных таблицах   
Визуализация данных в электронных таблицах  
Практическая работа№51 «Построение диаграмм по табличным данным» 
Практическая работа№52 «Построение графиков функций» 
Моделирование в электронных таблицах  
Моделирование в электронных таблицах (на примерах задач из профессиональной области) 
Практическая работа№53 «Моделирование в электронных таблицах Разработка модели»   
Практическая работа№54 «Моделирование в электронных таблицах Компьютерный эксперимент» 
ОСНОВЫ 3D МОДЕЛИРОВАНИЯ 
Система трехмерного моделирования КОМПАС-3D LT. Окно Документа  
Системы автоматизированного проектирования: история, назначение, примеры. КОМПАС – 
КОМПлекс Автоматизированных Систем. Запуск системы КОМПАС-3D. Интерфейс системы  
Основные приемы создания геометрических тел (многогранники, тела вращения, эскизы, группы 
геометрических тел)  
Построение геометрических примитивов (отрезков, прямоугольников, окружности). Многогранники и 
тела вращения: виды многогранников, элементы многогранника, примеры геометрических тел, 
ограниченных плоскими поверхностями, элементы тел вращения (очерковая образующая, ось 
вращения, поверхность вращения, основание). Основные приемы построения многогранников и тел 
вращения. Построение эскизов. Создание группы геометрических тел  
 
Практическая работа№55 «Инструментальная среда твердотельного моделирования Компас 3D»  

Практическая работа№56 «Построение отрезков, прямоугольника, окружности» Практическая 
работа№57 «Построение параллелепипеда операцией выдавливания» 

Практическая работа№58 «Построение правильной пирамиды»  
Практическая работа№59 «Построение цилиндра операцией выдавливания»  
Практическая работа№60 «Построение конуса операцией вращения» 
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Практическая работа№61 «Построение эскизов» 
Практическая работа№62 «Создание группы геометрических тел» 
Редактирование 3 D моделей.  Создание 3 D моделей. Отсечение части детали Сущность понятия 
«редактирование», задачи редактирования эскизов, 3D моделей, основные способы редактирования 
3D моделей. Создание 3D моделей с элементами закругления (скругления) и фасками. Создание 3D 
моделей по плоскому чертежу посредством операции «вращения». Рассечение детали плоскостью.  
Практическая работа№63 «Редактирование 3 D моделей»  
Практическая работа№64 «Отсечение части детали»  
Практическая работа№65 «Приемы выполнения операции закругления и фаски»  
Практическая работа№66 «Создание модели с закруглением и фасками»  
Практическая работа№67 «Создание чертежа» 
Практическая работа№68 «Создание 3d моделей по плоскому чертежу посредством операции 
«вращения»   
Практическая работа№69 «Построение детали шестигранной пирамиды с отверстием» 
Практическая работа№70 «Построение детали шестигранной призмы с конусом»   
Практическая работа№71 «Построение модели трубопровода»  
Практическая работа№72 «Построение модели изогнутого желоба»  
Создание 3d моделей простейших объектов  
Выполнение проектной работы «Создание авторских 3d моделей»: выбор простейших объектов 
(бытовых, технических и строительных) для создания модели (самостоятельно или с помощью 
преподавателя); обоснование выбора, создание модели объекта, подготовка презентации и 
представление выполненной модели  
Практическая работа№73 «Построение модели вазы» 
Практическая работа№74 «Построение модели колонны» 
Практическая работа№75 «Построение модели вентилятора» 
Практическая работа№76 «Построение модели гирлянды» 
Практическая работа№77 «Создание авторских 3d моделей: выбор объекта» 
Практическая работа№78 «Создание авторских 3d моделей: создание эскиза» 
Практическая работа№79 «Создание авторских 3d моделей: создание модели» 
Практическая работа№80 «Создание авторских 3d моделей: редактирование модели» 
Практическая работа№81 «Создание ассоциативного чертежа»  
Практическая работа№82 «Редактирование ассоциативного чертежа» 
Практическая работа№83 «Подготовка презентации «Создание авторских 3d моделей»  
Практическая работа№84 «Представление выполненной модели»  
ВВЕДЕНИЕ В СОЗДАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ GIMP 
Растровая и векторная графика. Форматы изображений, конвертация и оптимизация 
Отличия растровой и векторной графики. Использование растровой графики для хранения 
фотографий. Форматы PNG и JPEG. Конвертация с целью снижения объёма изображения 
GIMP как проект GNU. Установка GIMP 
GIMP как программа для различных операционных систем. Особенности проекта в качестве 
представителя класса свободного программного обеспечения. Установка на различные платформы 
Интерфейс GIMP. Многооконный режим, стыкуемые диалоги, однооконный режим. Слои  
Интерфейс и настройка его частей. Однооконный и многооконный режим. Управление диалогами. 
Окно слоёв изображения 
Практическая работа№85 «Основные навыки работы в GIMP» 
Практическая работа№86 «Управление диалогами. Окно слоёв изображения» 
Разрешение изображения. Навигация, масштабирование, кадрирование, аффинные 
преобразования 
Размеры изображения в пикселах и понятие разрешения изображения. Преобразования: 
выравнивание, перемещение, кадрирование, вращение, наклон, перспектива, 3D-преобразование, 
трансформация, преобразование по точкам, зеркало, преобразование по рамке, искажения 
Практическая работа№87 «Разрешение изображения» 
Практическая работа№88 «Преобразование изображения» 
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Заливка, фильтры и инструменты рисования  
Использование заливки. Фильтры: размытие, улучшение, искажения, свет и тень, шум, выделение 
краёв, декорация, проекция 
Практическая работа№89 «Рисование. Кисти» 
Практическая работа№90 «Рисование. Заливка» 
Практическая работа№91 «Фильтры: размытие, улучшение, искажения, свет и тень» 
Практическая работа№92 «Фильтры: шум, выделение краёв, декорация, проекция» 
Выделение. Контуры. Комбинирование изображений  
Использование выделений для работы с отдельными объектами в составе изображения. Выделение 
контуров. Создание коллажей путём соединения нескольких изображений      
Практическая работа№93 «Работа со слоями» 
Практическая работа№94 «Выделение контуров» 
Практическая работа№95 «Комбинирование изображений» 
Практическая работа№96 «Создание коллажа»  
Быстрая маска и преобразование цвета  
Графические отображение области выделения. Преобразование цвета в изображении с помощью 
применения маски  
Практическая работа№97 «Маски и каналы» 
Практическая работа№98 «Преобразование цвета в изображении с помощью применения маски»  
Создание градиентов Понятие градиента.  
Плавные переходы от одних цветов к другим 
Практическая работа№99 «Основы коррекции тона и цвета» 
Практическая работа№100 «Создание градиента»  
Создание анимированного изображения в формате GIF  
Использование анимации для наглядного представления процессов с несколькими этапами. Формат 
GIF. Ограничения GIF. Создание изображения в формате GIF c помощью GIMP  
Практическая работа№101 «Анимация изображения» 
Практическая работа№102 «Анимация текста» 
Проектная работа «Создание серии баннеров для графического оформления сайта»  
Проектная работа «Создание серии баннеров для графического оформления сайта» 
Практическая работа№103 «Создание баннера образование» 
Практическая работа№104 «Создание баннера спорт» 
Практическая работа№105 «Создание баннера туризм» 
Практическая работа№106 «Создание баннера бизнес»   
 
ФИЗИКА 196/196 Э 
Содержание 
Введение. Физика и методы научного познания 
Физика — фундаментальная наука о природе. Естественно-научный метод познания, его  
возможности и границы применимости. Эксперимент и теория в процессе познания  
природы. Моделирование физических явлений и процессов. Роль эксперимента и теории  
в процессе познания природы. Физическая величина. Физические законы. Границы  
применимости физических законов и теорий. Принцип соответствия. Понятие о  
физической картине мира. Погрешности измерений физических величин. Значение  
физики при освоении профессий СПО и специальностей СПО 
Тема 1.1 Основы кинематики 
Механическое движение и его виды. Материальная точка. Скалярные и векторные  
физические величины. Относительность механического движения. Система отсчета.  
Принцип относительности Галилея. Способы описания движения. Траектория. Путь.  
Перемещение. Равномерное прямолинейное движение. Скорость. Уравнение движения.  
Мгновенная и средняя скорости. Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным 
ускорением. Движение с постоянным ускорением свободного падения. Равномерное 
движение точки по окружности, угловая скорость. Центростремительное ускорение. Кинематика 
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абсолютно твердого тела 
Тема 1.2 Основы динамики 
Основная задача динамики. Сила. Масса. Законы механики Ньютона. Силы в природе. 
Сила тяжести и сила всемирного тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая скорость. 
Движение планет и малых тел Солнечной системы. Вес. Невесомость. Силы упругости. Силы трения 
Тема 1.3 Законы сохранения в механике 
Импульс тела. Импульс силы. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.  
Механическая работа и мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия.  
Закон сохранения механической энергии. Работа силы тяжести и силы упругости. 
Консервативные силы. Применение законов сохранения. Использование законов 
механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических  
исследований, границы применимости классической механики. Практическое  
применение физических знаний в повседневной жизни для использования простых механизмов, 
инструментов, транспортных средств. 
Решение задач с профессиональной направленностью по разделу «Механика» 
Тема 2.1 Основы молекулярно - кинетической теории 
Основные положения молекулярно-кинетической теории. Размеры и масса молекул и 
атомов. Броуновское движение. Силы и энергия межмолекулярного взаимодействия. 
Строение газообразных, жидких и твердых тел. Идеальный газ. Давление газа. Основное 
уравнение молекулярно-кинетической теории газов. Температура и ее измерение.  
Абсолютный нуль температуры. Термодинамическая шкала температуры. Температура  
звезд. Скорости движения молекул и их измерение. Уравнение состояния идеального  
газа. Изопроцессы и их графики. Газовые законы. Молярная газовая постоянная 
Решение задач с профессиональной направленностью 
Лабораторная работа №1. Изучение одного из изопроцессов 
Тема 2.2 Основы термодинамики 
Внутренняя энергия системы. Внутренняя энергия идеального газа. Работа и теплота  
как формы передачи энергии. Теплоемкость. Удельная теплоемкость. Количество  
теплоты. Уравнение теплового баланса. Первое начало термодинамики. Адиабатный  
процесс. Второе начало термодинамики. Принцип действия тепловой машины.  
Тепловые двигатели. КПД теплового двигателя. Холодильные машины. Охрана природы. 
Решение задач с профессиональной направленностью 
Тема 2.3 Агрегатные состояния вещества и фазовые переходы 
Испарение и конденсация. Насыщенный пар и его свойства. Абсолютная и относительная влажность 
воздуха. Приборы для определения влажности воздуха. Точка росы. Кипение. Зависимость 
температуры кипения от давления. Критическое состояние вещества. Перегретый пар и его 
использование в технике. Характеристика жидкого состояния вещества. Поверхностный слой 
жидкости. Энергия поверхностного слоя. Ближний порядок. Поверхностное натяжение. Смачивание. 
Явления на границе  
жидкости с твердым телом. Капиллярные явления. Характеристика твердого состояния  
вещества. Кристаллические и аморфные тела. Упругие свойства твердых тел. Закон Гука.  
Механические свойства твердых тел. Пластическая (остаточная) деформация. Тепловое  
расширение твердых тел и жидкостей. Коэффициент линейного расширения.  
Коэффициент объёмного расширения. Учет расширения в технике. Плавление. Удельная теплота 
плавления. Кристаллизация. Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о 
свойствах газов, жидкостей и твердых тел. 
Решение задач с профессиональной направленностью 
Лабораторная работа №2 Определение влажности воздуха.  
Лабораторная работа №3 Определение коэффициента поверхностного натяжения жидкости. 
Контрольная работа №1 «Молекулярная физика и термодинамика» 
Тема 3.1Электрическое поле 
Электрические заряды. Элементарный электрический заряд. Закон сохранения заряда.  
Закон Кулона. Электрическая постоянная. Электрическое поле. Напряженность  



117 
 

электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в электрическом поле.  
Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Работа сил  
электростатического поля. Потенциал. Разность потенциалов. Связь между  
напряженностью и разностью потенциалов электрического поля. Электроемкость.  
Единицы электроемкости. Конденсаторы. Соединение конденсаторов в батарею. Энергия 
заряженного конденсатора. Энергия электрического поля. Применение конденсаторов. 
Решение задач с профессиональной направленностью 
Лабораторная работа №4. Определение электрической емкости конденсаторов 
Тема 3.2 Законы постоянного тока 
Условия, необходимые для возникновения и поддержания электрического тока. Сила 
тока и плотность тока. Закон Ома для участка цепи. Зависимость электрического  
сопротивления от материала, длины и площади поперечного сечения проводника.  
Зависимость электрического сопротивления проводников от температуры.  
Температурный коэффициент сопротивления. Сверхпроводимость. Работа и мощность постоянного 
тока. Тепловое действие тока. Закон Джоуля—Ленца. Электродвижущая сила источника тока. Закон 
Ома для полной цепи. Электрические цепи. Параллельное и последовательное соединение проводников. 
Законы Кирхгофа для узла. Соединение источников электрической энергии в батарею. 
Решение задач с профессиональной направленностью 
Лабораторная работа №5 Определение удельного сопротивления проводника.  
Лабораторная работа №6 Определение термического коэффициента сопротивления  
меди.  
Лабораторная работа №7 Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.  
Лабораторная работа №8 Изучение законов последовательного и параллельного  
соединений проводников.  
Лабораторная работа №9 Исследование зависимости мощности лампы накаливания от напряжения на 
её зажимах.  
Лабораторная работа №10 Определение КПД электроплитки. 
Контрольная работа №2 «Электрическое поле. Законы постоянного тока». 
Тема 3.3 Электрический ток в различных средах 
Электрический ток в металлах, в электролитах, газах, в вакууме. Электролиз. Закон  
электролиза Фарадея. Электрохимический эквивалент. Виды газовых разрядов.  
Термоэлектронная эмиссия. Плазма. Электрический ток в полупроводниках. 
Собственная и примесная проводимости. Р-n переход. Применение полупроводников.  
Полупроводниковые приборы. 
Решение задач с профессиональной направленностью 
Лабораторная работа №11 Определение электрохимического эквивалента меди. 
Тема 3.4 Магнитное поле 
Вектор индукции магнитного поля. Напряженность магнитного поля. Действие 
магнитного поля на прямолинейный проводник с током. Взаимодействие токов. Сила  
Ампера. Применение силы Ампера. Магнитный поток. Работа по перемещению 
проводника с током в магнитном поле. Действие магнитного поля на движущийся заряд. 
Сила Лоренца. Применение силы Лоренца. Определение удельного заряда. Магнитные  
свойства вещества. Магнитная проницаемость. Солнечная активность и её влияние на  
Землю. Магнитные бури 
Решение задач с профессиональной направленностью 
Тема 3.5 Электромагнитная индукция 
Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Закон электромагнитной 
индукции. Вихревое электрическое поле. ЭДС индукции в движущихся проводниках.  
Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного поля тока.Взаимосвязь электрических и 
магнитных полей. Электромагнитное поле. 
Решение задач с профессиональной направленностью 
Лабораторная работа №12 Изучение явления электромагнитной индукции 
Контрольная работа №3 «Магнитное поле. Электромагнитная индукция» 
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Тема 4.1Механические колебания и волны 
Колебательное движение. Гармонические колебания. Свободные механические 
колебания. Превращение энергии при колебательном движении. Свободные 
затухающие механические колебания. Математический маятник. Пружинный маятник. 
Вынужденные механические колебания. Резонанс. Поперечные и продольные волны. Характеристики 
волны. Звуковые волны. Ультразвук и его применение. 
Тема 4.2Электромагнитные колебания и волны 
Свободные электромагнитные колебания. Превращение энергии в колебательном 
контуре. Формула Томсона. Затухающие электромагнитные колебания. Генератор 
незатухающих электромагнитных колебаний. Вынужденные электрические колебания.  
Переменный ток. Генератор переменного тока. Емкостное и индуктивное  
сопротивления переменного тока. Активное сопротивление. Закон Ома для  
электрической цепи переменного тока. Работа и мощность переменного тока. Резонанс в 
электрической цепи. Трансформаторы. Токи высокой частоты. Получение, передача и распределение 
электроэнергии. Электромагнитное поле как особый вид материи. Электромагнитные волны. Свойства 
электромагнитных волн. Вибратор Герца. Открытый колебательный контур. Изобретение радио А.С. 
Поповым. Понятие о радиосвязи. Принцип радиосвязи. Применение электромагнитных волн 
Решение задач с профессиональной направленностью 
Лабораторная работа №13 Изучение работы трансформатора 
Контрольная работа № 4 «Колебания и волны» 
Тема 5.1 Природа света 
Точечный источник света. Скорость распространения света. Законы отражения и преломления света. 
Солнечные и лунные затмения. Принцип Гюйгенса. Полное отражение. Линзы. Построение 
изображения в линзах. Формула тонкой линзы. Увеличение линзы. Глаз как оптическая система. 
Оптические приборы. Телескопы. Сила света. Освещённость. Законы освещенности  
Решение задач с профессиональной направленностью 
Лабораторная работа №14 Определение показателя преломления стекла 
Тема 5.2 Волновые свойства света 
Интерференция света. Когерентность световых лучей. Интерференция в тонких  
пленках. Кольца Ньютона. Использование интерференции в науке и технике.  
Дифракция света. Дифракция на щели в параллельных лучах. Дифракционная решетка. 
Понятие о голографии. Поляризация поперечных волн. Поляризация света. Двойное 
лучепреломление. Поляроиды. Дисперсия света. Виды излучений. Виды спектров. 
Спектры испускания. Спектры поглощения. Спектральный анализ. Спектральные классы  
звезд. Ультрафиолетовое излучение. Инфракрасное излучение. Рентгеновские лучи. Их 
природа и свойства. Шкала электромагнитных излучений 
Лабораторная работа №15 Определение длины световой волны с помощью дифракционной решетки. 
Лабораторная работа №16 Наблюдение сплошного и линейчатого спектров 
Контрольная работа № 5 «Оптика» 
Тема 5.3 Специальная теория относительности 
Движение со скоростью света. Постулаты теории относительности и следствия из них. 
Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Энергия покоя. Связь массы и энергии  
свободной частицы. Элементы релятивистской динамики 
Тема 6.1 Квантовая оптика 
Квантовая гипотеза Планка. Тепловое излучение. Корпускулярно-волновой дуализм.  
Фотоны. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Соотношение 
неопределенностей Гейзенберга. Давление света. Химическое действие света. Опыты 
П.Н. Лебедева и Н.И. Вавилова. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Внешний 
фотоэлектрический эффект. Внутренний фотоэффект. Типы фотоэлементов. Применение 
фотоэффекта. 
Тема 6.2 Физика атома и атомного ядра 
Развитие взглядов на строение вещества. Модели строения атомного ядра. 
Закономерности в атомных спектрах водорода. Ядерная модель атома. Опыты 
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Э. Резерфорда. Модель атома водорода по Н. Бору. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 
Радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Радиоактивные превращения. 
Способы наблюдения и регистрации заряженных частиц. Эффект Вавилова – 
Черенкова. Строение атомного ядра. Дефект массы, энергия связи и устойчивость 
атомных ядер. Ядерные реакции. Ядерная энергетика. Энергетический выход ядерных 
реакций. Искусственная радиоактивность. Деление тяжелых ядер. Цепная ядерная реакция. 
Управляемая цепная реакция. Ядерный реактор. Термоядерный синтез.  
Энергия звезд. Получение радиоактивных изотопов и их применение. Биологическое 
действие радиоактивных излучений. Элементарные частицы 
Контрольная работа № 6 «Квантовая физика» 
Тема 7.1 Строение Солнечной системы 
Солнечная система: планеты и малые тела, система Земля—Луна 
Тема 7.2 Эволюция Вселенной 
Строение и эволюция Солнца и звёзд. Классификация звёзд. Звёзды и источники их  
энергии. Галактика. Современные представления о строении и эволюции Вселенной 
Лабораторная работа №17. Изучение карты звездного неба 
ХИМИЯ 36/36 ДЗ 
Содержание   
Раздел 1. Основы строения вещества 
Тема 1.1. Строение атомов химических элементов и природа химической связи 
Современная модель строения атома. Символический язык химии. Химический 
элемент. Электронная конфигурация атома. Классификация химических элементов 
(s-, p-, d-элементы). Валентные электроны. Валентность. Электронная природа 
химической связи. Электроотрицательность. Виды химической связи (ковалентная, 
ионная, металлическая, водородная) и способы ее образования 
Практические занятия 
Решение заданий на использование химической символики и названий соединений 
по номенклатуре международного союза теоретической и прикладной химии и 
тривиальных названий для составления химических формул двухатомных 
соединений (оксидов, сульфидов, гидридов и т.п.) и других неорганических 
соединений отдельных классов. 
Практические задания на установление связи между строением атомов химических 
элементов и периодическим изменением свойств химических элементов и их 
соединений в соответствии с положением Периодической системы. 
Тема 1.2. Периодический закон и таблица Д.И. Менделеева 
Практические занятия 
Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Физический 
смысл Периодического закона Д.И. Менделеева. Закономерности изменения 
свойств химических элементов, образуемых ими простых и сложных веществ в 
соответствии с положением химического элемента в Периодической системе. 
Мировоззренческое и научное значение Периодического закона Д.И. Менделеева. 
Прогнозы Д.И. Менделеева. Открытие новых химических элементов. 
Решение практико-ориентированных теоретических заданий на характеризацию 
химических элементов «Металлические / неметаллические свойства, 
электроотрицательность химических элементов в соответствии с их электронным 
строением и положением в периодической системе химических элементов Д.И. 
Менделеева» 
Тема 2.1. Типы химических реакций 
Классификация и типы химических реакций с участием неорганических веществ. 
Составление уравнений реакций соединения, разложения, замещения, обмена, в т.ч. 
реакций горения, окисления-восстановления. 
Уравнения окисления-восстановления. Степень окисления. Окислитель и 
восстановитель. Составление и уравнивание окислительно-восстановительных 
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реакций методом электронного баланса. Окислительно-восстановительные 
реакции в природе, производственных процессах и жизнедеятельности организмов 
Практические занятия 
Количественные отношения в химии. Основные количественные законы в химии и 
расчеты по уравнениям химических реакций. Моль как единица количества 
вещества. Молярная масса. Законы сохранения массы и энергии. Закон Авогадро. 
Молярный объем газов. Относительная плотность газов. Расчеты по уравнениям 
химических реакций с использованием массы, объема (нормальные условия) газов, 
количества вещества 
Тема 2.2. Электролитическая диссоциация и ионный обмен 
Теория электролитической диссоциации. Ионы. Электролиты, неэлектролиты. 
Реакции ионного обмена. Составление реакций ионного обмена путем составления 
их полных и сокращенных ионных уравнений. Кислотно-основные реакции. 
Задания на составление ионных реакций 
Лабораторные занятия 
Лабораторная работа “Типы химических реакций”.  
Исследование типов (по составу и количеству исходных и образующихся веществ) 
и признаков химических реакций. Проведение реакций ионного обмена, 
определение среды водных растворов. Задания на составление ионных реакций 
Контрольная работа 1 Строение вещества и химические реакции 
Раздел 3. Строение и свойства неорганических веществ 
Тема 3.1. Классификация, номенклатура и строение неорганических веществ 
Предмет неорганической химии. Классификация неорганических веществ. Простые 
и сложные вещества. Основные классы сложных веществ (оксиды, гидроксиды, 
кислоты, соли). Взаимосвязь неорганических веществ. Агрегатные состояния 
вещества. Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток 
(атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических свойств 
вещества от типа кристаллической решетки. Зависимость химической активности 
веществ от вида химической связи и типа кристаллической решетки. Причины 
многообразия веществ 
Практические занятия 
Номенклатура неорганических веществ: название вещества исходя из их 
химической формулы или составление химической формулы исходя из названия 
вещества по международной (ИЮПАК) или тривиальной номенклатуре. 
Решение практических заданий по классификации, номенклатуре и химическим 
формулам неорганических веществ различных классов (угарный газ, углекислый 
газ, аммиак, гашеная известь, негашеная известь, питьевая сода и других): называть 
и составлять формулы химических веществ, определять принадлежность к классу.  
Источники химической информации (средств массовой информации, сеть Интернет 
и другие). Поиск информации по названиям, идентификаторам, структурным 
формулам 
Тема 3.2. Физико-химические свойства неорганических веществ 
Металлы. Общие физические и химические свойства металлов. Способы 
получения. Значение металлов и неметаллов в природе и жизнедеятельности 
человека и организмов. Коррозия металлов: виды коррозии, способы защиты 
металлов от коррозии 
Неметаллы. Общие физические и химические свойства неметаллов. Типичные 
свойства неметаллов IV– VII групп. Классификация и номенклатура соединений 
неметаллов. Круговороты биогенных элементов в природе 
Химические свойства основных классов неорганических веществ (оксидов, 
гидроксидов, кислот, солей и др.). Закономерности в изменении свойств простых 
веществ, водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов 
Практические занятия 
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Составление уравнений химических реакций с участием простых и сложных 
неорганических веществ: металлов и неметаллов; оксидов металлов, неметаллов и 
амфотерных элементов; неорганических кислот, оснований и амфотерных 
гидроксидов; неорганических солей, характеризующих их свойства.  
Решение практико-ориентированных теоретических заданий на свойства, состав, 
получение и безопасное использование важнейших неорганических веществ в быту 
и практической деятельности человека 
Тема 3.3. Идентификация неорганических веществ 
Лабораторные занятия 
Лабораторная работа «Идентификация неорганических веществ».  
Решение экспериментальных задач по химическим свойствам металлов и 
неметаллов, по распознаванию и получению соединений металлов и неметаллов. 
Идентификация неорганических веществ с использованием их физико-химических 
свойств, характерных качественных реакций. Качественные реакции на сульфат-, 
карбонат- и хлорид-анионы, на катион аммония 
Контрольная работа 2 Свойства неорганических веществ 
Раздел 4. Строение и свойства органических веществ 
Тема 4.1. Классификация, строение и номенклатура органических веществ 
Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической 
химии. Место и значение органической химии в системе естественных наук. 
Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их 
валентности. Основные положения теории химического строения органических 
соединений А.М. Бутлерова. Углеродный скелет органической молекулы. 
Зависимость свойств веществ от химического строения молекул. Изомерия и 
изомеры.  
Понятие о функциональной группе. Радикал. Принципы классификации 
органических соединений. Международная номенклатура и принципы 
номенклатуры органических соединений. Понятие об азотсодержащих 
соединениях, биологически активных веществах (углеводах, жирах, белках и др.), 
высокомолекулярных соединениях (мономер, полимер, структурное звено) 
Практические занятия 
Номенклатура органических соединений отдельных классов (насыщенные, 
ненасыщенные и ароматические углеводороды, спирты, фенолы, альдегиды, 
кетоны, карбоновые кислоты и др.) Составление полных и сокращенных 
структурных формул органических веществ отдельных классов, используя их 
названия по систематической и тривиальной номенклатуре (этилен, ацетилен, 
глицерин, фенол, формальдегид, уксусная кислота, глицин). Расчеты простейшей 
формулы органической молекулы, исходя из элементного состава (в %) 
Тема 4.2. Свойства органических соединений 
Физико-химические свойства органических соединений отдельных классов 
(особенности классификации и номенклатуры внутри класса; гомологический ряд 
и общая формула; изомерия; физические свойства; химические свойства; способы 
получения): 
– предельные углеводороды (алканы и циклоалканы). Горение метана как один из 
основных источников тепла в промышленности и быту. Свойства природных 
углеводородов, нахождение в природе и применение алканов; 
– непредельные (алкены, алкины и алкадиены) и ароматические углеводороды. 
Горение ацетилена как источник высокотемпературного пламени. 
– кислородсодержащие соединения (спирты и фенолы, карбоновые кислоты и 
эфиры, альдегиды и кетоны, жиры, углеводы). Практическое применение 
этиленгликоля, глицерина, фенола. Применение формальдегида, ацетальдегида, 
уксусной кислоты. Мыла как соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства 
мыла 
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– азотсодержащие соединения (амины и аминокислоты, белки). 
Высокомолекулярные соединения (синтетические и биологически-активные). 
Мономер, полимер, структурное звено. Полимеризация этилена как основное 
направление его использования.  
Генетическая связь между классами органических соединений 
Практические занятия 
Свойства органических соединений отдельных классов (тривиальная и 
международная номенклатура, химические свойства, способы получения): 
предельные (алканы и циклоалканы), непредельные (алкены, алкины и алкадиены) 
и ароматические углеводороды, спирты и фенолы, карбоновые кислоты и эфиры, 
альдегиды и кетоны, амины и аминокислоты, высокомолекулярные соединения. 
Задания на составление уравнений химических реакций с участием органических 
веществ на основании их состава и строения 
Составление схем реакций (в том числе по предложенным цепочкам превращений), 
характеризующих химические свойства органических соединений отдельных 
классов, способы их получения и название органических соединений по 
тривиальной или международной систематической номенклатуре. 
Решение практико-ориентированных теоретических заданий на свойства 
органических соединений отдельных классов 
Лабораторная работа 
Лабораторная работа “Превращения органических веществ при нагревании". 
Получение этилена и изучение его свойств. Моделирование молекул и химических 
превращений на примере этана, этилена, ацетилена и др. 
Тема 4.3. Идентификация органических веществ, их значение и применение в 
бытовой и производственной 
Биоорганические соединения. Применение и биологическая роль углеводов. 
Окисление углеводов – источник энергии живых организмов. Области применения 
аминокислот. Превращения белков пищи в организме. Биологические функции 
белков. Биологические функции жиров. Роль органической химии в решении 
проблем пищевой безопасности. 
Роль органической химии в решении проблем энергетической безопасности, в 
развитии медицины, создании новых материалов, новых источников энергии 
(альтернативные источники энергии). Опасность воздействия на живые организмы 
органических веществ отдельных классов (углеводороды, спирты, фенолы, 
хлорорганические производные, альдегиды и др.), смысл показателя предельно 
допустимой концентрации 
Лабораторные занятия 
Лабораторная работа: “Идентификация органических соединений отдельных 
классов” 
Идентификация органических соединений отдельных классов (на примере 
альдегидов, крахмала, уксусной кислоты, белков и т.п.) с использованием их 
физико-химических свойств и характерных качественных реакций. Денатурация 
белка при нагревании. Цветные реакции белков. Возникновение аналитического 
сигнала с точки зрения химических процессов при протекании качественной 
реакции, позволяющей идентифицировать предложенные органические вещества 
Контрольная работа 3 Структура и свойства органических веществ 
Раздел 5. Кинетические и термодинамические закономерности протекания 
химических реакций 
Тема 5.1. Скорость химических реакций.  
Химическое равновесие 
Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов: природы реагирующих 
веществ, концентрации реагирующих веществ, температуры и площади 
реакционной поверхности. Тепловые эффекты химических реакций. Экзо- и 
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эндотермические, реакции. 
Обратимость реакций. Химическое равновесие и его смещение под действием 
различных факторов (концентрация реагентов или продуктов реакции, давление, 
температура) для создания оптимальных условий протекания химических 
процессов. Принцип Ле Шателье 
Практические занятия 
Решение практико-ориентированных заданий на анализ факторов, влияющих на 
изменение скорости химической реакции, в т.ч. с позиций экологически 
целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения 
своего здоровья и окружающей природной среды. 
Решение практико-ориентированных заданий на применение принципа Ле-
Шателье для нахождения направления смещения равновесия химической реакции 
и анализ факторов, влияющих на смещение химического равновесия 
Раздел 6. Растворы 
Тема 6.1. Понятие о растворах 
Растворение как физико-химический процесс. Растворы. Способы приготовления 
растворов. Растворимость. Массовая доля растворенного вещества. Смысл 
показателя предельно допустимой концентрации и его использование в оценке 
экологической безопасности. 
Правила экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности 
в целях сохранения своего здоровья и окружающей природной среды; опасность 
воздействия на живые организмы определенных веществ. 
Решение практико-ориентированных расчетных заданий на растворы, 
используемые в бытовой и производственной деятельности человека 
Тема 6.2. Исследование свойств растворов 
Лабораторные занятия 
Лабораторная работа «Приготовление растворов».  
Приготовление растворов заданной (массовой, %) концентрации (с практико-
ориентированными вопросами) и определение среды водных растворов. 
Решение задач на приготовление растворов 
Профессионально-ориентированное содержание 
Раздел 7. Химия в быту и производственной деятельности человека 
Тема 7.1. Химия в быту и производственной деятельности человека 
Новейшие достижения химической науки и химической технологии. Роль химии в 
обеспечении экологической, энергетической и пищевой безопасности, развитии 
медицины. Правила поиска и анализа химической информации из различных 
источников (научная и учебно-научная литература, средства массовой 
информации, сеть Интернет) 
Практические занятия 
Поиск и анализ кейсов о применении химических веществ и технологий с учетом 
будущей профессиональной деятельности по темам: важнейшие строительные 
материалы, конструкционные материалы, краски, стекло, керамика, материалы для 
электроники, наноматериалы, текстильные волокна, источники энергии, 
органические и минеральные удобрения, лекарственные вещества, бытовая химия. 
Защита: Представление результатов решения кейсов в форме мини-доклада с 
презентацией 
 
БИОЛОГИЯ 36/36 ДЗ 
Содержание   
введение 
объект изучения биологии - живая природа. признаки живых организмов и их 
многообразие. уровневая организация живой природы и эволюция. методы познания 
живой природы. общие закономерности биологии. роль биологии в формировании 
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современной естественно-научной картины мира и практической деятельности людей. 
значение биологии при освоении профессий и специальностей среднего 
профессионального образования. 
демонстрации 
биологические системы разного уровня: клетка, организм, популяция, экосистема, 
биосфера. 
царства живой природы. 
1. учение о клетке 
химическая организация клетки. клетка - элементарная живая система и основная 
структурно-функциональная единица всех живых организмов. краткая история изучения 
клетки. химическая организация клетки. органические и неорганические вещества клетки 
и живых организмов. белки, углеводы, липиды, нуклеиновые кислоты и их роль в клетке. 
строение и функции клетки. прокариотические и эукариотические клетки. вирусы как 
неклеточная форма жизни и их значение. борьба с вирусными заболеваниями (спид и др.) 
цитоплазма и клеточная мембрана. органоиды клетки. 
обмен веществ и превращение энергии в клетке. пластический и энергетический обмен. 
строение и функции хромосом. днк - носитель наследственной информации. репликация 
днк. ген. генетический код. биосинтез белка. 
жизненный цикл клетки. клетки и их разнообразие в многоклеточном организме. 
дифференцировка клеток. клеточная теория строения организмов. 
митоз. цитокинез. 
демонстрации 
строение и структура белка. строение молекул днк и рнк. репликация днк. 
схемы энергетического обмена и биосинтеза белка. 
строение клеток прокариот и эукариот, строение и многообразие клеток растений и 
животных. строение вируса. фотографии схем строения хромосом. 
схема строения гена. митоз. 
практические занятия 
наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах, 
их описание. 
приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 
сравнение строения клеток растений и животных по готовым микропрепаратам. 
2. организм. размножение и индивидуальное развитие организмов 
размножение организмов. организм - единое целое. многообразие организмов. 
размножение - важнейшее свойство живых организмов. половое и бесполое размножение. 
мейоз. образование половых клеток и оплодотворение. 
индивидуальное развитие организма. эмбриональный этап онтогенеза. основные стадии 
эмбрионального развития. органогенез. постэмбриональное развитие. 
сходство зародышей представителей разных групп позвоночных как свидетельство их 
эволюционного родства. причины нарушений в развитии организмов. 
индивидуальное развитие человека. репродуктивное здоровье. последствия влияния 
алкоголя, никотина, наркотических веществ, загрязнения среды на развитие человека. 
демонстрации 
многообразие организмов. 
обмен веществ и превращение энергии в клетке. 
фотосинтез. деление клетки. митоз. 
бесполое размножение организмов. 
образование половых клеток. мейоз. оплодотворение у растений. 
индивидуальное развитие организма. 
типы постэмбрионального развития животных. 
практическое занятия 
выявление и описание признаков сходства зародышей человека и других позвоночных как 
доказательство их эволюционного родства. 
3. основы генетики и селекции 
основы учения о наследственности и изменчивости. генетика - наука о закономерностях 
наследственности и изменчивости организмов. г. мендель - основоположник генетики. 
генетическая терминология и символика. 
законы генетики, установленные г. менделем. моногибридное и дигибридное 
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скрещивание хромосомная теория наследственности. взаимодействие генов. генетика 
пола. сцепленное с полом наследование. значение генетики для селекции и медицины. 
наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 
закономерности изменчивости. наследственная, или генотипическая, изменчивость. 
модификационная, или ненаследственная, изменчивость. генетика человека. генетика и 
медицина. материальные основы наследственности и изменчивости. генетика и 
эволюционная теория. генетика популяций. 
основы селекции растений, животных и микроорганизмов. генетика - теоретическая 
основа селекции. одомашнивание животных и выращивание культурных растений - 
начальные этапы селекции. учение н. и. вавилова о центрах многообразия и 
происхождения культурных растений. основные методы селекции: гибридизация и 
искусственный отбор. основные достижения современной селекции культурных растений, 
домашних животных и микроорганизмов. 
биотехнология, ее достижения и перспективы развития. этические аспекты некоторых 
достижений в биотехнологии. клонирование животных (проблемы клонирования 
человека). 
демонстрации 
моногибридное и дигибридное скрещивание. 
перекрест хромосом. сцепленное наследование.мутации. 
центры многообразия и происхождения культурных растений и домашних животных. 
гибридизация. искусственный отбор. наследственные болезни человека. 
влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность. 
практические занятия 
составление простейших схем моногибридного и дигибридного скрещивания. 
решение генетических задач. анализ фенотипической изменчивости. выявление мутагенов 
в окружающей среде и косвенная оценка возможного их влияния на организм. 
4. происхождение и развитие жизни на земле. эволюционное учение 
происхождение и начальные этапы развития жизни на земле. гипотезы происхождения 
жизни. изучение основных закономерностей возникновения, развития и существования 
жизни на земле. усложнение живых организмов в процессе эволюции. многообразие 
живого мира на земле и современная его организация. 
история развития эволюционных идей. значение работ к.линнея, ж.б.ламарка в развитии 
эволюционных идей в биологии. эволюционное учение ч. дарвина. естественный отбор. 
роль эволюционного учения в формировании современной естественно-научной картины 
мира.микроэволюция и макроэволюция. концепция вида, его критерии. популяция - 
структурная единица вида и эволюции. движущие силы эволюции. синтетическая теория 
эволюции. микроэволюция. современные представления о видообразовании (с.с. 
четвериков, и. и. шмальгаузен). макроэволюция. доказательства эволюции. 
сохранение биологического многообразия как основа устойчивости биосферы и 
прогрессивного ее развития. причины вымирания видов. основные направления 
эволюционного прогресса. биологический прогресс и биологический регресс. 
Демонстрации  
критерии вида.структура популяции. 
адаптивные особенности организмов, их относительный характер. 
эволюционное древо растительного мира. 
эволюционное древо животного мира. 
представители редких и исчезающих видов растений и животных. 
практические занятия 
описание особей одного вида по морфологическому критерию. 
приспособление организмов к разным средам обитания (водной, наземно-воздушной, 
почвенной). 
анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 
5. происхождение человека 
антропогенез. эволюция приматов. современные гипотезы о происхождении человека. 
доказательства родства человека с млекопитающими животными. этапы эволюции 
человека. 
человеческие расы. родство и единство происхождения человеческих рас. критика 
расизма. 
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демонстрации 
черты сходства и различия человека и животных. 
черты сходства человека и приматов. 
происхождение человека. 
человеческие расы. 
практическое занятие 
анализ и оценка различных гипотез о происхождении человека. 
6. основы экологии 
экология - наука о взаимоотношениях организмов между собой и окружающей средой. 
экологические факторы, их значение в жизни организмов. экологические системы. 
видовая и пространственная структура экосистем. пищевые связи, круговорот веществ и 
превращение энергии в экосистемах. межвидовые взаимоотношения в экосистеме: 
конкуренция, симбиоз, хищничество, паразитизм. причины устойчивости и смены 
экосистем. сукцессии. искусственные сообщества - агроэкосистемы и урбоэкосистемы. 
биосфера - глобальная экосистема. учение в.и.вернадского о биосфере. роль живых 
организмов в биосфере. биомасса. круговорот важнейших биогенных элементов (на 
примере углерода, азота и др.) в биосфере. 
биосфера и человек. изменения в биосфере. последствия деятельности человека в 
окружающей среде. воздействие производственной деятельности на окружающую среду в 
области своей будущей профессии. глобальные экологические проблемы и пути их 
решения. 
экология как теоретическая основа рационального природопользования и охраны 
природы. ноосфера. правила поведения людей в окружающей природной среде. бережное 
отношение к биологическим объектам (растениям и животным и их сообществам) и их 
охрана. 
демонстрации 
экологические факторы и их влияние на организмы. 
межвидовые отношения: конкуренция, симбиоз, хищничество, паразитизм. 
ярусность растительного сообщества. 
пищевые цепи и сети в биоценозе. 
экологические пирамиды. 
схема экосистемы. 
круговорот веществ и превращение энергии в экосистеме. 
биосфера. 
круговорот углерода (азота и др.) в биосфере. 
схема агроэкосистемы. 
особо охраняемые природные территории россии. 
практические занятия 
описание антропогенных изменений в естественных природных ландшафтах своей 
местности. 
сравнительное описание одной из естественных природных систем (например, леса) и 
какой-нибудь агроэкосистемы (например, пшеничного поля). 
составление схем передачи веществ и энергии по цепям питания в природной экосистеме 
и в агроценозе. 
описание и практическое создание искусственной экосистемы (пресноводный аквариум). 
решение экологических задач. 
7. бионика 
бионика как одно из направлений биологии и кибернетики. рассмотрение бионикой 
особенностей морфо-физиологической организации живых организмов и их 
использования для создания совершенных технических систем и устройств по аналогии с 
живыми системами. принципы и примеры использования в хозяйственной деятельности 
людей морфо-функциональных черт организации растений и животных. 
демонстрации 
модели складчатой структуры, используемой в строительстве. 
трубчатые структуры в живой природе и технике. 
аэродинамические и гидродинамические устройства в живой природе и технике. 
экскурсии 
многообразие видов. 
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сезонные (весенние, осенние) изменения в природе. 
многообразие сортов культурных растений и пород домашних животных, методы их 
выведения (селекционная станция, племенная ферма, сельскохозяйственная выставка). 
естественные и искусственные экосистемы своего района. 
ГЕОГРАФИЯ 36/36 ДЗ 
Содержание   
Введение 
География как наука. Ее роль и значение в системе наук. Цели и задачи географии при освоении 
профессий СПО и специальностей СПО. 
1. Источники географической информации 
Традиционные и новые методы географических исследований. Источники географической информации. 
Географические карты различной тематики и их практическое использование. Статистические 
материалы. Геоинформационные системы. Международные сравнения. 
Практические занятия 
Ознакомление с географическими картами различной тематики. 
Нанесение основных географических объектов на контурную карту. 
Составление карт (картосхем), отражающих различные географические явления и процессы. 
Сопоставление географических карт различной тематики для определения тенденций и закономерностей 
развития географических явлений и процессов. 
Использование статистических материалов и геоинформационных систем. 
2. Политическое устройство мира 
Политическая карта мира. Исторические этапы ее формирования и современные особенности. 
Суверенные государства и несамоуправляющиеся государственные образования. Группировка стран по 
площади территории и численности населения. Формы правления, типы государственного устройства и 
формы государственного режима. 
Типология стран по уровню социально-экономического развития. Условия и особенности социально-
экономического развития развитых и развивающихся стран и их типы. 
Практические занятия 
Ознакомление с политической картой мира. 
Составление карт (картосхем), характеризующих государственное устройство стран мира, географию 
современных международных и региональных конфликтов. 
Нанесение на контурную карту стран мира, крупнейших по площади территории и численности 
населения. 
Составление тематических таблиц, характеризующих различные типы стран по уровню социально-
экономического развития. 
3. География мировых природных ресурсов 
Взаимодействие человеческого общества и природной среды, его особенности на современном этапе. 
Экологизация хозяйственной деятельности человека. Географическая среда. Различные типы 
природопользования. Антропогенные природные комплексы. Геоэкологические проблемы. 
Природные условия и природные ресурсы. Виды природных ресурсов. Ресурсообеспеченность. 
Размещение различных видов природных ресурсов на территории мировой суши. Ресурсы Мирового 
океана. Территориальные сочетания природных ресурсов. Природно-ресурсный потенциал. 
Практические занятия 
Определение и сравнение обеспеченности различных регионов и стран мира основными видами 
природных ресурсов. 
Выявление наиболее типичных экологических проблем, возникающих при использовании различных 
видов природных ресурсов. Поиск возможных путей их решения. 
Экономическая оценка использования различных видов природных ресурсов. 
4. География населения мира 
Численность населения мира и ее динамика. Наиболее населенные регионы и страны мира. 
Воспроизводство населения и его типы. Демографическая политика. Половая и возрастная структура 
населения. 
Качество жизни населения. Территориальные различия в средней продолжительности жизни населения, 
обеспеченности чистой питьевой водой, уровне заболеваемости, младенческой смертности и 
грамотности населения. Индекс человеческого развития. 
Трудовые ресурсы и занятость населения. Экономически активное и самодеятельное население. 
Социальная структура общества. Качество рабочей силы в различных странах мира. 
Расовый, этнолингвистический и религиозный состав населения. 
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Размещение населения по территории земного шара. Средняя плотность населения в регионах и странах 
мира. Миграции населения и их основные направления. 
Урбанизация. «Ложная» урбанизация, субурбанизация, рурбанизация. Масштабы и темпы урбанизации 
в различных регионах и странах мира. Города-миллионеры, «сверхгорода» и мегалополисы. 
Практические занятия 
Анализ особенностей расселения населения в различных странах и регионах мира. 
Оценка демографической ситуации и особенностей демографической политики в различных странах и 
регионах мира. 
Сравнительная оценка качества жизни населения в различных странах и регионах мира. 
Оценка качества трудовых ресурсов в различных странах и регионах мира. 
Сравнительная оценка культурных традиций различных народов. 
5. Мировое хозяйство 
Современные особенности развития мирового хозяйства 
Мировая экономика, исторические этапы ее развития. Международное географическое разделение 
труда. Международная специализация и кооперирование. Научно-технический прогресс и его 
современные особенности. 
Современные особенности развития мирового хозяйства. Интернационализация производства и 
глобализация мировой экономики. Региональная интеграция. Основные показатели, характеризующие 
место и роль стран в мировой экономике. 
Отраслевая структура мирового хозяйства. Исторические этапы развития мирового промышленного 
производства. Территориальная структура мирового хозяйства, исторические этапы ее развития. 
Ведущие регионы и страны мира по уровню экономического развития. «Мировые» города. 
География отраслей первичной сферы мирового хозяйства 
Сельское хозяйство и его экономические особенности. Интенсивное и экстенсивное 
сельскохозяйственное производство. «Зеленая революция» и ее основные направления. 
Агропромышленный комплекс. География мирового растениеводства и животноводства. Лесное 
хозяйство и лесозаготовка. 
Горнодобывающая промышленность. Географические аспекты добычи различных видов полезных 
ископаемых. 
География отраслей вторичной сферы мирового хозяйства 
Географические особенности мирового потребления минерального топлива, развития мировой 
электроэнергетики, черной и цветной металлургии, машиностроения, химической, лесной 
(перерабатывающие отрасли) и легкой промышленности. 
География отраслей третичной сферы мирового хозяйства 
Транспортный комплекс и его современная структура. Географические особенности развития различных 
видов мирового транспорта. Крупнейшие мировые морские торговые порты и аэропорты. Связь и ее 
современные виды. 
Дифференциация стран мира по уровню развития медицинских, образовательных, туристских, деловых 
и информационных услуг. Современные особенности международной торговли товарами. 
Практические занятия 
Определение особенностей размещения различных отраслей мирового хозяйства. 
Определение хозяйственной специализации стран и регионов мира. 
Определение основных направлений международной торговли товарами и факторов, формирующих 
международную хозяйственную специализацию стран и регионов мира. 
6. Регионы мира 
География населения и хозяйства Зарубежной Европы 
Место и роль Зарубежной Европы в мире. Особенности географического положения региона. История 
формирования его политической карты. Характерные черты природно-ресурсного потенциала, 
населения и хозяйства. Отрасли международной специализации. Территориальная структура хозяйства. 
Германия и Великобритания как ведущие страны Зарубежной Европы. Условия их формирования и 
развития. Особенности политической системы. Природно-ресурсный потенциал, население, ведущие 
отрасли хозяйства и их территориальная структура. 
География населения и хозяйства Зарубежной Азии 
Место и роль Зарубежной Азии в мире. Особенности географического положения региона. История 
формирования его политической карты. Характерные черты природно-ресурсного потенциала, 
населения и хозяйства. Отрасли международной специализации. Территориальная структура хозяйства. 
Интеграционные группировки. 
Япония, Китай и Индия как ведущие страны Зарубежной Азии. Условия их формирования и развития. 
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Особенности политической системы. Природно-ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли 
хозяйства и их территориальная структура. 
География населения и хозяйства Африки 
Место и роль Африки в мире. Особенности географического положения региона. История формирования 
его политической карты. Характерные черты природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. 
Отрасли международной специализации. Территориальная структура хозяйства. Интеграционные 
группировки. 
География населения и хозяйства Северной Америки 
Место и роль Северной Америки в мире. Особенности географического положения региона. История 
формирования его политической карты. Характерные черты природно-ресурсного потенциала, 
населения и хозяйства. Отрасли международной специализации. 
США. Условия их формирования и развития. Особенности политической системы. Природно-ресурсный 
потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и экономические районы. 
География населения и хозяйства Латинской Америки 
Место и роль Латинской Америки в мире. Особенности географического положения региона. История 
формирования его политической карты. Характерные черты природноресурсного потенциала, населения 
и хозяйства. Отрасли международной специализации. Территориальная структура хозяйства. 
Интеграционные группировки. 
Бразилия и Мексика как ведущие страны Латинской Америки. Условия их формирования и развития. 
Особенности политической системы. Природно-ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли 
хозяйства и их территориальная структура. 
География населения и хозяйства Австралии и Океании 
Место и роль Австралии и Океании в мире. Особенности географического положения региона. История 
формирования его политической карты. Особенности природно-ресурсного потенциала, населения и 
хозяйства. Отраслевая и территориальная структура хозяйства Австралии и Новой Зеландии. 
Практические занятия 
Установление взаимосвязей между природно-ресурсным потенциалом различных территорий и 
размещением населения и хозяйства. 
Составление комплексной экономико-географической характеристики стран и регионов мира. 
7. Россия в современном мире 
Россия на политической карте мира. Изменение географического, геополитического и 
геоэкономического положения России на рубеже XX - XXI веков. Характеристика современного этапа 
социально-экономического развития. 
Место России в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труда. Ее участие в 
международной торговле товарами и других формах внешнеэкономических связей. Особенности 
территориальной структуры хозяйства. География отраслей международной специализации. 
Практические занятия 
Оценка современного геополитического и геоэкономического положения России. 
Определение роли России и ее отдельных регионов в международном географическом разделении труда. 
Определение отраслевой и территориальной структуры внешней торговли товарами России. 
Составление карт (картосхем) внешнеторговых связей России. 
8. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 
Глобальные проблемы человечества. Сырьевая, энергетическая, демографическая, продовольственная и 
экологическая проблемы как особо приоритетные, возможные пути их решения. Проблема преодоления 
отсталости развивающихся стран. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 
Практические занятия 
Использование географических карт для выявления регионов с неблагоприятной экологической 
ситуацией, а также географических аспектов других глобальных проблем человечества. 
Выявление и оценка важнейших международных событий и ситуаций, связанных с глобальными 
проблемами человечества. 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 72/72 ДЗ 
Содержание 
Введение 
Обществознание как учебный курс. Социальные науки. Специфика объекта их изучения. Актуальность 
изучения обществознания при освоении профессий СПО и специальностей СПО. 
1. Человек и общество 
1.1. Природа человека, врожденные и приобретенные качества 
Философские представления о социальных качествах человека. Человек, индивид, личность. Деятельность и 
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мышление. Виды деятельности. Творчество. Человек в учебной и трудовой деятельности. Основные виды 
профессиональной деятельности. Выбор профессии. Профессиональное самоопределение 
Формирование характера, учет особенностей характера в общении и профессиональной деятельности. 
Потребности, способности и интересы. 
Социализация личности. Самосознание и социальное поведение. Цель и смысл человеческой жизни. 
Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Виды человеческих знаний. Мировоззрение. 
Типы мировоззрения. Основные особенности научного мышления. 
Свобода как условие самореализации личности. Свобода человека и ее ограничители (внутренние - со стороны 
самого человека и внешние - со стороны общества). Выбор и ответственность за его последствия. Гражданские 
качества личности. 
Человек в группе. Многообразие мира общения. Межличностное общение и взаимодействие. Проблемы 
межличностного общения в молодежной среде. Особенности самоидентификации личности в малой группе на 
примере молодежной среды. Межличностные конфликты. Истоки конфликтов в среде молодежи. 
1.2. Общество как сложная система 
Представление об обществе как сложной динамичной системе. Подсистемы и элементы общества. Специфика 
общественных отношений. Основные институты общества, их функции. 
Общество и природа. Значение техногенных революций: аграрной, индустриальной, информационной. 
Противоречивость воздействия людей на природную среду. 
Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. 
Понятие общественного прогресса. 
Смысл и цель истории. Цивилизация и формация. Общество: традиционное, индустриальное, 
постиндустриальное (информационное). 
Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм, его причины и проявления. 
Современные войны, их опасность для человечества. Терроризм как важнейшая угроза современной 
цивилизации. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем. 
Практические занятия 
Человек, индивид, личность. 
Потребности, способности и интересы. 
Мировоззрение. Типы мировоззрения. 
Основные институты общества. 
Общество и природа. 
Глобализация. 
2. Духовная культура человека и общества 
2.1. Духовная культура личности и общества 
Понятие о культуре. Духовная культура личности и общества, ее значение в общественной жизни. Культура 
народная, массовая и элитарная. Экранная культура - продукт информационного общества. Особенности 
молодежной субкультуры. Проблемы духовного кризиса и духовного поиска в молодежной среде. 
Формирование ценностных установок, идеалов, нравственных ориентиров. Взаимодействие и взаимосвязь 
различных культур. Культура общения, труда, учебы, поведения в обществе. Этикет. Учреждения культуры. 
Государственные гарантии свободы доступа к культурным ценностям. 
2.2. Наука и образование в современном мире 
Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Значимость труда ученого, его особенности. Свобода 
научного поиска. Ответственность ученого перед обществом. 
Образование как способ передачи знаний и опыта. Роль образования в жизни современного человека и 
общества. Правовое регулирование образования. Порядок приема в образовательные учреждения 
профессионального образования. Система образования в Российской Федерации. Государственные гарантии в 
получении образования. Профессиональное образование. 
2.3. Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры 
Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. Добро и зло. Долг и совесть. Моральный выбор. 
Моральный самоконтроль личности. Моральный идеал. 
Религия как феномен культуры. Мировые религии. Религия и церковь в современном мире. Свобода совести. 
Религиозные объединения Российской Федерации. 
Искусство и его роль в жизни людей. Виды искусств. 
Практические занятия 
Духовная культура личности и общества. 
Виды культуры. 
Наука в современном мире. 
Роль образования в жизни человека и общества. 
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Мораль.Религия.Искусство. 
3. Экономика 3.1. Экономика и экономическая наука. Экономические системы 
Экономика семьи. Экономика как наука и хозяйство. Главные вопросы экономики. Потребности. Выбор и 
альтернативная стоимость. Ограниченность ресурсов. Факторы производства. 
Разделение труда, специализация и обмен. Типы экономических систем: традиционная, централизованная 
(командная) и рыночная экономика. 
3.2. Рынок. Фирма. Роль государства в экономике 
Рынок одного товара. Спрос. Факторы спроса. Предложение. Факторы предложения. Рыночное равновесие. 
Основные рыночные структуры: совершенная и несовершенная конкуренция. Роль фирм в экономике. 
Издержки, выручка, прибыль. Производительность труда. Основные организационные формы бизнеса в 
России. Основные источники финансирования бизнеса. Акции и облигации. Фондовый рынок. Основы 
менеджмента и маркетинга. Деньги. Процент. Банковская система. Роль Центрального банка. Основные 
операции коммерческих банков. Инфляция. Виды, причины и последствия инфляции. Антиинфляционные 
меры. Основы денежной политики государства. 
Частные и общественные блага. Функции государства в экономике. Понятие ВВП и его структура. 
Экономический рост и развитие. Экономические циклы. Виды налогов. Государственные расходы. 
Государственный бюджет. Государственный долг. Основы налоговой политики государства. 
3.3. Рынок труда и безработица 
Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. Факторы предложения труда. Роль профсоюзов и 
государства на рынках труда. Человеческий капитал. Понятие безработицы, ее причины и экономические 
последствия. Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Основные доходы и расходы семьи. 
Реальный и номинальный доход. Сбережения. 
3.4. Основные проблемы экономики России. Элементы международной экономики 
Становление современной рыночной экономики России. Особенности современной экономики России, ее 
экономические институты. Основные проблемы экономики России и ее регионов. Экономическая политика 
Российской Федерации. Россия в мировой экономике. 
Организация международной торговли. Государственная политика в области международной торговли. 
Глобальные экономические проблемы. 
Практические занятия 
Экономика как наука. 
Типы экономических систем. 
Факторы спроса и предложения. 
Функции государства в экономике. 
Причины безработицы и трудоустройство. 
Особенности современной экономики России. 
4. Социальные отношения 
4.1. Социальная роль и стратификация 
Социальные отношения. Понятие о социальных общностях и группах. Социальная стратификация. Социальная 
мобильность. 
Социальная роль. Многообразие социальных ролей в юношеском возрасте. Социальные роли человека в семье 
и трудовом коллективе. 
Социальный статус и престиж. Престижность профессиональной деятельности. 
4.2. Социальные нормы и конфликты 
Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций. Самоконтроль. Девиантное поведение, его формы, 
проявления. Профилактика негативных форм девиантного поведения среди молодежи. Опасность наркомании, 
алкоголизма. Социальная и личностная значимость здорового образа жизни. 
Социальный конфликт. Причины и истоки возникновения социальных конфликтов. Пути разрешения 
социальных конфликтов. 
4.3. Важнейшие социальные общности и группы 
Особенности социальной стратификации в современной России. Демографические, профессиональные, 
поселенческие и иные группы. 
Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной политики в Российской Федерации. 
Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. 
Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. 
Семья как малая социальная группа. Семья и брак. Современная демографическая ситуация в Российской 
Федерации. Семейное право и семейные правоотношения. Понятие семейных правоотношений. Порядок, 
условия заключения и расторжения брака. Права и обязанности супругов. Брачный договор. Правовые 
отношения родителей и детей. Опека и попечительство. 
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Практические занятия 
Социальная стратификация. 
Виды социальных норм. 
Социальные конфликты. 
Социальная стратификация в современной России. 
Межнациональные отношения. 
Семья в современной России. 
5. Политика 5.1. Политика и власть. Государство в политической системе 
Понятие власти. Типы общественной власти. Политика как общественное явление. Политическая система, ее 
внутренняя структура. Политические институты. Государство как политический институт. Признаки 
государства. Государственный суверенитет. 
Внутренние и внешние функции государства. Особенности функционального назначения современных 
государств. Межгосударственная интеграция, формирование надгосударственных институтов - основные 
особенности развития современной политической системы. 
Формы государства: формы правления, территориально-государственное устройство, политический режим. 
Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Условия формирования 
демократических институтов и традиций. 
Правовое государство, понятие и признаки. 
5.2. Участники политического процесса 
Личность и государство. Политический статус личности. Политическое участие и его типы. Причины и 
особенности экстремистских форм политического участия. Политическое лидерство. Лидеры и ведомые. 
Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. 
Гражданское общество и государство. Гражданские инициативы. 
Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Абсентеизм, его причины и опасность. 
Избирательная кампания в Российской Федерации. 
Политические партии и движения, их классификация. Современные идейно-политические системы: 
консерватизм, либерализм, социал-демократия, коммунизм. Законодательное регулирование деятельности 
партий в Российской Федерации. 
Роль средств массовой информации в политической жизни общества. 
Практические занятия 
Политическая система общества, ее структура. 
Государство в политической системе общества. 
Функции государства. 
Формы государства. 
Гражданское общество и правовое государство. 
Избирательное право в Российской Федерации. 
Личность и государство. 
6. Право 6.1. Правовое регулирование общественных отношений 
Юриспруденция как общественная наука. 
Право в системе социальных норм. Правовые и моральные нормы. 
Система права: основные институты, отрасли права. Частное и публичное право. 
Основные формы права. Нормативные правовые акты и их характеристика. Порядок принятия и вступления в 
силу законов в РФ. Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 
Правовые отношения и их структура. Правомерное и противоправное поведение. Виды противоправных 
поступков. Юридическая ответственность и ее задачи. 
6.2 Основы конституционного права Российской Федерации 
Конституционное право как отрасль российского права. Основы конституционного строя Российской 
Федерации. Система государственных органов Российской Федерации. Законодательная власть. 
Исполнительная власть. Институт президентства. Местное самоуправление. 
Правоохранительные органы Российской Федерации. Судебная система Российской Федерации. Адвокатура. 
Нотариат. Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения гражданства в РФ. 
Основные конституционные права и обязанности граждан в России. 
Право граждан РФ участвовать в управлении делами государства. 
Право на благоприятную окружающую среду. 
Обязанность защиты Отечества. Основания отсрочки от военной службы. 
Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 
6.3. Отрасли российского права 
Гражданское право и гражданские правоотношения. Физические лица. Юридические лица. Гражданско-
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правовые договоры. Правовое регулирование предпринимательской деятельности. Имущественные права. 
Право собственности на движимые и недвижимые вещи, деньги, ценные бумаги. Право на интеллектуальную 
собственность. Основания приобретения права собственности: купля-продажа, мена, наследование, дарение. 
Личные неимущественные права граждан: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и 
неимущественных прав. 
Трудовое право и трудовые правоотношения. Понятие трудовых правоотношений. Занятость и 
трудоустройство. Органы трудоустройства. Порядок приема на работу. Трудовой договор: понятие и виды, 
порядок заключения и расторжения. Правовое регулирование трудовой деятельности несовершеннолетних. 
Коллективный договор. Роль профсоюзов в трудовых правоотношениях. Трудовые споры и порядок их 
разрешения. Заработная плата. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 
Административное право и административные правоотношения. Административные проступки. 
Административная ответственность. 
Уголовное право. Преступление как наиболее опасное противоправное деяние. Состав преступления. 
Уголовная ответственность. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. Обстоятельства, 
исключающие уголовную ответственность. 
Практические занятия 
Право в системе социальных норм.Система права. Формы права. Конституционное право.Права и обязанности 
человека и гражданина. Гражданское право.Трудовое право.Административное право.Уголовное право. 
Основы индивидуального проектирования 32/32 ДЗ 
Содержание   
Модуль 1. Методология проектной и исследовательской деятельности 
Понятие «проект». Теоретические основы учебного проектирования. Проект как вид учебно -
познавательной и профессиональной деятельности. Типология проектов. Исследовательский проект. 
Творческий проект. Игровой проект. Информационный проект. Практический проект. Управление 
проектами. 
Учебный проект: требования к структуре и содержанию. Современный проект учащегося - 
дидактическое средство активизации познавательной деятельности, развития креативности и 
одновременно формирования определенных личностных качеств. Структура и содержание учебного 
проекта. Выбор темы. Определение целей и темы проекта. 
Планирование учебного проекта. Анализ проблемы. Определение источников информации. 
Определение способов сбора и анализа информации. Постановка задач и выбор критериев оценки 
результатов и процесса. Определение способа представления результата. Сбор и уточнение 
информации, обсуждение альтернатив (мозговой штурм), выбор оптимального варианта, уточнение 
планов деятельности. Основные инструменты: интервью, эксперименты, опросы, наблюдения. 
Проектная и исследовательская деятельность: точки соприкосновения. Проектная деятельность. 
Исследовательская деятельность. Сходства и отличия проекта и исследования. Проектный подход при 
проведении исследования. Исследовательские проекты. 
Основные понятия учебно-исследовательской деятельности. Феномен исследовательского поведения. 
Исследовательские способности. Исследовательское поведение как творчество. Научные теории. 
Методологические атрибуты исследовательской деятельности. Построение гипотезы исследования. 
Предмет и объект исследования. Проблема исследования. Построение гипотезы. Цели и задачи 
исследования. Обобщение. Классификация. Умозаключения и выводы. 
Методы эмпирического и теоретического исследования. Методы эмпирического исследования 
(наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент); методы, используемые как на эмпирическом, так и 
на теоретическом уровне исследования (абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, 
моделирование); методы теоретического исследования (восхождение от абстрактного к конкретному). 
Практическое занятие по проектированию структуры индивидуального проекта (учебного 
исследования). Инициализация проекта, исследования. Конструирование темы и проблемы проекта, 
исследования. Проектный замысел. Критерии безотметочной самооценки и оценки продуктов проекта 
(результатов исследования). Презентация и защита замыслов проектов и исследовательских работ. 
Структура проекта, исследовательской работы. Представление структуры индивидуального проекта 
(учебного исследования). 
Модуль 2. Информационные ресурсы проектной и исследовательской деятельности 
Работа с информационными источниками. Поиск и систематизация информации. Информационная 
культура. Виды информационных источников. Инструментарий работы с информацией - методы, 
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приемы, технологии. Отбор и систематизация информации. 
Информационные ресурсы на бумажных носителях. Рассмотрение текста с точки зрения его структуры. 
Виды переработки чужого текста. Понятия: конспект, тезисы, реферат, аннотация, рецензия. 
Информационные ресурсы на электронных носителях. Применение информационных технологии” в 
исследовании, проектной деятельности. Способы и формы представления данных. Компьютерная 
обработка данных исследования. 
Сетевые носители - источник информационных ресурсов. Работа в сети Интернет. Создание сайта 
проекта. Сопровождение проекта (исследования) через работу с социальными сетями. Дистанционная 
коммуникация в работе над проектом. 
Технологии визуализации и систематизации текстовой информации. Диаграммы и графики. Графы. 
Сравнительные таблицы. Опорные конспекты. 
Технологии визуализации и систематизации текстовой информации. Лучевые схемы-пауки и 
каузальные цепи. Интеллект-карты. Создание скетчей (визуальных заметок). Инфографика. 
Скрайбинг. 
Требования к оформлению проектной и исследовательской работы. Библиография, справочная 
литература, каталоги. Оформление таблиц, рисунков и иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, 
списка литературы. Сбор и систематизация материалов. 
Практическое занятие (тренинг) по применению технологий визуализации и систематизации текстовой 
информации. Представление идеи индивидуального проекта с помощью интеллект-карты. 
Практическое занятие. Оформление проектной (исследовательской) работы обучающегося. 
Модуль 3 Защита результатов проектной и исследовательской деятельности 
Представление результатов учебного проекта. Анализ информации, выполнение проекта, 
формулирование выводов. Подготовка возможных форм представления результатов. Обоснование 
процесса проектирования. Объяснение полученных результатов. Оценка. Письменный отчет. 
Представление результатов учебного исследования. Анализ информации, выполнение учебного 
исследования, формулирование выводов. Подготовка возможных форм представления результатов. 
Обоснование процесса проектирования. Объяснение полученных результатов. Оценка. Письменный 
отчет. 
Оценка учебного проекта (учебного исследования). Карта самооценки индивидуального проекта 
(учебного исследования). Анализ выполнения проекта, достигнутых результатов (успехов и неудач) и 
причин этого, анализ достижений поставленной цели. 
 
Модуль 4 Коммуникативные навыки 
Коммуникативная деятельность. Диалог. Монолог. Коммуникации. Коммуникации в 
профессиональной среде и в обществе в целом. Формы и принципы делового общения. Вербальное и 
невербальное общение. 
Стратегии группового взаимодействия. Аргументация. Спор. Дискуссия. Групповое общение как 
деловое взаимодействие. Ориентация на участников. Ориентация на понимание. Правила ведения 
спора. Дискуссия: виды и технологии. 
Практическое занятие. Дискуссия. 
Практическое занятие. Дебаты. 
Публичное выступление: от подготовки до реализации. Этапы подготовки выступления. Привлечение 
внимания аудитории. Использование наглядных средств. Анализ выступления. 
Практическое занятие. Публичное выступление. Публичная защита результатов проектной 
деятельности, исследований. Рефлексия проектной деятельности, исследований. 
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6.2 Содержание учебных общепрофессиональных дисциплин и профессиональных 
модулей профессионального цикла 

 
Наименование дисциплин и профессиональных модулей Макс./аудит. 

час. 
ПА  

ОП 01 Основы электротехники и электроники 64/64 ДЗ  
               Раздел 1Электротехника 

Тема 1.1.  
Электрическое поле. Элементы и схемы электрической цепи 
Дидактические единицы, содержание 
1.Введение. Электрическая энергия и ее применение. Электрическое поле. Свойства и характеристик  
электрического поля. Закон Кулона. Диэлектрическая проницаемость. Электрическая ёмкост  
Конденсаторы. Последовательное и параллельное соединения конденсаторов.Электрическая цеп  
Источники и приемники электрической цепи. Электрический ток в проводниках. Закон Ома. Электрическа  
цепь постоянного тока. Электрическое сопротивление, проводимость. Соединение резисторов. Работа  
мощность Баланс мощностей. Закон Джоуля – Ленца. Режимы работы электрической цепи 

Тема 1.2 
Расчет простых электрических цепей  
Дидактические единицы, содержание 
1.Основы расчета простых электрических цепей постоянного тока Законы Кирхгофа. Последовательное  
параллельное соединения источников Э.Д.С.. Потенциальная диаграмма. Работа источника в режим  
генератора и потребителя. 
Лабораторная работа № 1 
1.Исследование режимов работы и методов расчета линейных цепей постоянного тока с одним источнико  
питания 
2.Исследование режимов работы и методов расчета линейных цепей постоянного тока с двумя источникам  
питания 

Тема 1.3 
Нелинейные электрические цепи постоянного тока  
Дидактические единицы, содержание  
1.Нелинейные электрические цепи постоянного тока. Нелинейные элементы. Последовательное  
параллельное соединение нелинейных элементов. 
Лабораторная работа № 3 
1.Исследование режимов работы и методов расчета нелинейных цепей постоянного тока 

Тема 1.4 
Магнитное поле тока  
Дидактические единицы, содержание 
1.Основные характеристики магнитного поля тока. Магнитная индукция, магнитный поток. Напряженност  
магнитного поля, магнитная проницаемость. Намагничивание материалов. Петл  
гистерезиса.Электромагнитная сила, действующая на проводник с током. Законы электромагнетизм  
Электродинамическое взаимодействие двух проводников с током. 
Потокосцепление, индуктивность катушки, взаимная индуктивность. Согласное и встречное включение 
катушек. Магнитные цепи. Понятия и классификация магнитных цепей и методы их расчета 

Тема 1.5 
Электромагнитная 

 индукция  
Дидактические единицы, содержание  
1.Электромагнитная индукция в контуре и в проводнике. Правило Ленца. Работа трансформатора. Вид  
трансформаторов. Схемы подключения.Расчет однофазного трансформатора. Основные характеристики  
параметры синусоидального тока. Получение синусоидального тока. Период, частота, амплитуда, фаз  
угловая частота, действующее, среднее, мгновенное, амплитудное значения переменного ток  
Коэффициент формы и амплитуды. 
Лабораторная работа № 4 
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1.Исследование работы однофазного трансформатора 
Тема 1.6 

Расчет электрических цепей переменного тока  
Дидактические единицы, содержание 
1.Линейные цепи переменного тока. Параметры цепи: активное сопротивление, индуктивность, емкост  
Цепи переменного тока с активным сопротивлением, индуктивностью, емкостью. Неразветвленная цеп  
переменного тока с активным сопротивлением, индуктивностью, емкость. Резонанс напряжени  
Параллельное соединение активно – индуктивного и емкостных сопротивлений Расчет методо  
проводимостей. Резонанс токов. Расчет разветвленных цепей в комплексной форме. Расчет цепей с  
смешанным соединением в комплексной форме. Решение задач символическим методом. 
Лабораторная работа № 5-6 
1.Определение параметров и исследование режимов работы электрической цепи переменного тока  
последовательным соединением катушки индуктивности , резистора и конденсатора  
2.Исследование режимов работы линии электропередачи при изменении коэффициента мощности Резонан  
напряжений  

Тема 1.7 
Трехфазные электрические цепи 
Дидактические единицы, содержание  
1.Получение трехфазного тока и соединение обмоток генератора и потребителей звездой и треугольнико  
Соединение потребителей энергии звездой или треугольником. Расчет трехфазной цепи. 
Лабораторная работа №7-8 
1.Определение параметров и исследование режимов работы трехфазной цепи при соединении 
потребителей в звезду 
2.Определение параметров и исследование режимов работы трехфазной цепи при соединении 
потребителей треугольником 

Тема 1.8 
Электрические машины 
Дидактические единицы, содержание 
1.Электрические машины переменного тока. Устройство, режимы работы, характеристики, 
разновидности. Асинхронные двигатели. Синхронные генераторы. Электрические машины постоянного 
тока. Устройство, режимы работы, характеристики, разновидности. Электрические аппараты автоматики  
управления 

Тема 1.9 
Передача и распределение энергии 
Дидактические единицы, содержание 
1.Передача и распределение энергии промышленных предприятий, их электрические сети, эксплуатаци  
электрических установок. 
Эксплуатация электрических установок, защитное заземление и защитное зануление 

Тема 1.10 
Физические основы электроники 
Дидактические единицы, содержание  
1.Основные сведения о полупроводниковых диодах и биполярных транзисторах, их использование в 
электронных выпрямителях и стабилизаторах, электронных усилителях Электронные выпрямители. 
Классификация, неуправляемые однофазные и многофазные выпрямители. Электронные стабилизаторы 
Электронные усилители. Классификация, Усилители на биполярных транзисторах. Генераторы 
синусоидальных колебаний. Импульсные генераторы. Цифровые измерительные генераторы низких 
частот. Компараторы. Электронные цифровые устройства. Микропроцессоры. 
Наименование дисциплин и профессиональных модулей Макс./аудит. час. ПА  
ОП 02 Технические измерения 36/36 ДЗ  

Раздел 1. 
Технические измерения 

Тема 1.1.  
Государственная система обеспечения единства измерений 
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Механизмы и измерительные цепи электромеханических приборов 
Содержание учебного материала 
Основные понятия об измерениях. Виды измерений. Основные методы измерений. Метрологически  
показатели средств измерений. Характеристики электроизмерительных приборовУстройство, принци  
действия и область применения приборов магнитоэлектрической электромагнитной, электродинамическо  
ферродинамической, индукционной, электростатической, выпрямительной систем Устройство, принци  
действия и область применения приборов магнитоэлектрической электромагнитной, электродинамическо  
ферродинамической, индукционной, электростатической, выпрямительной систем 
Лабораторная работа № 1 
1 Поверка технического вольтметра 
Практическая работа №1 
1 Определение метрологических характеристик приборов 

Тема 1.2.  
Приборы непосредственной оценки для измерения тока и напряжения и приборы сравнения для 

измерения тока и напряжения 
Содержание учебного материала 
1 Амперметры и вольтметры различных систем, их электрические схемы. Расширение пределов измерени  
амперметров и вольтметровОбщие сведения об измерительных трансформаторах. Схемы включени  
режимы работы и техника безопасности при работе с измерительными трансформаторам  
Компенсационный метод измерения напряжения и э.д.с. Потенциометры постоянного тока, понятие о  
автоматических потенциометрах 
Лабораторная работа № 2 
1 Изучение аналоговых измерительных приборов 
Практическая работа №2 
1 Расширение пределов измерения амперметров и вольтметров 

Тема 1.3 
Измерение токов и напряжений 

Содержание учебного материала 
1 Измерение постоянных токов и напряжений. Измерение токов и напряжений в трехфазных цепях. 
Особенности измерения токов и напряжений повышенной и высокой частоты 

Тема 1.4 
Измерение сопротивлений, емкостей и индуктивностей 

Содержание учебного материала 
1  Общие сведения, особенности измерений малых, средних, больших сопротивлений постоянного тока. 
Измерение сопротивления изоляции, определение места повреждения изоляции проводов Измерение 
индуктивности и емкости конденсаторов методом амперметра, вольтметра и ваттметра Измерение 
индуктивности и емкости конденсаторов резонансным методом 
Лабораторная работа № 3-4 
1 Измерение индуктивности и емкости мостовым методом 
2 Измерение индуктивности и емкости резонансным методом 

Тема 1.5 
Измерение мощности и электрической энергии 

Содержание учебного материала 
1 Измерение мощности в цепях постоянного тока. Схемы включения ваттметров с использованием 
измерительных трансформаторов тока и напряжения 
2 Измерение активной мощности в однофазных и трехфазных цепях Измерение реактивной мощности в 
однофазных и трехфазных цепях. Измерение активной энергии трехфазной цепи 
Лабораторная работа № 5 
1 Измерение мощности в однофазной цепи и трехфазной цепи 

Тема 1.6  
Электрические измерения неэлектрических величин 

Содержание учебного материала 
1 Реостатные преобразователи Индуктивные и индукционные преобразователи. Емкостные 
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преобразователи Тензорезисторы. Электрические термометры сопротивления Термоэлектрические 
преобразователи. Пьезоэлектрические преобразователи 

Тема 1.7 
Измерение магнитных величин 

Содержание учебного материала 
1 Измерение постоянного магнитного потока и магнитной индукции с помощью баллистического 
гальванометра. Измерение напряженности и магнитной индукции. 

Тема 1.8 
Анализ формы и параметров сигнала 

Содержание учебного материала 
1 Структурная схема универсального осциллографа Измерение частоты сигнала 

Тема 1.9 
Измерение фазы сигнала 

Содержание учебного материала 
1 Электродинамический фазометр. Фазометр на основе микропроцессорной системы 
Наименование дисциплин и профессиональных модулей Макс./аудит. час. ПА  
ОП.03 Основы автоматизации технологических процессов 36/36 ДЗ 

Основы автоматизации технологических процессов 
Тема 1.1. 

Основные понятия управления технологическими процессами 
Дидактические единицы, содержание 
1.Технологические объекты управления.  
2.Системы управления технологическими процессами 

Тема 1.2. 
Автоматизированные системы управления технологическими процессами 

Общие средства автоматизации 
Дидактические единицы, содержание 
Задачи, структура АСУТП.  
Основные функции, режимы работ АСУТП. Виды обеспечения АСУТП 
 Основы метрологии. Стандартизация измерений 
В том числе практических и лабораторных занятий 
1. Настройка режимов работы АСУТП,  

Тема 1.3 
Первичные измерительные преобразователи технологических параметров 

Дидактические единицы, содержание 
1.Первичные преобразователи измерения уровня. 
 Первичные преобразователи измерения состава и свойств веществ. 
Первичные потенциометрические преобразователи измерения состава и свойств веществ 
Первичные преобразователи измерения физико-химических показателей веществ (по плотности) 
 Первичные преобразователи измерения физико-химических показателей веществ (по вязкости) 
Первичные преобразователи измерения угловых и линейных перемещений. 
В том числе практических и лабораторных занятий 
1. Поверка преобразователя давления 
2. Поверка преобразователя измерения уровня 

Тема 1.4 
Передающие измерительные преобразователи 

Дидактические единицы, содержание 
1.Электрические передающие преобразователи. Преобразователи неэлектрических величин  
унифицированные электрические сигналы. 
Преобразователи электрических сигналов в давление сжатого воздуха. 
Специальные преобразователи для пожаро- и взрывоопасных объектов. 

Тема 1.5  
Вторичные приборы  
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Автоматические регуляторы и исполнительные устройства 
Дидактические единицы, содержание 
1. Назначение, классификация вторичных приборов. Методы представления информации по вторичны  
приборам 
2.Классификация автоматических регуляторов 
Основные законы регулирования  
 Требования к качеству работы автоматических регуляторов 
Исполнительные механизмы 
 Регулирующие органы автоматических систем управления 

Тема 1.6 
Комплекс технических средств в АСУТП 

Дидактические единицы, содержание 
1.Средства представления информации в связи с пользователем в АСУТП. Устройство связи с объектом  
АСУТП . 
Средства измерения, преобразования, регулирования в АСУТП 
В том числе практических и лабораторных занятий 
1. Работа со средствами измерения, регулирования АСУТП 

Тема 1.7 
Выбор управляющих систем 

Основы проектирования систем автоматического управления 
Дидактические единицы, содержание 
1.Организация управления техпроцессом. Выбор параметров управления, регулирования, сигнализаци  
блокировки, защиты. 
2.Выбор средств автоматизации для реализации управляющих систем. 
3.Принципы построения схем автоматизации ГОСТ 21.404.-85. Принципы составления ФСА 
4.Графическое оформление ФСА.  
5.Составление ведомости текстовых документов 
6.Примерные изображения схем контроля технологических параметров температуры.  
7.Примерные изображения схем контроля технологических параметров давления и уровня 
8.Примерные изображения схем контроля технологических параметров расхода и количества.  
9.Примерные изображения схем контроля технологических параметров показателей качества 
В том числе практических и лабораторных занятий 
1.Составить ФСА процесса адсорбции 
2.Составить ФСА процесса кристаллизации 
3.Составить ФСА процесса выпарки 
Наименование дисциплин и профессиональных модулей Макс./аудит. час. ПА  
ОП.04 Безопасность жизнедеятельности 72/72 ДЗ 

Введение 
Введение. Цели и задачи изучаемой дисциплины. Содержание дисциплины. Организация 
учебного процесса. Связь дисциплины с другими дисциплинами. Значение дисциплины для 
профессиональной деятельности специалиста. Проведение инструктажа по технике 
безопасности во время проведения занятий в кабинете. 

Тема 1.1. Основы Российского законодательства по защите населения. 
Содержание учебного материала 

Основы Российского законодательства по защите населения. 
Общие вопросы безопасности жизнедеятельности. 
Виды опасностей: природные, антропогенные, техногенные, глобальные. Краткая 
характеристика опасностей и их источников. 
Вред, ущерб, риск – виды и характеристики. Входной контроль методом тестирования. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить выступление на темы: 
1. Права граждан Российской Федерации в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
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Тема 1.2. 
Безопасность и устойчивое развитие. 

Содержание учебного материала 
Безопасность и устойчивое развитие. 
Защита и жизнеобеспечение населения в условиях чрезвычайных ситуаций. Причины 
проявления опасности. Человек как источник опасности. 
Научно-технический прогресс и среда обитания современного человека. Чрезвычайные 
ситуации техногенного происхождения. Аварии на радиационно-опасных объектах (РОО). 
Аварии на химически опасных объектах (ХОО). Аварии на гидротехнических сооружениях. 
Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах (ПВОО). 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить выступление на темы: 
1. МЧС России - федеральный орган управления в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций. 

2. Основные задачи МЧС России в области гражданской обороны, зашиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Тема 1.3. 
Действия населения в очагах ядерного, химического и бактериологического 

поражениях. 
Содержание учебного материала 

Действия населения в очагах ядерного, химического и бактериологического поражениях. 
Защита населения при радиоактивном и химическом заражении местности. Способы защиты 
от современных средств поражения. Использование средств индивидуальной защиты в ЧС. 
Карантин и обсервация. Радиационный режим. 
Самостоятельная работа обучающихся. Составить алгоритм действий населения в очагах 
ядерного и химического поражения. Подготовить выступление на тему: "Современные 
обычные средства поражения, их поражающие факторы", "Проводимые мероприятия по защите 
населения от современных средств поражения". 

Тема 2.1. 
Национальная безопасность РФ 
Содержание учебного материала 

Национальная безопасность РФ. Национальные интересы и национальная безопасность 
России. Военная безопасность. Обеспечение военной безопасности РФ. Принципы обеспечения 
военной безопасности РФ. Концепция национальной безопасности. ФЗ "Об обороне". 
Приоритетные направления обеспечения военной безопасности РФ. Военная 
организация государства, руководство военной организацией РФ. Основные мероприятия по 
обеспечению безопасности военной службы. 
Самостоятельная работа обучающихся. 
Подготовить реферат на тему "Основные направления обеспечения национальной 
безопасности " 

Тема 2.2. 
Прохождение военной службы по призыву и по контракту. 

Содержание учебного материала 
Прохождение военной службы по призыву и по контракту. 
Виды Вооруженных сил, рода войск и их назначение. Положение о порядке прохождение 
военной службы по призыву. Воинские звания и знаки различия. Правила ношения 
военной формы одежды и знаки различия. Основные условия прохождения службы по 
контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по 
контракту. Сроки заключения контрактов. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Начертить структуру Вооруженных Сил Российской Федерации и структуру мотострелковых 
войск. 

Тема 2.3. Воинская обязанность. 
Воинская обязанность. 
Основные понятия о воинской обязанности. Обязательная подготовка граждан к военной 
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службе. Основное содержание обязательной подготовки гражданина к военной службе. 
Добровольная подготовка граждан к военной службе. 
Призыв на военную службу. Общие, должностные и специальные обязанности 
военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный 
порядок жизни воинской части. 
Альтернативная гражданская служба. Основные условия прохождения альтернативной 
гражданской службы. Требования, предъявляемые к гражданам, для прохождения 
альтернативной гражданской службы. 

Тема 2.4. 
Общевоинские уставы Вооруженных сил РФ 

Содержание учебного материала 
Практическое занятие 1. "Обязанности и действия суточного наряда роты". 
Практическое занятие 2." Обязанности и действия часового " 

Тема 2.5. 
Огневая подготовка. 

Содержание учебного материала 
Ручные осколочные гранаты. 
Назначение, устройство и боевые свойства ручных осколочных гранат Ф-1, РГД-5, РГО и РГН. 
Правила метания. Меры безопасности. 
Практическое занятие 1. "Правила стрельбы из стрелкового оружия. Выполнение 
упражнения №1 " 
Практическое занятие 2. "Выполнение упражнения №2 по стрельбе из пневматического 
оружия". 

Тема 2.6. 
Строевая подготовка 

Практическое занятие 1. "Выполнение строевых приемов". 
8 

Содержание учебного материала 
Боевые традиции Вооруженных сил России. Патриотизм, верность воинскому долгу, 
воинское товарищество - составляющие боевых традиций Российской Армии. Дни воинской 
славы России. Символы воинской чести. Боевое Знамя части - символ чести, доблести и славы. 
Почетные награды за воинские отличия, заслуги в бою и военной службе. Ритуалы 
Вооруженных сил России. 
Самостоятельная работа обучающихся. 
Подготовка сообщения по теме "Боевые традиции" (Напр. "Ритуалы Вооруженных Сил 
России", "Ордена и медали ВС РФ" и др.). 

Тема 2.8. 
Правила оказания первой помощи в чрезвычайных и 

опасных ситуациях мирного и военного времени. 
Практическое занятие 1. "Отработка навыков оказания первой доврачебной помощи при 
ранениях, переломах". 
Практическое занятие 2. "Отработка навыков оказания реанимационной помощи". 

Тема 2.9. 
Порядок поступления в военные учебные заведения. 

Содержание учебного материала 
Порядок поступления в военные учебные заведения. 
Профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских 
должностях, родственных получаемой профессии". 

Наименование дисциплин и профессиональных модулей Макс./аудит. час. ПА  
ОП.05 Физическая культура 48/48 ДЗ 

Тема 1.1. Основы здорового образа жизни. 
Содержание учебного материала 

1. Основные понятия здорового образа жизни. Инструктаж по ТБ: перед началом занятий, во 
время занятий, после окончания занятий 

Тема 2.1. Спринтерский бег. 
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Содержание учебного материала 
1. Совершенствование техники спринтерского бега: варианты низкого старта, обучение 
сочетанию низкого старта со стартовым разгоном. 
Самостоятельная работа. Тренировка в оздоровительном беге для развития и 
совершенствования основных двигательных способностей. Разучивание и выполнение 
комплекса упражнений утренней зарядки. 

Тема 2.2. Прыжки в длину 
Содержание учебного материала 

1. Совершенствование техники прыжка в длину: с разбега способом "согнув ноги", с места. 
Самостоятельная работа. Выполнить прыжки в длину с 13-15 шагов разбега. прыжки через 
препятствия на точность приземления, прыжки через скакалку. 

Тема 3.1. Техника приема и передач мяча. 
Содержание учебного материала 

1. Совершенствование техники приема и передач мяча: сверху (снизу) двумя руками. 
Самостоятельная работа. Внеаудиторная самостоятельная работа в спортивной секции по 
волейболу, группах ОФП, в тренажерном зале. 

Тема 3.2. Техника подачи мяча. 
Содержание учебного материала 

1. Совершенствование техники верхней прямой подачи мяча. 
Самостоятельная работа. Внеаудиторная самостоятельная работа в спортивной секции 
по 
волейболу, группах ОФП, в тренажерном зале. 

Тема 4.1. Входной контроль 
Содержание учебного материала 

1. Общефизическая подготовка. 
Самостоятельная работа. Самостоятельные занятия физическими упражнениями, 
посещение 
кружков и секций. 

Тема 5.1. Методика самостоятельных занятий 
Содержание учебного материала 

1. Общефизическая подготовка. Зачетное занятие. 
Самостоятельная работа. Самостоятельные занятия физическими упражнениями, 
посещение 
кружков и секций. 

Тема 6.1 Техника лыжных ходов 
Содержание учебного материала 

1. Основные элементы тактики в лыжных гонках. ТБ при занятиях лыжным 
спортом. 
Первая помощь при травмах и обморожениях. Элементы тактики лыжных гонок. 
2. Совершенствование техники переходов лыжных ходов: с одновременных на 
попеременные. 
Самостоятельная работа обучающихся. Совершенствование техники лыжных ходов, 
прохождение дистанции по "Тропе здоровья" (до 30 км.). 

Тема 7.1. Техника передвижений 
Содержание учебного материала 

1. Совершенствование техники передвижений. 
Самостоятельная работа. Выполнить специальные упражнения по технике перемещений, 
для 
развития координационных способностей. 

Тема 7.2. Техника ведения мяча 
Содержание учебного материала 

1. Совершенствование техники ведения мяча. 
Самостоятельная работа. Занятия в спортивной секции по баскетболу. 

Тема 8.1. Средства физической культуры 
Содержание учебного материала 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 
Самостоятельная работа. Изучить и повторить средства физической культуры в 
регулировании 
работоспособности. Посещение секций. Вести здоровый образ жизни. 
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Тема 9.1. Спринтерский бег 
Содержание учебного материала 

1. Совершенствование техники спринтерского бега. 
Самостоятельная работа. Тренировка в оздоровительном беге для развития и 
совершенствования основных двигательных способностей. 

Тема 9.2. Длительный бег 
Содержание учебного материала 

1. Совершенствование техники и тактики длительного бега. Развитие общей выносливости. 
Самостоятельная работа. Выполнение длительного бега до 25 мин. на развитие 
выносливости, 
кросс, бег с препятствиями. 

Тема 10.1. Строевые упражнения 
Содержание учебного материала 

1. Совершенствование строевых упражнений. 
Самостоятельная работа. Составить комплекс упражнений утренней гимнастики, 
комплекс 
упражнений с профессиональной направленностью из 26-30 движений. 

Тема 10.2. Упражнения на перекладине 
Содержание учебного материала 

1. Освоение и совершенствование висов, упоров. 
Самостоятельная работа. Внеаудиторная самостоятельная работа в тренажерном зале. 

Тема 11.1. Методика самостоятельных занятий 
Содержание учебного материала 

1. Общефизическая подготовка. Дифференцированный зачет. 
Самостоятельная работа. Вести здоровый образ жизни, составить дневники 
самоконтроля, 
комплексы упражнений утренней, производственной гимнастики. 

Тема 12.1. Комплекс упражнений 
атлетической гимнастики 

Содержание учебного материала 
1. Обучение методике выполнения комплекса упражнений атлетической гимнастики. 
Самостоятельная работа. Внеаудиторная самостоятельная работа в тренажерном зале 
по 
развитию и тренировке физических качеств. 

Тема 12.2. Техника выполнения 
упражнений силовой направленности 

Содержание учебного материала 
1. Совершенствование техники упражнений для развития силовых качеств. 
Самостоятельная работа обучающихся. Внеаудиторная самостоятельная работа в 
тренажерном але по развитию и тренировке силовых качеств. 

Тема 13.1. Техника передвижений 
Содержание учебного материала 

1. Совершенствование техники передвижений. 
Самостоятельная работа. Выполнить специальные упражнения по технике перемещений, 
для развития координационных способностей. 

Тема 13.2. Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей 
Содержание учебного материала 
1. Игра по упрощенным правилам. Игра по правилам. 
Самостоятельная работа. Выполнение игровых действий. Принять участие в 
соревнованиях. Уметь организовать и провести соревнования. 

Наименование дисциплин и профессиональных модулей Макс./аудит. час. ПА  
ОП.06 Иностранный язык в профессиональной деятельности 34/34 ДЗ 

Тема 1.1 
Наука и техника 

Содержание учебного материала 
1. Введение. Роль английского языка при освоении профессий СПО. 
Работа с текстом "Современные профессии". 
2. Работа с текстом "Инновационная техника в быту". 
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3. Местоимения. Прилагательное. Наречие. 
4. Глагол to be. Конструкции be going to, there be. Предлоги места, времени, 
направления. Фразовые глаголы. 
5. Работа с текстом "Промышленная электроника". Работа с текстом 
"Машины и механизмы". 
6. Множественное число существительных. Артикль. Притяжательный 
падеж существительных. 
7. Работа с   текстом   "Экологические   проблемы",   "Роль   технического 
прогресса", "Международные отраслевые выставки". 
8. Работа с текстом "Карьера в области электроники". 
Самостоятельная работа 
Подготовить устные сообщения по "Самые выдающиеся изобретения", "Промышленные 
предприятия нашего города". 
Подготовить пересказ текста "Промышленная электроника". Подготовить презентацию 
по теме "Развитие современных технологий". Систематизировать и повторить новую 
лексику и выражения по теме. 

Раздел 2 Электричество 
Тема 2.1 Электрическая цепь 

Содержание учебного материала 
1. Работа с текстом "Арифметические действия, Числительные"," Закон 
Ома. Решение задач " 
2. Работа с текстом "Электрическая цепь", "Параллельная и 
последовательная цепь", "Резистор", "Электрические батареи", "Конденсатор". 
3. Работа с текстом "Проводники и изоляторы", "Трансформатор", "Типы 
тока", "Индуктивность", "Фильтры", "Электронная лампа". 
Самостоятельная работа 
Подготовить реферат по теме "Измерительные приборы". Подготовить устное 
сообщение по теме "Электрический ток". Систематизировать и повторить новую 
лексику и выражения по теме. 

Раздел 3. 
Электроника и микроэлектроника 

Тема 3.1. 
Развитие электроники 

Содержание учебного материала 
1. Работа с текстом "Развитие электроники", "Микроэлектроника". 
Самостоятельная работа 
Подготовить устное сообщение по теме "Преимущества транзисторов". 

Тема 3.2. 
Техническое чтение 

Содержание учебного материала 
1. Работа с текстом "Номиналы резисторов","Цветовая маркировка диодов", "Элементы 
питания","Маркировка транзисторов". 
2. Чтение технической документации. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Систематизировать и повторить новую лексику и выражения по теме. 

Раздел 4. 
Автоматизация технологических процессов 

Тема 4.1. 
Автоматизация производства 

Содержание учебного материала 
1. Работа с текстом "Автоматизированные системы управления", "Виды приводов", 
"Датчики", "Контролеры " 

 Применение средств автоматизации в различных отраслях 
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промышленности. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Систематизация пройденного материала. 

Наименование дисциплин и профессиональных модулей Макс./аудит. час. ПА  
ОП.07 Финансовая грамотность 34/34 ДЗ 
1. Банки: чем они могут быть полезны в жизни 
Банковская система, коммерческий банк, депозит, система страхования вкладов, кредит, 
кредитная история, процент, ипотека, кредитная карта, автокредитование, потребительское 
кредитование. Понятие банковской системы, виды депозитов, порядок начисления простых и 
сложных процентов, порядок возмещения вкладов, основные параметры депозита, виды кредитов, 
характеристики кредита, параметры выбора необходимого вида кредита.  
Практическое занятие   
ПЗ.1 Коммерческие банки 
ПЗ.2. Текущие счета и дебетовые карты.  
ПЗ.3. Сберегательные вклады 
ПЗ. 4. Начисление процентов по вкладам 
ПЗ. 5 Кредиты. Виды кредитов 
2. Фондовый и валютный рынок: как его использовать для роста доходов   
Фондовый рынок, ценная бумага, акция, облигация, вексель, пай, паевой инвестиционный фонд, 
общий фонд банковского управления, брокер, дилер, валюта, валютный курс, рынок FOREX. 
Понятие фондового рынка, виды ценных бумаг, разновидности паевых инвестиционных фондов, 
отличия паевых инвестиционных фондов от общих фондов банковского управления, виды 
профессиональных участников ценных бумаг, типы валютных сделок.    
Практическое занятие    
ПЗ.6  Анализ данных сайта Московской биржи    
3. Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду   
Страхование, страховой полис, имущественное страхование, личное страхование, страхование 
ответственности, страховой случай, страховая выплата, обязательное и добровольное 
страхование, франшиза, страховая сумма, страховая стоимость, страховая премия. Страховой 
рынок, основные участники страхового рынка, особенности развития страхового рынка в России, 
классификация страховых продуктов, условия осуществления различных видов страхования, 
алгоритм действий при наступлении страховых случаев, особенности выбора страховой 
компании.    
Практическое занятие   
ПЗ.7. Сравнительный анализ ценных бумаг 
ПЗ.8. Сбылись ли прогнозы аналитиков на 2013 г.? 
ПЗ.9. Анализ графика индекса РТС   
4. Налоги: почему их надо платить 
Налоговая система, налоги, пошлины, сборы, ИНН, налоговый вычет, пеня по налогам, налоговая 
декларация. Основания взимания налогов с граждан, налоги, уплачиваемые гражданами, 
необходимость получения ИНН и порядок его получения, случаи, в которых необходимо 
заполнять налоговую декларацию, знание случаев и способов получения налоговых вычетов.    
Практическое занятие   
ПЗ. 10 Анализ содержания сайта ГИБДД  
ПЗ.11. Обязательное медицинское страхование 
ПЗ. 12 Заполнение налоговой декларации  
5. Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления   
Пенсия, пенсионная система, пенсионный фонд, управляющая компания, негосударственное 
пенсионное обеспечение.  Способы финансового обеспечения в старости, основания получения 
пенсии по старости, знание о существующих программах пенсионного обеспечения.    
Практическое занятие   
ПЗ.13 Решение практико-ориентированных задач по расчету будущей пенсии 
ПЗ.14 Составление резюме 
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6.Финансовые механизмы работы фирмы  
Взаимоотношения работодателя м сотрудников. Резюме, собеседование, испытательный срок. 
Заработная плата. Премии и бонусы. Трудовой договор. Отпуск. Увольнение. Эффективность 
компании. Банкротство. Безработица.   
Практическое занятие   
ПЗ.15 Составление личного финансового плана  
ПЗ.16 Составление трудового договора  
7. Собственный бизнес: как создать и не потерять   
Бизнес, уставный капитал, привлечённый капитал, бизнес-план, доходы, расходы, прибыль, 
бухгалтерский учёт, маркетинг, менеджмент, налоги, риски, малый и средний бизнес. Понятие 
малого и среднего бизнеса, порядок формирования уставного капитала, структура доходов и 
расходов, порядок расчёта прибыли, необходимость и назначение бухгалтерского учёта, функции 
маркетинга и менеджмента в работе предприятия, порядок расчёта и уплаты налогов в малом и 
среднем бизнесе, определение рисков и их снижение.  
Практическое занятие 
ПЗ.17 Составление эссе «Бизнес моей мечты» 
ПЗ.18 «Написание бизнес-плана» 
ПЗ.19 Составление буклета 
ПЗ.20 Составление буклета 
8. Риски в мире денег: как защититься от разоренияФинансовая пирамида, Хайп, фишинг, 
фарминг. Виды рисков при осуществлении финансовых операций, способы защиты от 
финансовых мошенничеств, знания о признаках финансовой пирамиды. 
Наименование дисциплин и профессиональных модулей Макс./аудит. час. ПА  
ПМ.01 Выполнение монтажа приборов и электрических схем 
систем автоматики в соответствии с требованиями охраны 
труда и экологической безопасности 

1164/1158 Э 

Планируемые результаты освоения 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить вид деятельности: 
«Наименование вида деятельности»: 
ПК 1.1. Осуществлять подготовку к использованию инструмента, оборудования и приспособлений в 
соответствии с заданием в зависимости от видов монтажа. 
ПК 1.2. Определять последовательность и оптимальные способы монтажа приборов и электрических 
схем различных систем автоматики в соответствии с заданием и требованиями технической 
документации. 
ПК 1.3. Производить монтаж приборов и электрических схем различных систем автоматики в 
соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству выполненных работ, требований охраны 
труда, бережливого производства и экологической безопасности. 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими ПК 
обучающийся в ходе освоения ПМ должен: 
иметь практический опыт: 
1.Подготовка к использованию инструмента, оборудования и приспособлений в соответствии с заданием 
в зависимости от видов монтажа. 
2.Монтажа схемы в определённой последовательностиопераций с установкой, подключением и вводом в 
эксплуатацию приборов и элементов различных систем автоматики в соответствии с заданием и 
требованиями технической документации. 
уметь: 
1.Выбирать и заготавливать провода различных марок в зависимости от видов монтажа. 2.Пользоваться 
измерительными приборами и диагностической аппаратурой для монтажа приборов и систем автоматики 
различных степеней сложности. 
3.Уметь читать и понимать схемы монтажа и определять последовательностьопераций при монтаже 
приборов и элементов различных систем автоматики в соответствии с заданием и требованиями 
технической документации. 
4.Выполнять монтаж электрической проводки, кабелей КИПиА, кабелей полевой связи в системах 
контроля и регулирования и производить испытания и настройки.  
5.Производить монтаж трубных проводок в системах контроля и регулирования. 5.Производить монтаж 
щитов, пультов, стативов, консолей, аппаратуры КИПиА.  
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6.Выполнять слесарные и сборочные операции. 
7.Работать на ПК со специализированными программными комплексами программирования, настройки и 
симуляции технологических процессов и процессов регулирования и управления. 
8.Оценивать качество результатов собственной деятельности.  
9.Оформлять сдаточную документацию, в т.ч. с применением специализированных программных 
средств, в соответствии со стандартами и нормами. 
знать: 
1.Инструменты и приспособления для различных видов монтажа.  
2.Конструкторскую, производственно-технологическую и нормативную документацию, необходимую 
для выполнения работ.  
3.Характеристики и области применения электрических кабелей.  
4.Элементы микроэлектроники, классификация элементов, типы, характеристики и назначение, 
маркировка компонентов.  
5.Коммутационные приборы, их классификация, область применения и принцип действия. 
6.Состав и назначение основных блоков систем автоматического управления и регулирования. 
7.Принципы и стандарты построения электрических и технологических схем, условные изображения и 
маркировку проводников.  
8.Особенности схем промышленной автоматики, телемеханики, связи, а также схемы пневматики и 
гидравлики. 
9.Функциональные и структурные схемы приборов регулирования и программируемых контроллеров.  
10.Основные принципы построения систем управления на базе микропроцессорной техники.  
11.Способы макетирования схем. Средства и приёмы моделирования схем в специализированных 
программных комплексах, правила написания программного кода для программируемых реле и 
контроллеров. 
12. Правила оформления сдаточной технической документации с применением современных 
информационных средств и систем автоматизированного проектирования.  
13.Принципы ремонта и востановления работоспособности отдельных устройств, приборов и блоков.  
14.Характеристика и назначение основных электромонтажных операций. Назначение и области 
применения пайки, лужения. Виды соединения проводов. Технология процесса установки крепления и 
пайки радиоэлементов. Классификация электрических проводок, их назначение. 
МДК 01.01 Средства автоматизации и измерения 
технологического процесса 

242/160 Э  

Содержание 
1. Исполнительные устройства.  
2. Средства измерений. 
3. Технологические процессы.  
4. Стандартизация, сертификация и метрология. 
5. Методы измерения качественных показателей работы систем автоматического управления и 
регулирования 
6. Принципы установления режимов работы отдельных устройств, приборов и блоков 
МДК 01.02 Монтаж средств автоматизации 63/42 Э  
Содержание 
1.Средства монтажа 
1.1. Оборудование монтажно-заготовительных мастерских 
1.2. Слесарно-механическое отделение 
1.3. Металлорежущее и металлообрабатывающее оборудование 
1.4. Инструменты для отрезки контрольного и бронированного кабеля 
1.5. Организация мастерской станочным и вспомогательным оборудованием 
1.6. Специальный инструмент, механизмы и приспособления 
1.7. Электрический инструмент 
1.8. Технические характеристики и порядок работ с электрическим инструментом 
1.9. Пневматический инструмент 
10. Технические характеристики и порядок работ с пневматическим инструментом 
11. Окрасочные агрегаты и устройства 
12. Инструмент для слесарных работ 
13. Технические характеристики и порядок работ с инструментом для слесарных работ 
14. Набор специальных режущих инструментов 
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15. Перфоратор электрический 
16. Нож для надрезания полимерной оболочки кабеля 
17. Инструмент и приспособления для электромонтажных работ 
18. Наборы инструментов для электромонтажных работ 
19. Маркировка кабеля 
20. Оборудование и инструмент для сварочных работ 
21. Подъемно-транспортное оборудование и механизмы 
22. Монтажные изделия и детали 
23. Оборудование для монтажного участка 
24. Условия хранения инструментов, электрооборудования и кабельной продукции 
2.Монтаж средств автоматики и средств измерения 
1. Подготовка к производству монтажных работ. Конструкторская, производственно-технологическая и 

нормативная документация, необходимая для выполнения работ 
2. Способы макетирования схем 
3. Передача объекта в монтаж 
4. Производство монтажа щитов 
5. Производство монтажа пультов 
6. Трубные проводки. Классификация и назначение, технические требования к ним. 
7. Монтаж кислородных трубных проводок 
8. Монтаж трубных проводок на давление свыше 10Мпа 
9. Испытания трубных проводок 
10. Монтаж электропроводок систем автоматизации. Классификация электрических проводок, их 

назначение. 
11. Монтаж электропроводок щитов.  
12. Монтаж электропроводок стативов, пультов. Виды соединения проводов 
13. Измерение сопротивления изоляции электропроводок 
14. Подготовка приборов к монтажу. Конструкция и размещение оборудования, назначение, способы 

монтажа различных приборов и систем автоматизации. 
15. Монтаж термометров сопротивления (термопар) 
16. Монтаж термопреобразователей сопротивления, пирометров 
17. Монтаж манометров, вакуумметров 
18. Монтаж электроконтактных манометров 
19. Монтаж дифманометров 
20. Монтаж ротаметров 
21. Монтаж электромагнитных индукционных расходомеров. 
22. Монтаж расходомеров переменного перепада давления 
23. Монтаж буйковых, пьезометрических и емкостных уровнемеров 
24. Монтаж гидростатических уровнемеров 
25. Монтаж проточных ГЖХ, газоализаторов 
26. Монтаж регулирующих устройств 
27. Монтаж исполнительных устройств 
28. Монтаж приборов на щитах и пультах 
29. Монтаж регулирующих устройств на щитах и пультах 
30. Монтаж микропроцессорных устройств 
31. Монтаж систем управления промышленными роботами 
32. Монтаж реле времени, теплового реле 
33. Монтаж кабельных каналов и лотков 
34. Чтение монтажных схем и размещение приборов на монтажной панели 
35. Последовательность и требуемые характеристики сдачи выполненных работ; правила оформления 

сдаточной технической документации 
МДК 01.02 Система охраны труда и промышленная экология 
Содержание 
1. Основные понятия и терминология безопасности труда.  
2. Требования промышленной безопасности. 
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3. Классификация опасных и вредных производственных факторов. 
4. Опасные механические факторы.  
5. Защита человека от опасности механического травмирования. 
6. Физические негативные факторы.  
7. Защита человека от физических негативных факторов.  
8. Вибрация. Шум. 
9. Методы и средства обеспечения электробезопасности. 
10. Опасность прикосновения к нетоковедущим частям оборудования. Защитные средства и 
инструменты. 
11. Нормы загазованности помещений. Меры безопасности при работе в загазованных местах. 
12. Химические негативные факторы.  
13. Защита от загрязнений воздушной среды. Вентиляция. 
14. Средства индивидуальной защиты человека от химических и биологических негативных 
факторов. 
15. Опасные факторы комплексного характера. 
16. Виды промышленных загрязнений. Нефть и нефтепродукты как загрязнители окружающей среды. 
17. Правила безопасности при эксплуатации насосных станций и резервуарных парков 
18. Пожарная защита на производственных объектах. 
19. Методы и средства защиты при работе с технологическим оборудованием и инструментом 
20. Классификация помещений по устройству и эксплуатации электрооборудования пожаро- и 
взрывоопасных производств. 
21. Обеспечение безопасности герметических систем, работающих под давлением. 
22. Характеристика пожарной опасности нефти и нефтепродуктов. 
23. Вредные среды на предприятиях транспорта и хранения нефти и меры борьбы с ними. 
24. Микроклимат. Методы обеспечения комфортных климатических условий в помещениях. 
25. Освещенность. Организация рабочего места для создания комфортных зрительных условий. 
26. Основные требования безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. 
27. Ответственность рабочих за нарушения ПТБ и производственной дисциплины. 
28. Задачи промышленной санитарии на предприятии. 
29. Психофизиологические основы безопасности труда. 
30. Организация рабочего места Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики 
31. Требования к организации огневых и газоопасных работ. 
32. Цвета сигнальные и знаки безопасности для промышленных предприятий. Опознавательная 
окраска трубопроводов. 
33. Правовые и нормативные основы безопасности труда. Федеральный закон "Об основах охраны 
труда в РФ". 
34. Организационные основы безопасности труда 
35. Социально-экономическое знание. Экономический механизм и источники финансирования 
охраны труда. 
36. Экономические последствия (ущерб) от производственного травматизма и профзаболеваний 
37. Охрана окружающей среды. Понятия "охрана окружающей среды", "охрана природы", "экология" 
38. Антропогенное воздействие на окружающую среду и антропогенные изменения. 
39. Виды промышленных загрязнений. 
40. Потенциальная опасность возможного негативного воздействия деятельности предприятий на 
окружающую среду. 
41. Система экологического менеджмента (СЭМ). Основные термины и определения. 
42. Организационная структура СЭМ. Регламенты СЭМ. 
43. Основные принципы, цели и задачи политики предприятий в области экологической 
безопасности. 
Наименование дисциплин и профессиональных модулей Макс./аудит. час. 

684/680 
ПА  
Э 

ПМ 02 «ВЕДЕНИЕ НАЛАДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ И ПРИБОРОВ АВТОМАТИКИ В 
СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ» 

Планируемые результаты освоения 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить вид деятельности: 
«Наименование вида деятельности»: 
ПК 2.1. Определять последовательность и оптимальные режимы пусконаладочных работ приборов и 
систем автоматики в соответствии с заданием и требованиями технической документации. 
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ПК 2.2.Вести технологический процесс пусконаладочных работ приборов и систем автоматики в 
соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству выполняемых работ. 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими ПК 
обучающийся в ходе освоения ПМ должен: 
иметь практический опыт: 
Выбора необходимых приборов и инструментов.  
Определение пригодности приборов к использованию.  
Проведение необходимой подготовки приборов к работе.  
Определение необходимого объёма работ по проведению пусконаладочных работ приборов и систем 
автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству выполняемых работ.  
Составление графика пуско-наладочных работ и последовательность пусконаладочных работ. 
уметь: 
Читать схемы структур управления автоматическими линиями.  
Передавать схемы промышленной автоматики, телемеханики, связи в эксплуатацию. Передавать в 
эксплуатацию автоматизированные системы различной степени сложности на базе микропроцессорной 
техники.  
Использовать тестовые программы для проведения пусконаладочных работ.  
Проводить испытания на работоспособность смонтированных схем промышленной автоматики, 
телемеханики, связи, электронно-механических испытательных и электрогидравлических машин и 
стендов.  
Оценивать качество результатов собственной деятельности.  
Диагностировать электронные приборы с помощью тестовых программ и стендов. Безопасно работать с 
приборами, системами автоматики. Оформлять сдаточную документацию. 
знать: 
1.Производственно-технологическую и нормативную документацию, необходимую для выполнения 
работ.  
2.Электроизмерительные приборы, их классификацию, назначение и область применения (приборы для 
измерения давления, измерения расхода и количества, измерения уровня, измерения и контроля физико-
механических параметров).  
3.Классификация и состав оборудования станков с программным управлением.  
4.Основные понятия автоматического управления станками.  
5.Виды программного управления станками.  
6.Состав оборудования, аппаратуру управления автоматическими линиями. 7.Классификация 
автоматических станочных систем. Основные понятия о гибких автоматизированных производствах, 
технические характеристики промышленных роботов. Виды систем управления роботами.  
8.Состав оборудования, аппаратуры и приборов управления металлообрабатывающих комплексов.  
9.Приборы, аппаратуру, инструменты, технологию вспомогательных наладочных работ со следящей 
аппаратурой и ее блоками. Устройство диагностической аппаратуры, созданной на базе 
микропроцессорной техники.  
10. Способы наладки и технологию выполнения наладки контрольно-измерительных приборов. 
Принципы наладки систем, приборы и аппаратуру, используемые при наладке. 11.Принципы наладки 
телевизионного и телеконтролирующего оборудования. Технология наладки различных видов 
оборудования, входящих в состав металлообрабатывающих комплексов.  
12.Виды, способы и последовательность испытаний автоматизированных систем. Правила снятия 
характеристик при испытаниях. Требования безопасности труда и бережливого производства при 
производстве пусконаладочных работ. Нормы и правила пожарной безопасности при проведении 
наладочных работ. Последовательность и требуемые характеристики сдачи выполненных работ. Правила 
оформления сдаточной технической документации. 
МДК 02.01Технология пусконаладочных работ 397/150 Э  
Содержание 
1.Нормативная и техническая документация 
1.1. Техническая документация приборов для измерения электрических величин 
1.2. Техническая документация приборов измерения и контроля давления 
1.3. Техническая документация приборов измерения и контроля температуры 
1.4. Техническая документация приборов измерения и контроля уровня 
1.5. Техническая документация приборов измерения количества жидкостей и газов 
1.6. Техническая документация приборов измерения качества технологических жидкостей и материалов 
1.7. Техническая документация приборов измерения и контроля вибрации 
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1.8. Техническая документация приборов измерения и контроля загазованности 
1.9. Техническая документация системы автоматического пожаротушения и видеонаблюдения, 
телевизионного и телеконтролирующего оборудования. 
10. Техническая документация блоков управления приводом задвижки 
11. Техническая документация систем автоматического регулирования давления 
12. Техническая документация микропроцессорных систем автоматики 
13. Принципиальные электрические схемы системы автоматики измерения и контроля объекта 
14. Принципиальные электрические схемы системы автоматики автоматического регулирования объекта 
15. Принципиальные электрические схемы микропроцессорных систем автоматики 
МДК 02.02Автоматические системы управления 
технологических процессов 

397/150   
ДЗ 

Содержание 
1. 1. Организационная структура выполнения пусконаладочных работ и основные функции 
участников 
2. Подготовка к производству пусконаладочных работ 
3. Организация выполнения пусконаладочных работ 
4. Требования безопасности труда и бережливого производства, нормы и правила пожарной 
безопасности при производстве пусконаладочных работ. 
5. Поузловая приемка и испытания конструктивных и технологических узлов 
6. Индивидуальные испытания приборов для измерения электрических величин 
7. Индивидуальные испытания приборов измерения и контроля давления 
8. Индивидуальные испытания приборов измерения и контроля температуры 
9. Индивидуальные испытания приборов для измерения и контроля уровня 
10. Индивидуальные испытания приборов измерения количества жидкостей и газов 
11. Индивидуальные испытания приборов измерения качества технологических жидкостей и 
материалов 
12. Индивидуальные испытания приборов измерения и контроля вибрации 
13. Индивидуальные испытания приборов измерения и контроля загазованности 
14. Индивидуальные испытания системы автоматического пожаротушения и видеонаблюдения  
15. Индивидуальные испытания блоков управления электроприводом  
16. Индивидуальные испытания блоков управления пневмоприводом 
17. Индивидуальные испытания блоков управления гидроприводом  
18. Индивидуальные испытания систем автоматического регулирования давления 
19. Источники бесперебойного питания 
20. Технические параметры источников бесперебойного питания 
21. Диагностика параметров источников бесперебойного питания 
22. Производство пусконаладочных работ источников бесперебойного питания 
23. Генераторы электрической энергии аварийного питания 
24. Технические параметры и генераторов электрической энергии аварийного питания 
25. Диагностика параметров генераторов электрической энергии аварийного питания 
26. Производство пусконаладочных работ генераторов электрической энергии аварийного питания 
27. Функциональные испытания и наладка оборудования и отдельных систем объекта автоматизации 
28. Наладка и пробные пуски оборудования измерения электрических величин и давления 
29. Наладка и пробные пуски оборудования измерения и контроля температуры и уровня 
30. Пробные пуски оборудования измерения и контроля количества жидкостей и газов 
31. Наладка и пробные пуски оборудования автоматического пожаротушения и видеонаблюдения 
32. Наладка и пробные пуски оборудования блоков управления приводами  
33. Наладка и пробные пуски источников аварийного питания 
34. Комплексное опробование оборудования пускового комплекса и гарантийные испытания 
35. Организация процесса ввода в эксплуатацию оборудования пускового комплекса объекта 
автоматизации 
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6.3  Содержание программы  практической подготовки. 
Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

организуется путем проведения практических занятий, практикумов, лабораторных работ и иных 
аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих участие обучающихся в 
выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью 

Реализация компонентов образовательной программы в форме практической подготовки 
осуществляется  в соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом 

Практическая подготовка при реализации образовательной программы может быть  
организована непосредственно в техникуме в учебно-производствееных мастерских. 
Практическая подготовка в форме производственной практики  реализуется на предприятиях и в 
организациях города и районов. 

Наименование видов практической подготовки Всего 
час. 

СОДЕРЖАНИЕ   УЧЕБНОЙ   ПРАКТИКИ  
УП 01  144 
Виды работ 
Инструктаж по ТБ 
Основы измерения. Разметка заготовки 
Рубка и резка металла 
Правка и гибка металла 
Отпиливание металла. Сверление отверстий 
Зенкерование, развертывание отверстий 
Нарезание резьбы. Клепка (сборка). Шабрение и притирка 
Трубопроводные работы 
Работа на токарных станках 
Работа на сверлильных станках 
Работа на фрезерных станках 
Работа на строгальных станках 
Техника безопасности и пожарная безопасность при электромонтажных работах. 
Организация монтажных работ 
Соединение и оконцевание проводов и кабелей 
Чтение принципиальных и монтажных электрических схем 
Пайка, лужение и склеивание 
Монтаж и демонтаж разъемов, переключателей и блоков питания 
Монтаж электрических соединительных линий 
Монтаж защитного заземления 
Комплексные электромонтажные работы 
Разработка электромонтажных схем 
Трассировка проводов и установка деталей 
Пайка разработанного устройства и испытание на работоспособность 
УП 02 108 
Виды работ 
Индивидуальные испытания и наладка приборов измерения и контроля. 
Функциональные испытания и наладка оборудования и отдельных систем. 
Наладка и пробные пуски оборудования. 
Комплексное опробование оборудования пускового комплекса и испытания. 
УП 03 108 
Виды работ 
Подготовка приборов и инструмента к работе 
Измерение технических характеристик контрольно-измерительных приборов и автоматики 
Выполнение основных слесарных работ, контроль линейных размеров деталей 
Проверка контрольно-измерительных приборов и систем автоматики 
Поверка контрольно-измерительных приборов и систем автоматики 
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Обслуживание приборов и систем автоматики 
Смазка трущихся элементов, замена смазки 
Замена расходных материалов 
Снятие показаний с приборов измерения и контроля 
Прозвонка цепей систем автоматики 
Измерение сопротивлений изоляции систем автоматики 
Осмотры элементов и приборов сетей автоматики 
СОДЕРЖАНИЕ    ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ      ПРАКТИКИ 
ПП 01 108 
Виды работ 
Ознакомление с предприятием (осмотр предприятия; знакомство со схемами 
энергоснабжения; с технологическими схемами). 
Сбор и использование технико-экономической информации об установленном оборудовании 
и режимах его работы. 
Выбор приборов и устройств для проведения испытания оборудования и отдельных систем. 
Составление программы инструментального обследования объекта автоматизации. 
Снятие технических параметров с приборов измерения и контроля, оборудования и 
отдельных систем. 
Заполнение таблиц измерения. 
Анализ и систематизация полученных данных, наладка приборов и оборудования. 
Оформление отчета по практике. 
ПП 02 108 
Виды работ 
Ознакомление с предприятием (осмотр предприятия; знакомство со схемами 
энергоснабжения; с технологическими схемами). 
Сбор и использование технико-экономической информации об установленном оборудовании 
и режимах его работы. 
Выбор приборов и устройств для проведения испытания и наладки оборудования и 
отдельных систем. 
Составление программы инструментального обследования и наладки объекта автоматизации. 
Снятие технических параметров с приборов измерения и контроля, оборудования и 
отдельных систем. 
Заполнение таблиц измерения. 
Анализ и систематизация полученных данных, наладка приборов и оборудования. 
Пробные пуски оборудования и испытания. 
Ввод в эксплуатацию оборудования пускового комплекса объекта автоматизации 
Оформление отчета по практике. 
ПП 03 108 
Виды работ 
Планирования работ по техническому обслуживанию и ремонту 
Приѐм в эксплуатацию контрольно-измерительных приборов и систем автоматики 
Подготовка инструментов и приборов для технического обслуживания и ремонта 
Техническое обслуживание электроизмерительных приборов 
Техническое обслуживание датчиков и систем автоматики 
Техническое обслуживание сетей передачи информации, сигнализации и блокировки 
Диагностика, ремонт и поверка различных датчиков и систем автоматизации 
Диагностика и ремонт регуляторов, регистраторов и контроллеров 
Составление дефектных ведомостей 
Поверка и проверка контрольно-измерительных приборов и систем автоматики 
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 6.4 Содержание Программы государственной итоговой аттестации. 
 
Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Приказ Минпросвещения РФ от 08.11.2021 N 800 "Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования"; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 
образования по профессии 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и 
автоматики, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 09.12.2016 г. № 1579; 

 Приказ Минпросвещения РФ от 24.08.2022 N 762 "Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования". 
 
1. Общие положения 
Программа  государственной итоговой аттестации разработана по профессии 15.01.31 

Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики и является частью образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов 
и автоматики. 

Квалификация выпускника: 
наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики, слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике  
ГИА завершает освоение имеющую государственную аккредитацию образовательную 

программу СПО по профессии 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и 
автоматики. 
Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) является обязательной процедурой для 
выпускников очной формы обучения, завершающих освоение ППКРС в КГБПОУ «Заринский 
политехнический техникум». 

В настоящей  программе содержатся: 
− формы государственной итоговой аттестации; 
− сроки проведения ГИА; 
− процедура проведения ГИА; 
− материалы по процедуре и содержанию ГИА;  
− критерии оценки уровня, качества подготовки выпускника 
− условия подготовки и процедуры проведения ГИА; 
− порядок проведения процедуры ГИА для выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья; 
− порядок подачи апелляции. 
Программа ГИА доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до 

начала ГИА. 
1.2. Цель ГИА 
Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня и качества профессиональной подготовки выпускника по профессии 15.01.31 Мастер 
контрольно-измерительных приборов и автоматики. требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования. 

1.3. Результаты освоения образовательной программы, в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО по профессии 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных 
приборов и автоматики. 

В результате обучения по образовательной программе в соответствии с ФГОС СПО по 
профессии 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики выпускник 
должен освоить профессиональные компетенции и соответствующие им виды 
профессиональной деятельности. 



155 
 

Виды деятельности Код и формулировка 
компетенции 

Выполнение монтажа приборов и 
электрических схем  систем автоматики в 
соответствии с требованиями охраны 
труда и экологической безопасности 

ПК 1.1. Осуществлять подготовку к 
использованию инструмента, оборудования и 
приспособлений в соответствии с заданием в 
зависимости от видов монтажа. 

 ПК 1.2. Определять последовательность и 
оптимальные способы монтажа приборов и 
электрических схем различных систем 
автоматики в соответствии с заданием и 
требованиями технической документации. 

 ПК 1.3. Производить монтаж приборов и 
электрических схем различных систем 
автоматики в соответствии с заданием с 
соблюдением требований к качеству 
выполненных работ, требований охраны труда, 
бережливого производства и экологической 
безопасности. 
 

Ведение наладки электрических схем и 
приборов автоматики в соответствии с 
требованиями технической документации: 

ПК 2.1. Определять последовательность и 
оптимальные режимы пусконаладочных работ 
приборов и систем автоматики в соответствии с 
заданием и требованиями технической 
документации. 

 ПК 2.2. Вести технологический процесс 
пусконаладочных работ приборов и систем 
автоматики в соответствии с заданием с 
соблюдением требований к качеству 
выполняемых работ. 
 

Техническое обслуживание и 
эксплуатация приборов и систем 
автоматики в 
соответствии с регламентом, 
требованиями охраны труда, 
бережливого производства 
 и экологической 
безопасности 

ПК 3.1. Осуществлять подготовку к 
использованию оборудования и устройств для 
поверки и проверки приборов и систем 
автоматики в соответствии с заданием. 
ПК 3.2 Определить последовательность и 
оптимальные режимы обслуживания приборов и 
систем автоматики в соответствии с заданием и 
требованиями технической документации. 
 
ПК 3.3. Осуществлять поверку и проверку 
контрольно- измерительных приборов и систем 
автоматики в соответствии с заданием с 
соблюдением требований к качеству 
выполненных работ. 

 

 
1.4. Форма государственной итоговой аттестации 

Формой государственной итоговой аттестации по образовательной программе среднего 
профессионального образования по профессии в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом является демонстрационный  экзамен. 
 
2. Содержание и процедура проведения ГИА 

2.1. Объем и условия проведения ГИА 
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 
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академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 
индивидуальный учебный план по осваиваемой ППКРС по профессии 15.01.31 Мастер 
контрольно-измерительных приборов и автоматики .  

Государственная итоговая аттестация завершается присвоением квалификации: 
Оператор информационных систем и ресурсов 
Объем времени, отводимый ФГОС СПО и учебным планом на ГИА – 36 часов. 
Сроки ГИА: с 22 июня по 30 июня 2026 года. 
Даты проведения демонстрационного экзамена и заседания ГЭК утверждаются 

расписанием (графиком) проведения ГИА, а также графиком проведения демонстрационного 
экзамена. 

Выпускникам, не прошедшим ГИА по уважительной причине, в том числе не явившимся 
для прохождения ГИА по уважительной причине, предоставляется возможность пройти ГИА без 
отчисления из образовательной организации. 

Выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине, в том числе не явившиеся 
для прохождения ГИА без уважительных причин, и выпускники, получившие на ГИА 
неудовлетворительные результаты, могут быть допущены образовательной организацией для 
повторного участия в ГИА не более двух раз. 

Дополнительные заседания ГЭК организуются в установленные образовательной 
организацией сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления выпускником, не 
прошедшим ГИА по уважительной причине. 

Выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине, и выпускники, получившие 
на ГИА неудовлетворительные результаты, отчисляются из образовательной организации и 
проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев после прохождения ГИА впервые. 

Для прохождения ГИА выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине, и 
выпускники, получившие на ГИА неудовлетворительные результаты, восстанавливаются в 
образовательной организации на период времени, установленный образовательной организацией 
самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным графиком для 
прохождения ГИА соответствующей образовательной программы среднего профессионального 
образования. 

2.2. Состав государственной экзаменационной комиссии (ГЭК)  
Для проведения ГИА создаётся государственная экзаменационная комиссия. ГЭК 

формируется из числа педагогических работников образовательных организаций, лиц, 
приглашенных из сторонних организаций. 

ГЭК формируется из числа педагогических работников образовательной организации, 
лиц, приглашенных из сторонних организаций, в том числе: 

– педагогических работников; 
– представителей организаций-партнеров, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники; 
– членов аккредитационных комиссий, сформированных Министерством 

здравоохранения Российской Федерации (при проведении ГИА выпускников, осваивающих 
образовательные программы в области медицинского образования и фармацевтического 
образования); 

– экспертов организации, наделенной полномочиями по обеспечению прохождения ГИА 
в форме демонстрационного экзамена (далее - оператор) (при проведении ГИА в форме 
демонстрационного экзамена), обладающих профессиональными знаниями, навыками и опытом 
в сфере, соответствующей профессии, специальности среднего профессионального образования, 
по которой проводится демонстрационный экзамен (далее - эксперты). 

При проведении демонстрационного экзамена в составе ГЭК создается экспертная группа 
из числа экспертов (далее - экспертная группа). 

Состав ГЭК утверждается приказом руководителя образовательной организации и 
действует в течение одного календарного года. В состав ГЭК входят председатель ГЭК, 
заместитель председателя ГЭК и члены ГЭК. 
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ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует деятельность ГЭК, 
обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председатель ГЭК утверждается не позднее 20 декабря текущего года на следующий 
календарный год (с 1 января по 31 декабря) по представлению образовательной организации 
органом местного самоуправления муниципального района, муниципального округа, городского 
округа, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, федеральным органом 
исполнительной власти, в ведении которого соответственно находится образовательная 
организация, а в случае, если функции и полномочия учредителя образовательной организации 
осуществляет Правительство Российской Федерации - по представлению указанной 
образовательной организации Министерством просвещения Российской Федерации. 

Председателем ГЭК образовательной организации утверждается лицо, не работающее в 
образовательной организации, из числа: 

– руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, соответствующую области профессиональной деятельности, к 
которой готовятся выпускники; 

– представителей организаций-партнеров, включая экспертов, при условии, что 
направление деятельности данных представителей соответствует области профессиональной 
деятельности, к которой готовятся выпускники. 

Директор техникума является заместителем председателя ГЭК. В случае создания в 
Техникуме нескольких ГЭК назначается несколько заместителей председателя ГЭК из числа 
заместителей директора Техникума или педагогических работников. 

Экспертная группа создается по каждой профессии, специальности среднего 
профессионального образования или виду деятельности, по которому проводится 
демонстрационный экзамен. 

Экспертную группу возглавляет главный эксперт, назначаемый из числа экспертов, 
включенных в состав ГЭК. 

Главный эксперт организует и контролирует деятельность возглавляемой экспертной 
группы, обеспечивает соблюдение всех требований к проведению демонстрационного экзамена 
и не участвует в оценивании результатов ГИА. 

Количественный состав экспертной группы определяется образовательной организацией, 
исходя из числа сдающих одновременно демонстрационный экзамен выпускников. Один эксперт 
должен иметь возможность оценить результаты выполнения задания выпускников в полной мере 
согласно критериям оценивания. 

Количество главных экспертов на демонстрационном экзамене 1 
Минимальное (рекомендованное) количество экспертов на 1 выпускника 1 
Максимальное (рекомендованное) количество экспертов на 1 выпускника 3 

2.3. Содержание и процедура проведения демонстрационного экзамена 
Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных производственных 

условий для решения практических задач профессиональной деятельности. 
Демонстрационный  экзамен базового уровня проводится на основе требований к 

результатам освоения образовательных программ среднего профессионального образования, 
установленных ФГОС СПО. 

Демонстрационный экзамен проводится с использованием единых оценочных материалов, 
включающих в себя комплекты оценочной документации, разрабатываемые Агентством, 
осуществляющим организационно-техническое и информационное обеспечение выпускниками 
ГИА в форме ДЭ. 

Задание ДЭ включает комплексную практическую задачу, моделирующую 
профессиональную деятельность и выполняемую в режиме реального времени. 

Типовое задание для проведения демонстрационного экзамена по профессии 15.01.31 
Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики (базовый уровень) является 
Приложением1 к настоящей программе ГИА. 

Демонстрационный экзамен проводится в центре проведения демонстрационного экзамена 
(далее - ЦПДЭ), представляющем собой площадку, оборудованную и оснащенную в 
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соответствии с комплектом оценочной документации. 
ЦПДЭ может находиться как на территории образовательной организации, так и на 

территории иной образовательной организации. 
Выпускники проходят демонстрационный экзамен в центре проведения экзамена в составе 

экзаменационных групп, которые формируются с учетом количества рабочих мест в ЦПДЭ. 
Место расположения центра проведения экзамена, дата и время начала проведения 

демонстрационного экзамена, расписание сдачи экзаменов в составе экзаменационных групп, 
планируемая продолжительность проведения демонстрационного экзамена, технические 
перерывы в проведении демонстрационного экзамена определяются планом проведения 
демонстрационного экзамена не позднее чем за двадцать календарных дней до даты проведения 
демонстрационного экзамена.  

Образовательная организация знакомит с планом проведения демонстрационного экзамена 
выпускников, сдающих демонстрационный экзамен, и лиц, обеспечивающих проведение 
демонстрационного экзамена, в срок не позднее чем за пять рабочих дней до даты проведения 
экзамена. 

Задания демонстрационного экзамена доводятся до главного эксперта в день, 
предшествующий дню начала демонстрационного экзамена. 

Образовательная организация обеспечивает необходимые технические условия для 
обеспечения заданиями во время демонстрационного экзамена выпускников, членов ГЭК, членов 
экспертной группы. 

Не позднее чем за один рабочий день до даты проведения демонстрационного экзамена 
главным экспертом проводится проверка готовности центра проведения экзамена в присутствии 
членов экспертной группы, выпускников, а также технического эксперта, назначаемого 
организацией, на территории которой расположен центр проведения экзамена, ответственного за 
соблюдение установленных норм и правил охраны труда и техники безопасности. 

Главным экспертом осуществляется осмотр центра проведения экзамена, распределение 
обязанностей между членами экспертной группы по оценке выполнения заданий 
демонстрационного экзамена, а также распределение рабочих мест между выпускниками с 
использованием способа случайной выборки. Результаты распределения обязанностей между 
членами экспертной группы и распределения рабочих мест между выпускниками фиксируются 
главным экспертом в соответствующих протоколах. 

Выпускники знакомятся со своими рабочими местами, под руководством главного эксперта 
также повторно знакомятся с планом проведения демонстрационного экзамена, условиями 
оказания первичной медицинской помощи в центре проведения экзамена. Факт ознакомления 
отражается главным экспертом в протоколе распределения рабочих мест. 

Технический эксперт под подпись знакомит главного эксперта, членов экспертной группы, 
выпускников с требованиями охраны труда и безопасности производства. 

В день проведения демонстрационного экзамена в центре проведения экзамена 
присутствуют: 

а) руководитель (уполномоченный представитель) организации, на базе которой 
организован центр проведения экзамена; 

б) не менее одного члена ГЭК, не считая членов экспертной группы; 
в) члены экспертной группы; 
г) главный эксперт; 
д) представители организаций-партнеров (по согласованию с образовательной 

организацией); 
е) выпускники; 
ж) технический эксперт; 
з) представитель образовательной организации, ответственный за сопровождение 

выпускников к центру проведения экзамена (при необходимости); 
и) тьютор (ассистент), оказывающий необходимую помощь выпускнику из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов (далее - тьютор 
(ассистент); 
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к) организаторы, назначенные образовательной организацией из числа педагогических 
работников, оказывающие содействие главному эксперту в обеспечении соблюдения всех 
требований к проведению демонстрационного экзамена. 

В случае отсутствия в день проведения демонстрационного экзамена в центре проведения 
экзамена лиц, указанных выше, решение о проведении демонстрационного экзамена 
принимается главным экспертом, о чем главным экспертом вносится соответствующая запись в 
протокол проведения демонстрационного экзамена. 

Допуск выпускников в центр проведения экзамена осуществляется главным экспертом на 
основании документов, удостоверяющих личность. 

В день проведения демонстрационного экзамена в центре проведения экзамена могут 
присутствовать: 

а) должностные лица органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
осуществляющего управление в сфере образования (по решению указанного органа); 

б) представители оператора (по согласованию с образовательной организацией); 
в) медицинские работники (по решению организации, на территории которой располагается 

центр проведения демонстрационного экзамена); 
г) представители организаций-партнеров (по решению таких организаций по согласованию 

с образовательной организацией). 
Указанные в настоящем пункте лица присутствуют в центре проведения экзамена в день 

проведения демонстрационного экзамена на основании документов, удостоверяющих личность. 
Члены ГЭК, не входящие в состав экспертной группы, наблюдают за ходом проведения 

демонстрационного экзамена и вправе сообщать главному эксперту о выявленных фактах 
нарушения Порядка. 

Члены экспертной группы осуществляют оценку выполнения заданий демонстрационного 
экзамена самостоятельно. 

Главный эксперт вправе давать указания по организации и проведению демонстрационного 
экзамена, обязательные для выполнения лицами, привлеченными к проведению 
демонстрационного экзамена, и выпускникам, удалять из центра проведения экзамена лиц, 
допустивших грубое нарушение требований Порядка, требований охраны труда и безопасности 
производства, а также останавливать, приостанавливать и возобновлять проведение 
демонстрационного экзамена при возникновении необходимости устранения грубых нарушений 
требований Порядка, требований охраны труда и производственной безопасности. 

Главный эксперт может делать заметки о ходе демонстрационного экзамена. 
Главный эксперт обязан находиться в центре проведения экзамена до окончания 

демонстрационного экзамена, осуществлять контроль за соблюдением лицами, привлеченными 
к проведению демонстрационного экзамена, выпускниками требований Порядка. 

Технический эксперт вправе: 
наблюдать за ходом проведения демонстрационного экзамена; 
давать разъяснения и указания лицам, привлеченным к проведению демонстрационного 

экзамена, выпускникам по вопросам соблюдения требований охраны труда и производственной 
безопасности; 

сообщать главному эксперту о выявленных случаях нарушений лицами, привлеченными к 
проведению демонстрационного экзамена, выпускниками требований охраны труда и 
требований производственной безопасности, а также невыполнения такими лицами указаний 
технического эксперта, направленных на обеспечение соблюдения требований охраны труда и 
производственной безопасности; 

останавливать в случаях, требующих немедленного решения, в целях охраны жизни и 
здоровья лиц, привлеченных к проведению демонстрационного экзамена, выпускников действия 
выпускников по выполнению заданий, действия других лиц, находящихся в центре проведения 
экзамена с уведомлением главного эксперта. 

Выпускники вправе: 
пользоваться оборудованием центра проведения экзамена, необходимыми материалами, 

средствами обучения и воспитания в соответствии с требованиями комплекта оценочной 
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документации, задания демонстрационного экзамена; 
получать разъяснения технического эксперта по вопросам безопасной и бесперебойной 

эксплуатации оборудования центра проведения экзамена; 
получить копию задания демонстрационного экзамена на бумажном носителе; 
Выпускники обязаны: 
во время проведения демонстрационного экзамена не пользоваться и не иметь при себе 

средства связи, носители информации, средства ее передачи и хранения, если это прямо не 
предусмотрено комплектом оценочной документации; 

во время проведения демонстрационного экзамена использовать только средства обучения 
и воспитания, разрешенные комплектом оценочной документации; 

во время проведения демонстрационного экзамена не взаимодействовать с другими 
выпускниками, экспертами, иными лицами, находящимися в центре проведения экзамена, если 
это не предусмотрено комплектом оценочной документации и заданием демонстрационного 
экзамена. 

Выпускники могут иметь при себе лекарственные средства и питание, прием которых 
осуществляется в специально отведенном для этого помещении согласно плану проведения 
демонстрационного экзамена за пределами центра проведения экзамена. 

Допуск выпускников к выполнению заданий осуществляется при условии обязательного их 
ознакомления с требованиями охраны труда и производственной безопасности. 

В соответствии с планом проведения демонстрационного экзамена главный эксперт 
знакомит выпускников с заданиями, передает им копии заданий демонстрационного экзамена. 

После ознакомления с заданиями демонстрационного экзамена выпускники занимают свои 
рабочие места в соответствии с протоколом распределения рабочих мест. 

После того, как все выпускники и лица, привлеченные к проведению демонстрационного 
экзамена, займут свои рабочие места в соответствии с требованиями охраны труда и 
производственной безопасности, главный эксперт объявляет о начале демонстрационного 
экзамена. 

Время начала демонстрационного экзамена фиксируется в протоколе проведения 
демонстрационного экзамена, составляемом главным экспертом по каждой экзаменационной 
группе. 

После объявления главным экспертом начала демонстрационного экзамена выпускники 
приступают к выполнению заданий демонстрационного экзамена. 

Демонстрационный экзамен проводится при неукоснительном соблюдении выпускниками, 
лицами, привлеченными к проведению демонстрационного экзамена, требований охраны труда 
и производственной безопасности, а также с соблюдением принципов объективности, 
открытости и равенства выпускников. 

Явка выпускника, его рабочее место, время завершения выполнения задания 
демонстрационного экзамена подлежат фиксации главным экспертом в протоколе проведения 
демонстрационного экзамена. 

В случае удаления из центра проведения экзамена выпускника, лица, привлеченного к 
проведению демонстрационного экзамена, или присутствующего в центре проведения экзамена, 
главным экспертом составляется акт об удалении. Результаты ГИА выпускника, удаленного из 
центра проведения экзамена, аннулируются ГЭК, и такой выпускник признается ГЭК не 
прошедшим ГИА по неуважительной причине. 

Главный эксперт сообщает выпускникам о течении времени выполнения задания 
демонстрационного экзамена каждые 60 минут, а также за 30 и 5 минут до окончания времени 
выполнения задания. 

После объявления главным экспертом окончания времени выполнения заданий выпускники 
прекращают любые действия по выполнению заданий демонстрационного экзамена. 

Технический эксперт обеспечивает контроль за безопасным завершением работ 
выпускниками в соответствии с требованиями производственной безопасности и требованиями 
охраны труда. 

Выпускник по собственному желанию может завершить выполнение задания досрочно, 
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уведомив об этом главного эксперта. 
Результаты выполнения выпускниками заданий демонстрационного экзамена подлежат 

фиксации экспертами экспертной группы в соответствии с требованиями комплекта оценочной 
документации и задания демонстрационного экзамена. 

Шкала  перевода результатов демонстрационного экзамена из стобалльной шкалы в 
пятибалльную (единая для демонстрационного экзамена  базового и профильного уровней): 

Оценка 
(пятибалльная шкала) «2» «3» «4» «5» 

1 2 3 4 5 
Оценка в баллах 
(стобалльная шкала) 0,00 –19,99 20,00 –39,99 40,00 –69,99 70,00 -100,00 

Процедура оценивания результатов выполнения заданий осуществляется членами 
экспертной группы. Баллы выставляются в протоколе проведения ДЭ, который подписывается 
каждым членом экспертной группы и утверждается главным экспертом после завершения 
экзамена для экзаменационной группы. При выставлении баллов присутствует член ГЭК, не 
входящий в экспертную группу.  

Подписанный членами экспертной группы и главным экспертом протокол передается в 
ГЭК для выставления оценок по итогам ГИА 

3. Процедура  заседания государственной экзаменационной комиссии 
Процедура заседания государственной экзаменационной является заключительным этапом 

прохождения ГИА выпускниками по профессии 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных 
приборов и автоматики. 

Процедура проводится на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух третей ее 
состава. 

В день заседания в  ГЭК предоставляются: 
 программа ГИА; 
 Приказ директора КГБПОУ «Заринский политехнический техникум» об утверждении 

состава ГЭК; 
 расписание (график) ГИА; 
 приказ директора КГБПОУ «Заринский политехнический техникум» о допуске 

обучающихся к ГИА;  
 сводная ведомость успеваемости обучающихся; 
 зачетные книжки обучающихся; 
 отчет по производственной практике, производственная характеристика, дневники учета 

учебно-производственных работ при прохождении  производственной практики;  
аттестационные листы; 

 протоколы, подтверждающие освоение профессиональных модулей (при наличии 
квалификационного экзамена); 

 протокол результатов демонстрационного экзамена; 
 протоколы заседания ГЭК.  

Результаты проведения  ГИА  оцениваются с проставлением одной из отметок: «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления протоколов 
заседаний ГЭК. 

ГЭК осуществляет перевод баллов, полученных по результатам демонстрационного 
экзамена, в отметки. 

Решение ГЭК принимается на закрытом заседании простым большинством голосов членов 
комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии ГЭК 
или его заместителя (при равном числе голосов голос председателя является решающим). 

Заседания ГЭК протоколируются.  
В протоколе записываются: оценка, полученная по итогам ГИА, присуждение 

квалификации, принимается решение ГЭК о выдаче выпускнику документа государственного 
образца о среднем профессиональном образовании. Протоколы заседаний ГЭК подписываются 
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председателем, всеми членами и секретарем комиссии. 
По окончанию заседания ГЭК выпускники приглашаются в аудиторию, где председателем 

оглашается решение ГЭК.  
Протоколы государственной итоговой аттестации выпускников заполняются в день 

заседания ГЭК и хранятся вместе со сводными ведомостями итоговых оценок в архиве 
образовательной организации (75 лет). 

По окончанию работы  ГЭК составляет ежегодный отчет, в котором отражается 
следующая информация: 

 общие положения; 
 качественный состав ГЭК; 
 вид ГИА обучающихся по ППКРС; 
 характеристика общего уровня подготовки выпускников по профессии; 
 анализ результатов по ГИА; 
 недостатки в подготовке студентов по профессии; 
 выводы и предложения. 

ГИА для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
государственная итоговая аттестация проводится с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее - 
индивидуальные особенности). 

При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 
проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 
выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает 

трудностей для выпускников при прохождении государственной итоговой аттестации; 
присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 
передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной 
экзаменационной комиссии): 

пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при прохождении 
государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, 
туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 
пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория 
должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 
соблюдение следующих требований в зависимости от категорий выпускников с ограниченными 
возможностями здоровья: 

а) для слабовидящих: 
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

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

аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 
б) для глухих и слабослышащих с тяжелыми нарушениями речи: 
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 
ГИА для глухих и слабослышащих с тяжелыми нарушениями речи проводится в 

присутствии сурдопереводчика, который не входит в состав ГЭК; 
по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной форме; 
Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних выпускников не 

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

необходимости создания для них специальных условий при проведении государственной 
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итоговой аттестации. 
5.Порядок подачи и рассмотрения апелляций: 

по результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в государственной 
итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию письменное 
апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения 
государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами (далее - апелляция). 

апелляция подается лично выпускником или родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию КГБПОУ «Заринский 
политехнический техникум». 

апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации 
подается непосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации. 

апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации подается не 
позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственной итоговой 
аттестации. 

апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней с 
момента ее поступления. 

состав апелляционной комиссии утверждается одновременно с утверждением состава 
государственной экзаменационной комиссии. 

апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти человек из числа 
преподавателей, имеющих высшую или первую квалификационную категорию, не входящих в 
данном учебном году в состав государственных экзаменационных комиссий.  

Председателем апелляционной комиссии является директор КГБПОУ «Заринский 
политехнический техникум», либо заместитель директора по учебной работе. 

апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не менее 
двух третей ее состава. 

на заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответствующей 
государственной экзаменационной комиссии. 

выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении 
апелляции. 

с несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из родителей 
(законных представителей). Указанные лица должны иметь при себе документы, 
удостоверяющие личность. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой аттестации. 
При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 
государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает 

достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из решений: 
об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка 

проведения государственной итоговой аттестации выпускника не подтвердились и/или не 
повлияли на результат государственной итоговой аттестации; 

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных нарушениях 
порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника подтвердились и 
повлияли на результат государственной итоговой аттестации. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой аттестации подлежит 
аннулированию, в связи, с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего 
рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для реализации 
решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти государственную 
итоговую аттестацию в дополнительные сроки, установленные КГБПОУ «Заринский 
политехнический техникум». 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой 
аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной работы, секретарь 
государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента 
поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную квалификационную 
работу, протокол заседания государственной экзаменационной комиссии и заключение 
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председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов 
при защите подавшего апелляцию выпускника. 

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 
итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и 
сохранении результата государственной итоговой аттестации либо об удовлетворении апелляции 
и выставлении иного результата государственной итоговой аттестации. Решение апелляционной 
комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную 
комиссию. Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 
выставленных результатов государственной итоговой аттестации выпускника и выставления 
новых. 

Решение апелляционной комиссии принимается большинством голосов.  
При равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной 

комиссии является решающим, доводится до сведения подавшего апелляцию выпускника (под 
роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Решение 
апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. Решение 
апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем и 
секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве КГБПОУ «Заринский политехнический 
техникум». 
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6.5  Содержание Программы формирования универсальных учебных действий  
1. Пояснительная записка 
Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего общего 

образования в пределах ОП СПО ППКРС (далее — программа развития УУД ) составлена на 
основе ФГОС СОО.  

Программа развития УУД  направлена на : 
− реализацию требований  к личностным и метапредметным результатам освоения ФГОС 

СОО в пределах ОП СПО; 
− повышение эффективности освоения обучающимися ФГОС СОО в пределах ОП СПО; 
− формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 
достижения практико-ориентированных результатов образования. 

 Цель программы развития УУД –  создание условий для формирования  у обучающихся 
умения учиться, способности к самосовершенствованию и саморазвитию в рамках урочной и 
внеурочной деятельности, формирование у обучающихся личностных и метапредметных 
результатов, определенных ФГОС СОО.  

Задачи программы развития УУД: 
− организация взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных 

учебных действий; 
− реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 
обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

− включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 
обучающихся. 

Программа развития УУД обеспечивает: 
− развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 
− формирование личностных ценностно—смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных  и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных УУД, способности их использования в учебной, 
познавательной и социальной практике; 

− формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения 
индивидуального образовательного маршрута; 

− решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 
обучающихся; 

− повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 
формирование компетентностей в предметных областях, навыков учебно-исследовательской, 
проектной и социальной деятельности; 

− создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм  учебно-
исследовательской и проектной  деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы 
по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

− формирование навыков участия в различных формах организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, научно-практические 
конференции, олимпиады и др.), возможность получения практико-ориентированного 
результата; 

− обеспечение практической значимости проводимых исследований и выполняемых 
индивидуальных проектов; 

− возможность практического использования приобретенных коммуникативных навыков, 
навыков целеполагания, планирования и самоконтроля, в том числе в будущей 
профессиональной деятельности; 

− подготовка к осознанному выбору дальнейшего образования или профессиональной 
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деятельности. 
2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий  и их связи с содержанием отдельных учебных дисциплин и  внеурочной 
деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре 
образовательной деятельности 

Понятие «универсальные учебные действия (УУД)» в широком смысле - умение 
учиться, а в узком – совокупность способов действий, обеспечивающих самостоятельное 
усвоение новых знаний, формирование предметных, личностных и метапредметных умений, 
включая организацию этого процесса [Горленко Н. М., Запятая О. В., Лебединцев В. Б., Ушева Т. 
Ф. Структура универсальных учебных действий и условия их формирования// Народное 
образование, №4, 2012с. 153]. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 
формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, 
т.е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые 
действия открывают обучающимся  возможность широкой ориентации как в различных 
предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её 
целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким 
образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех 
компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, 
учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 
материала, контроль и оценка). Умение учиться - существенный фактор повышения 
эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и 
компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

УУД в образовательном процессе направлены на формирование  личностных и 
метапредметных результатов освоения  ФГОС среднего общего образования.  

Личностные результаты отражают: 
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие  гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 
к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 

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

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 
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в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 
помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 
эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни. 

Метапредметные результаты отражают: 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 
типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий  в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения. 

К функциям универсальных учебных действий относятся: 
− обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять такое действие 

как учение, ставить перед собой учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 
способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

− создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 
готовности к непрерывному образованию, необходимость которого обусловлена 
поликультурностью общества и высокой профессиональной мобильностью; 

− обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование 
компетентностей в любой предметной области. 

Овладение обучающимися  универсальными учебными действиями происходит в контексте 
разных учебных предметов и, в конце концов, ведет к формированию способности 
самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, включая 
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самостоятельную организацию процесса усвоения, т. е. умение учиться. 
Выделяется 4 вида универсальных учебных действий: 
1) личностные;  
2) регулятивные; 
3) познавательные;  
4)коммуникативные. 
Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучащихся (знание 

моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 
умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 
межличностных отношениях и направлены на достижение личностных результатов, 
определенных ФГОС СОО. 

На достижение метапредметных результатов направлены  резулятивные, познавательные и 
коммуникативные УУД. 

Регулятивные УУД обеспечивают обучащимся организацию их учебной деятельности. К 
ним относятся: 

− целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено обучащимся,  так и того, что еще неизвестно; 

− планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом 
конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

− прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 
временных характеристик; 

− контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

− коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия 
в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

− оценка — выделение и осознание обучащимся того, что уже усвоено и что еще нужно 
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

− саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 
выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий[8, с.10]. 

Познавательные УУД включают: 
общеучебные универсальные действия: 
− самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
− поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 
− структурирование знаний; 
− осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 
− выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 
− рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 
− смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 
текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 
понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

− постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

− моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 
выделены существенные характеристики объекта пространственно-графические или знаково-
символические). 

логические универсальные действия: 
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− анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, и несущественных); 
− синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 
− выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 
− установление причинно-следственных связей; 
− построение логической цепи рассуждений, выдвижение гипотез и их обоснование, 

доказательство; 
постановка и самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера  
• формулирование проблемы. 
Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 
участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 
строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К ним относятся: 
− планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 
− постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
− разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
− управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 
− умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи 
в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 
средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий осуществляется в рамках 
нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер обучающегося.   

Так как ведущей деятельностью обучающегося колледжа является учебно-
профессиональная деятельность, связанная с личностным самоопределением, то 
самоопределение требует  необходимость формирования высокого уровня регулятивных 
действий: построения жизненных планов во временной перспективе, включая 
индивидуальную образовательную траекторию и систему осознанной саморегуляции на основе 
интеграции регулятивных действий целеполагания, планирования, контроля, коррекции и 
оценки. 

Критериями сформированности  саморегуляции как универсального учебного действия для 
обучающихся  должны стать: инициация и планирование целей, последовательности задач и 
этапов достижения целей на основе внутреннего плана действий; выстраивание приоритетов 
целей с учетом принятых ценностей и жизненных планов; самостоятельная реализация, контроль 
и коррекция учебной и познавательной деятельности на основе предварительного планирования; 
умение управлять временем и регулировать деятельность в соответствии с разработанным 
планом; рефлексивность самоуправления; умение использовать ресурсные возможности для 
достижения целей; поленезависимость самоуправления, способность противостоять внешним 
помехам деятельности; осознание используемых стратегий совладания и выбор конструктивных 
стратегий. 

Развитие  регулятивных УУД  характерно для исследовательской и проектной 
деятельности, которой придается большое значение на этапе освоения ФГОС среднего общего 
образования. 

Овладение обучающимися универсальными учебными действиями происходит в контексте 
учебных предметов. Требования к развитию универсальных учебных действий находят 
отражение в планируемых результатах освоения программ учебных дисциплин. Каждая 
учебная дисциплина  в зависимости от ее содержания и способов организации учебной 
деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для формирования 
универсальных учебных действий. 
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
определяется положениями: 

1.УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 
взаимосвязанные и взаимно обусловливающие виды действий.  

2.Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 
реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.  

3.Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 
организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 
обучающихся. 

 4.Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения 
учебных программ по каждому предмету и в программах внеурочной деятельности.  

В результате изучения общих учебных дисциплин, дисциплин по выбору и  
дополнительных учебных дисциплин, а также в ходе внеурочной деятельности у обучающихся, 
освоивших среднее общее образование в пределах ОПОП СПО (ППССЗ),  будут сформированы 
личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные 
действия, необходимые  в последующем в профессиональной деятельности. 

При реализации общеобразовательного цикла ОПОП СПО (ППССЗ)  обеспечивается 
формирование всех видов УУД посредством всех общеобразовательных дисциплин. 

Учебная дисциплина «Русский язык» способствует формированию следующих УУД: 
личностных: 
- уважение  к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает культурные и 

нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание связи языка и 
истории, культуры русского и других народов; 

− понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 
−осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; 
−формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

регулятивных: 
− способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний 

с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач; 

−способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 
речевого самосовершенствования; 

-умение планировать собственную деятельность; 
познавательных: 
− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 
− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

−− умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-
научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 
коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач в процессе изучения русского языка; 

коммуникативных: 
− владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом; 
− владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний и 
умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

− применение навыков сотрудничества со сверстниками и  взрослыми в процессе речевого 
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общения, образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности. 

Учебная дисциплина «Литература» способствует формированию следующих  УУД: 
личностных: 
−формирование  мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

−саморазвитие и самовоспитание  в соответствии с общечеловеческими ценностями и 
идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности; 

− 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; 

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 

− эстетическое отношение к миру; 
−совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви 

к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, культурам 
других народов; 

регулятивных: 
- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 
- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 
познавательных: 
− использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 
- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 
причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать 

выводы; 
- умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности; 
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

коммуникативных: 
− владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом; 
− владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний и 
умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

− применение навыков сотрудничества со сверстниками и  взрослыми в процессе речевого 
общения, образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности. 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 
сочинений различных жанров. 

Учебная дисциплина «История» способствует формированию следующих  УУД: 
личностных: 
−  осознание себя членом российского общества:  формирование  российской гражданской 

идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, 
гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 
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уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 
− становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 
− формирование  мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 
мире; 

− саморазвитие и самовоспитание  в соответствии с общечеловеческими ценностями и 
идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности; 

− 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; 

регулятивных: 
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;  
− самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 
− использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
познавательных: 
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 
информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности; 

коммуникативных: 
−умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты. 
Учебная дисциплина «Иностранный язык» способствует формированию следующих  

УУД: 
личностных: 
− ценностное отношение к языку как культурному феномену и средству отображения 

развития общества, его истории и духовной культуры; 
− представление о достижениях национальных культур, о роли иностранного  языка и 

культуры в развитии мировой культуры; 
− осознание своего места в поликультурном мире;  
− готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как 

в профессиональной области с использованием иностранного  языка, так и в сфере иностранного 
языка; 

регулятивных: 
− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 
− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 
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речью; 
познавательных: 
− владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 
− умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты; 
− умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности; 
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

коммуникативных: 
− готовность и способность вести диалог на изучаемом иностранном языке с 

представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать в различных областях для их достижения; умение проявлять толерантность к 
другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

− умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 
ситуациях общения; 

− умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 
языковые средства; 

− владение всеми разными  речевой деятельности на иностранном языке: аудированием, 
чтением (пониманием), говорением, письмом. 

Учебная дисциплина «Математика» способствует формированию УУД: 
личностных: 
− умение применять  математические знания и умения, необходимые в повседневной 

жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин профессионального 
цикла, для получения образования в областях, не требующих углубленной математической 
подготовки; 

− умение осуществлять учебную деятельность: готовность и способность к образованию, 
в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 
деятельности; 

регулятивных: 
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;  
− самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− умение проявлять  целеустремленность в поисках и принятии решений, 
сообразительность и интуицию, развитость пространственных представлений; способность 
воспринимать красоту и гармонию мира; 

познавательных: 
− умение  логически  мыслить,  иметь пространственное воображение,  владеть 

алгоритмической культурой, критичностью мышления на уровне, необходимом для будущей 
профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

− умение самостоятельно осуществлять  творческую и ответственную деятельность; 
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

− умение осуществлять  самостоятельно  информационно-познавательную деятельность, 
включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

− умение осуществлять  познавательную рефлексию как осознание совершаемых действий 
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и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств для их достижения; 

коммуникативных: 
−  умение работать в коллективе,   осуществлять  сотрудничество со сверстниками в 

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

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты; 

− умение владеть  языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, использовать адекватные языковые средства. 

Учебная дисциплина «Информатика» способствует формированию УУД: 
личностных: 
−умение использовать достижения современной информатики для повышения 
собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 

самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя для 
этого доступные источники информации; 

− умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 
информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так и в 
быту; 

− готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 
профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-
коммуникационных компетенций; 

регулятивных: 
− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных 
электронных образовательных ресурсов; 

− умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 
необходимые для их реализации; 

познавательных: 
− умение осуществлять  самостоятельную и творческую деятельность с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 
− использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 
измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности 
с использованием информационно- коммуникационных технологий; 

− использование различных информационных объектов, с которыми возникает 
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

− использование различных источников информации, в том числе электронных  библиотек, 
умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников, в том числе из сети Интернет; 

− умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных 
форматах на компьютере в различных видах; 
− умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности; 

коммуникативных: 
−умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе 
по решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых 

коммуникаций; 
− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации средствами 
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информационных и коммуникационных технологий. 
Учебная дисциплина «Физика» способствует формированию УУД: 
личностных: 
- умение осуществлять физически грамотное поведение в профессиональной деятельности 

и быту при обращении с приборами и устройствами; 
−готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в этом; 
− умение использовать достижения современной физической науки и физических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 
профессиональной деятельности; 

регулятивных: 
− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 
познавательных: 
− умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для этого 

доступные источники информации; 
−  умение использовать различные  виды познавательной деятельности для решения 

физических задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, 
эксперимента) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

− умение использовать  основные интеллектуальные операции: постановка задачи, 
формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления 
причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для изучения 
различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми возникает 
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 
− умение использовать различные источники для получения физической информации, 

оценивать ее достоверность; 
− умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 
коммуникативных: 
− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач; 
− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации. 
Учебная дисциплина «Физическая культура» обеспечивает  формирование УУД: 
личностных: 
− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 
− формирование  устойчивой мотивации к здоровому образу жизни, целенаправленному 

личностному совершенствованию двигательной активности с валеологической и 
профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употребления 
алкоголя, наркотиков; 

− умение  самостоятельного использования  физической культуры как составляющей 
доминанты здоровья; 

− умение  творческого использования профессионально- оздоровительных средств и 
методов двигательной активности; 

− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 
профессиональной адаптивной физической культуры; 

− умение применять  систему значимых социальных и межличностных отношений, 
ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции (патриотизм, 
уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, готовность к служению 
Отечеству, его защите), в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной деятельностью; 
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регулятивных: 
− умение  использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, 
физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

− умение  построения  индивидуальной образовательной траектории самостоятельного 
использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональной адаптивной 
физической культуры; 

познавательных: 
−  применение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и спортивной), 
экологии, ОБЖ; 

− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую из 
различных источников; 

− формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 
моделирующих профессиональную подготовку; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной безопасности; 

коммуникативных: 
− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться 

и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 
использованием специальных средств и методов двигательной активности. 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» обеспечивает  
формирование УУД: 

личностных: 
− умение защищать  жизненно важные интересы личности от внешних и внутренних угроз; 
− готовность к служению Отечеству, его защите; 
− исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 
− умение  ответственно относиться  к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 
− умение вести  здоровый образ жизни; 
− развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 
− гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые 

умственные и физические нагрузки; 
регулятивных: 
− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать 
средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в 
обеспечении личной безопасности; 

− умение  соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 
безопасности жизнедеятельности; 

познавательных: 
− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера 
− умение  формулировать личные понятия о безопасности; анализировать причины 

возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать последствия опасных 
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и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их 
влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

− умение  воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, моделировать 
индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в 
чрезвычайных ситуациях; 

− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 
безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 
информационных технологий; 

− умение  предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 
появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных 
источников; 

− умение  применять полученные теоретические знания на практике: 
− принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 
− умение  анализировать явления и события природного, техногенного и социального 

характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать 
модели личного безопасного поведения; 

− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 
технических средств, используемых в повседневной жизни; 

− приобретение опыта локализации возможных опасных - ситуаций, связанных с 
нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

коммуникативных: 
− умение  выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 
− умение  взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во 

время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 
− умение  информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях. 
− Решение задачи формирования УУД при получении среднего общего образования в 

пределах ОПОП СПО происходит не только на занятиях по отдельным учебным дисциплинам, 
но и в ходе внеурочной деятельности, внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся. 

3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 
Задачи на формирование УУД могут строиться как на материале учебных дисциплин, так и 

на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него 
значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, 
логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с формированием УУД: 
‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 
‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 
В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы связанных 

друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к одной 
категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять 
способность обучающегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются  
преподавателем  на основании следующих общих подходов: 

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 
сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 
предполагает формирование у обучающегося  (в свѐрнутом или развёрнутом виде) следующих 
навыков: ознакомление-понимание – применение - анализ- синтез - оценка. В общем виде задача 
состоит из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему. 

2. Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных 
УУД, были содержательными, надёжными и объективными, они должны быть: 
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− составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 
целом; 

− сформулированы на языке, доступном пониманию обучающегося, претендующего на 
освоение обладание соответствующих УУД; 

− избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 
− многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к 

решению; выбор необходимой стратегии. 
Типовые задачи применения универсальных учебных действий: 
1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и 

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 
− первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 
− выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

− выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами 
и процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 
самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 
использования знако-символических средств и/или логических операций сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, 
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения 
с известным; требующие от учащихся более глубокого понимания изученного и/или выдвижения 
новых для них идей, иной точки зрения, создания или исследования новой информации, 
преобразования известной информации, представления еѐ в новой форме, переноса в иной 
контекст и т. п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 
разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 
неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее 
эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления 
закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 
сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 
ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 
коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 
заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объѐмом, форматом (например, 
сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-
рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, 
отчѐта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 
и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие обучающихся функциями 
организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 
продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 
материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 
выполнения работы; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 
и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или анализа 
собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной 
задаче, целям и способам действий выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на 
результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач 
(например, что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.); 
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8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 
ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных 
суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений 
о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических 
ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или оценки. 

Среди технологий, методов и приемов развития УУД  особое место занимают учебные 
ситуации, которые специализированы для развития определѐнных УУД. Ситуация – это 
универсальная форма функционирования процесса общения, существующая как 
интегрированная система социально-статусных, ролевых, деятельностных и нравственных 
взаимоотношений субъектов общения, отраженная в их сознании и возникающая на основе 
взаимодействия ситуативных позиций общающихся. 

Они могут быть построены как на предметном содержании, так и носить надпредметный 
характер. 

Типология учебных ситуаций может быть представлена такими, как: 
− ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального 
решения); 

− ситуация-иллюстрация - прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 
факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, 
вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа ее 
решения); 

− ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 
− решением, которое следует оценить и предложить свое адекватное решение; 
− ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 

проводить как по описанию ситуации, так и по их решению). 
− ситуации реальные – это ситуации максимально приближенные к жизни. 
− воображаемые стандартные ситуации требуют описания следующего характера 

«Представь себе…» 
− ситуации проблемные, при которых   обучающийся не является носителем роли, он 

выражает свое мнение, отношение и оценку, соглашается или опровергает мнение собеседника, 
строит систему доказательств своей точки зрения. 

− ситуации деловые. 
Наряду с учебными ситуациями для развития универсальных учебных действий  возможно 

использовать следующие типы задач: 
Личностные универсальные учебные действия: 
− на личностное самоопределение; 
− на развитие Я-концепции; 
− на смыслообразование; 
− на мотивацию; 
− на нравственно-этическое оценивание. 
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно- смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 
деятельности следует выделить два вида действий: 

− действие смыслообразования, т. е. установление обучащимися связи между целью 
учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения, и тем, что 
побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Студент  должен задаваться вопросом о 
том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него, 

− действие на личностное самоопределение: жизненное, личностное, профессиональное, 
использование жизненных задач, имеющих компетентностный характер и нацеленных на 
применение предметных, метапредметных умений для получения желаемого результата, 
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− наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 
− действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя из 

социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор. 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
− на учѐт позиции партнѐра; 
− на организацию и осуществление сотрудничества; 
− на передачу информации и отображение предметного содержания; 
− тренинги коммуникативных навыков; 
− ролевые игры; 
− групповые игры. 
Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и сознательную 

ориентацию обучающихся на позиции других людей (прежде всего, партнера по общению или 
деятельности), умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 
проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 
сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Видами коммуникативных действий являются: 
− планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 
− постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
− разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
− управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 
− умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи 
в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
−  задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 
− задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 
−  задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 
− задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 
− задачи на смысловое чтение. 
Познавательные действия включают общеучебные и логические универсальные учебные 

действия. 
Общеучебные универсальные действия включают: 
− самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
− поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств: 
− структурирование знаний; 
− выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 
− рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. 
− смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 
текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 
понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

− умение адекватно, осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 
письменной речи, передавая содержание текста в соответствии с целью (подробно, сжато, 
выборочно) и соблюдая нормы построения текста (соответствие теме, жанру, стилю речи и др.); 

− постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 
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− действие со знаково-символическими средствами (замещение, кодирование, 
декодирование, моделирование) 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
− на планирование; 
− на рефлексию; 
− на ориентировку в ситуации; 
− на прогнозирование; 
− на целеполагание; 
− на оценивание; 
− на принятие решения; 
− на самоконтроль; 
− на коррекцию. 
Регулятивные действия обеспечивают организацию учащимся своей учебной 

деятельности. К ним относятся: 
− целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимся, и того, что еще неизвестно; 
− планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 
− прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик; 
− контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
− коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 
− оценка - выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 
− волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению 
препятствий. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 
использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных 
заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их выполнения. 

Система индивидуальных и групповых учебных заданий включает в себя: 
− планирование этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 
− выполнении задания, 
− соблюдение графика подготовки и предоставления материалов, поиска 
− необходимых ресурсов, 
− распределение обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при 

минимизации пошагового контроля со стороны преподавателя. 
Распределение материала и типовых задач по различным дисциплинам  не является 

жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление их 
может происходить в ходе занятий по разным дисциплинам. 

Распределение типовых задач внутри дисциплины должно быть направлено на достижение 
баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий. 

При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД является  
обязательным для всех без исключения учебных дисциплин, курсов, как в урочной, так и 
внеурочной деятельности. 

Типовые ситуации на занятиях внеурочной деятельности: 
− проектная деятельность; 
− практические занятия; 
− групповая дискуссия; 
− тренинговые упражнения; 
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− диагностические процедуры; 
− лабораторная работа; 
− эксперимент; 
− беседа; 
− игровой практикум; 
− ситуативная беседа-рассуждение; 
− ситуативная беседа-игра; 
− беседа-размышление. 
4. Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся (в рамках урочной и 
внеурочной деятельности)  

Одним из путей формирования УУД является включение обучающихся в учебно-
исследовательскую и проектную деятельность  в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Учебно - исследовательская деятельность обучающихся — деятельность обучающихся, 
связанная с решением творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением 
(в отличие от практикума, служащего для иллюстрации тех или иных законов природы) и 
предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в научной сфере, 
нормированная исходя  из принятых в науке традиций. 

Проектная деятельность обучающихся — совместная учебно-познавательная, творческая 
или игровая деятельность обучающихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы 
деятельности, направленная на достижение общего результата деятельности. Непременным 
условием проектной деятельности является наличие заранее выработанных представлений о 
конечном продукте деятельности, этапов проектирования (выработка концепции, определение 
целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов деятельности, создание плана, 
программ и организация деятельности по реализации проекта) и реализации проекта, включая 
его осмысление и рефлексию результатов деятельности. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и 
специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 
− практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 
− структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 
формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных 
поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 
проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии с 
замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в соответствующем для  
использования виде; 

− компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 
аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько 
предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие студентов, рост их 
компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 
сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 
исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 
(неуспешности) исследовательской деятельности. 

 
Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 
Проектная деятельность  Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение 
конкретного запланированного результата – 
продукта, обладающего определенными 

В ходе исследования организуется поиск в какой-то 
области, формулируются отдельные 
характеристики итогов работ. 



183 
 

свойствами, и который необходим для 
конкретного использования. 

Отрицательный результат есть тоже 
Результат. 

Реализацию проектных работ предваряет 
представление о будущем проекте, планирование 
процесса создания продукта и реализации этого 
плана. Результат проекта должен быть точно 
соотнесен со всеми характеристиками, 
сформулированными в его замысле. 

Логика построения исследовательской 
деятельности включает формулировку 
проблемы исследования, выдвижение 
гипотезы (для решения этой проблемы) и 
последующую экспериментальную или модельную 
проверку выдвинутых предположений. 

 
Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обучающихся 

посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием. 
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на уроках  могут быть 

следующими: 
− урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобретательства, 

урок – рассказ об ученых, урок – защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок 
«Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

− учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 
анализ его результатов; 

− домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 
виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности во  внеурочной  
деятельности могут быть следующими: 

− экскурсии с четко обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 
продуманными формами контроля; 

− курсы внеурочной деятельности; 
− научное  общество обучающихся – форма внеурочной деятельности, которая сочетает 

работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых 
результатов, организацию круглых столов, дискуссий, интеллектуальных игр, публичных защит, 
конференций и др., а также включает встречи с представителями науки и образования, экскурсии 
в учреждения науки и образования, сотрудничество с НО других колледжей; 

− участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 
дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах, что  предполагает 
выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Результатом деятельности студента, показывающей владение навыками  учебно-
исследовательской, проектной  и социальной деятельности, овладение метапредметными 
результатами с соответствии с требованиями стандарта, является индивидуальный проект. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 
обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 
преподавателя  по выбранной теме в рамках одной или нескольких изучаемых учебных 
дисциплин в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-
исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися 1-2 -х курсов в рамках 
внеаудиторной самостоятельной работы по конкретной учебной дисциплине и должен быть 
представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 
информационного (направленного на сбор информации или исследование какой-либо 
проблемы), творческого (направленного на создание творческого продукта) , социального 
(направленного на повышение гражданской активности обучающихся и населения), 
прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного (имеющих на выходе 
конкретный продукт – модель, разработку и т.п.) 

Индивидуальный проект выполняется по одной из профильных (углубленных) учебных 
дисциплин, имеющей большее значение для освоения конкретной профессии или специальности 
и может быть направлен на применение в профессиональной деятельности. 
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Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 
− сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 
− способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 
− сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 
используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

− способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 
работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации 
результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. 
Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть: 
− письменная работа ( реферативная, исследовательская); 
− творческая работа, представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, компьютерной анимации, 
видеоролика, видеофильма, бизнес-плана и т.д. 

− материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
− отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать 

мультимедийные продукты. 
Вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на основе 

оценки всей совокупности основных элементов проекта по каждому из четырех критериев: 
− способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, 
включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 
реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, 
объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в целом включает оценку 
сформированности познавательных учебных действий; 

− сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 
раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 
проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

− сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 
планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 
ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий 
в трудных ситуациях; 

− сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 
изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно 
ответить на вопросы. 

С целью определения степени самостоятельности обучающегося  в 
ходе выполнения проекта необходимо учитывать два уровня сформированности навыков 

проектной деятельности.  
Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, что: 
− такая оценка выставлена по каждому из трех предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 
самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных 
действий и сформированности коммуникативных действий); сформированность предметных 
знаний и способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне; 

− ни один из обязательных элементов проекта не дает оснований для иного решения. 
Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что: 
1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 
2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершенный продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв 
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руководителя, презентация проекта; 
3) даны ответы на вопросы. 

Критерии  итоговой оценки  индивидуального проекта базового и повышенного уровня 
Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 
Самостоятельное 
приобретение 
знаний и решение 
проблем 

Работа в целом свидетельствует о 
способности самостоятельно с опорой на 
помощь руководителя ставить проблему 
и находить пути её решения; 
продемонстрирована способность 
приобретать новые знания и/или 
осваивать новые способы действий, 
достигать более глубокого понимания 
изученного 

Работа в целом свидетельствует о 
способности самостоятельно ставить 
проблему и находить пути её решения; 
продемонстрировано свободное владение 
логическими операциями, навыками 
критического мышления, умение 
самостоятельно мыслить; 
продемонстрирована способность на 
этой основе приобретать новые знания 
и/или осваивать новые способы 
действий, достигать более глубокого 
понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано понимание 
содержания выполненной работы. В 
работе и в ответах на вопросы по 
содержанию работы отсутствуют грубые 
ошибки 

Продемонстрировано свободное 
владение предметом проектной 
деятельности. Ошибки отсутствуют 

Регулятивные 
действия 
 
 
 
 
 

Продемонстрированы навыки 
определения темы и планирования 
работы. 
Работа доведена до конца и представлена 
комиссии; 
некоторые этапы выполнялись под 
контролем и при поддержке 
руководителя. При этом проявляются 
отдельные элементы самооценки и 
самоконтроля обучающегося 

Работа тщательно спланирована и 
последовательно реализована, 
своевременно пройдены все 
необходимые этапы обсуждения и 
представления. 
Контроль и коррекция осуществлялись 
самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 
оформления проектной работы и 
пояснительной записки, а также 
подготовки простой презентации. Автор 
отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 
Текст/сообщение хорошо 
структурированы. Все мысли выражены 
ясно, логично, последовательно, 
аргументированно. Работа/сообщение 
вызывает интерес. Автор свободно 
отвечает на вопросы 

 
5. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения 
учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

 
Условия реализации  программы УУД, кроме условий, определенных ОП СПО должны 

обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование опыта 
учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Для реализации программы УУД выполняются  следующие требования к условиям: 
− укомплектованность колледжа  педагогическими, руководящими и иными работниками; 
− уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 
− непрерывность профессионального развития педагогических работников колледжа.  
Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что включает  следующее: 
− педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся  старшей 

ступени образования; 
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− педагоги прошли курсы повышения квалификации по реализации ФГОС; 
− педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебной дисциплины  в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 
− педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей; 
− характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 
− педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 
− педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 
− педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 
6. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 
Успешность освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий  

подлежит мониторингу. 
Сформированность личностных универсальных учебных действий (личностных 

результатов)   не оценивается, а только фиксируется. 
Сформированность коммуникативных, познавательных, регулятивных универсальных 

учебных действий (метапредметных результатов) подлежит оцениванию. 
С целью  проверки сформированности у обучающихся УУД в колледже проводится 

педагогический и психологический мониторинг. 
Педагогический мониторинг – это диагностика, оценка и прогнозирование 

педагогического процесса; отслеживание его хода, результатов, перспектив 
развития.  

Педагогический мониторинг осуществляется посредством проведения текущего, 
промежуточного и итогового контроля: при    проведении устного опроса, контрольных, 
практических и  лабораторных работ, выполнения итоговых контрольных работ.  

Итогом  педагогического мониторинга успешности достижения метапредметных 
результатов является   выполнение и защита обучающимися индивидуального проекта. 

Психологический мониторинг представляет психологическую диагностику процесса 
личностного развития обучающихся, создания банка психологических данных на каждого 
обучающегося, проектирование индивидуальной психологической и 
педагогической траектории развития обучающегося. 

Мониторинга УУД организуется психологом в форме экспресс-диагностики, в которой 
принимают участие педагоги. 

В  ходе экспресс-диагностики  преподавателям предлагается ответить на вопросы анкеты 
по оцениванию поведения обучающегося по 20  шкалам.  Из 20 вопросов первые 5 дают 
информацию о формировании познавательных УУД,  6 вопросов – о формировании 
регулятивных, 4 – о личностных и 5 вопросов – о коммуникативных. 

На основе ответов преподавателей делается вывод об общем уровне развития УУД каждого 
обучающегося. 

Данные используются для того, чтобы выявить обучающихся, у которых УУД 
сформированы на недостаточном уровне и вести с этими обучающимися профилактическую и 
коррекционно-развивающую работу. 

 
Анкета для преподавателя «Оценка уровня сформированности УУД» 
Инструкция: оцените поведение студента по 20 шкалам, дайте объективную оценку степени 

выраженности этого качества, используя следующие варианты ответов: 
Всегда - 2 балла. 
Иногда - 1 балл. 
Никогда - 0 баллов. 
В бланк ответов впишите только баллы по каждому студенту. 
Вопросы: 
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1. Демонстрирует высокий познавательный интерес, потребность в умственном труде, 
самостоятельный поиск новых знаний и открытий, решает задачи проблемного характера 
(познавательная активность). 

2. Способен хорошо запоминать материал, воспроизводить его и использовать в решении 
учебных задач (память). 

3. Способен к хорошей концентрации и произвольности внимания, хорошо и долго может 
сосредотачивать внимание на решении учебной задачи (внимание). 

4. Способен делать определенные выводы и умозаключения, устанавливать причинно-
следственные связи (логика). 

5. Хорошо нарабатывает алгоритм действий, который закрепляется в сознании как опыт, 
контролирует и оценивает свой результат (рефлексия). 

6. Способен к волевому усилию, к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к 
преодолению учебных трудностей (саморегуляция поведения). 

7. Умеет ставить учебную задачу и добиваться результатов (целеполагание). 
8. Способен составить план, определить последовательность действий с учетом 

конечного результата (прогнозирование). 
9. Способен самостоятельно контролировать выполнение поставленной учебной задачи 

(самоконтроль). 
10. Способен без посторонней помощи внести необходимые дополнения и коррективы в 

план деятельности (самокоррекция). 
11. Самостиоятельно выделяет и осознает то, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, способен оценить и осознать уровень усвоения (самооценка учебной деятельности с 
позиции обучающегося). 

12. Осознает цели и мотивы учебной деятельности, понимает зачем он учится (мотивы к 
обучению). 

13. Соотносит свои поступки с принятыми этическими нормами, видит свои поступки со 
стороны общепринятых норм (рефлексия поступков, самопонимание). 

14. Не только знает, но и выполняет моральные нормы, несет личную ответственность за 
свои поступки (ответственность). 

15. Проявляет такие качества, как добродушие, честность, порядочность, отзывчивость, 
терпимость, доброжелательность (нравственность поведения). 

16. Планирует учебное сотрудничество с преподавателем и сверстниками, определяет 
адекватные цели и способы взаимодействия (сотрудничество). 

17. Способен к постановке вопросов, инициативному сотрудничеству в поиске и сборе 
нужной информации (инициативность). 

18. Умеет самостоятельно разрешать конфликты, осуществлять поиск и оценку 
альтернативных способов разрешения конфликтов, принять решение и реализовать его 
(доброжелательность в общении). 

19. Способен управлять поведением партнера, осуществлять контроль, коррекцию и 
оценку действий партнера по общению (лидерские качества). 

20. Умеет с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации, владеет монологической и диалогической формами речи 
в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка (общее речевое 
развитие). 

Ключ к анкете 
№ 

вопроса 
Оцениваемые УУД Нормы/уровень 

Познавательные УУД Высокий - 10-8 баллов 
Средний - 7-5 баллов 
Низкий - 4-0 баллов 

1 Познавательная активность 
2 Смысловая память 
3 Произвольное внимание 
4 Логическое мышление 
5 Рефлексия учебного опыта 

Регулятивные УУД Высокий - 12-10 баллов 
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6 Саморегуляция поведения Средний - 9-6 баллов 
Низкий - 5-0 баллов 7 Целепологание 

8 Прогнозирование 
9 Самоконтроль 
10 Самокоррекция 
11 Оценка учебной деятельности 

Личностные УУД Высокий - 8-7 баллов 
Средний - 6-4 балла 
Низкий - 3-0 баллов 

12 Мотивация к учению 
13 Рефлексия своих поступков 
14 Ответственность 
15 Нравственность 

Коммуникативные УУД Высокий - 10-8 баллов 
Средний - 7-5 баллов 
Низкий - 4-0 баллов 

16 Сотрудничество 
17 Инициативность 
18 Доброжелательность 
19 Лидерство 
20 Общее речевое развитие 

Общее развитие УУД 
Высокий уровень - 40-32 баллов 
Средний уровень - 31-20 баллов 
Низкий уровень - 19-0 баллов 
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6.6  Содержание Программы коррекционной работы  
1. Пояснительная записка 
Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР 
разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо, 
имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 
психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению 
образования без создания специальных условий. Содержание образования и условия 
организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной 
образовательной программой,  а для инвалидов — индивидуальной программой 
реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа — образовательная 
программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ, 
региональной специфики и возможностей организации, осуществляющей образовательную 
деятельность. 

Программа  коррекционной работы на уровне среднего общего образования преемственно 
связана с программой коррекционной работы на уровне основного общего образования, является 
ее логическим продолжением. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования обязательна в 
процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются особые образовательные 
потребности, а также обеспечивает поддержку обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. 

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения уровня 
среднего общего образования, имеет четкую структуру и включает несколько разделов. 

2. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми 
образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидами, на уровне среднего общего образования 

Программа коррекционной работы направлена на создание комплексного психолого-
медико-педагогического сопровождения обучающихся с учетом состояния их здоровья и 
особенностей психофизического развития, коррекцию недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
оказание им помощи в освоении основной образовательной программы. 

Программа носит комплексный характер и обеспечивает: 
поддержку обучающихся с особыми образовательными потребностями, а также попавших 

в трудную жизненную ситуацию; 
выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в единстве урочной и внеурочной 
деятельности, в совместной педагогической работе специалистов системы общего и 
специального образования, семьи и других институтов общества; интеграцию этой категории 
обучающихся в организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

оказание в соответствии с  рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии каждому обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиду 
комплексной, индивидуально ориентированной, с учетом состояния здоровья и особенностей 
психофизического развития таких  обучающихся, психолого-медико-педагогической поддержки 
и сопровождения в условиях образовательной деятельности; 

создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, в том числе безбарьерной среды жизнедеятельности и 
учебной деятельности, соблюдение максимально допустимого уровня при использовании 
адаптированных образовательных программ среднего общего образования, разрабатываемых 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, совместно с другими 
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участниками образовательных отношений. 
3. Цели программы: 
оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 
представителям); 

осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 
дополнительных общеобразовательных программ среднего общего образования, 
дополнительных образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе среднего общего образования 
становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в 
обществе. 

4. Задачи программы: 
выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 
программы среднего общего образования; 

определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции 
для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 
каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности; 

осуществление индивидуально ориентированной  социально-психолого-педагогической и 
медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом  
особенностей психического  и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 
детей; 

разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом 
и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного 
учреждения; 

обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 
программам социально-педагогической и других направленностей, получения дополнительных 
образовательных коррекционных услуг; 

формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 
условиях реальной жизненной ситуации; 

расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 
доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 
общения в группе сверстников; 

реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 
профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 
детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и 
другим вопросам. 

5. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных коррекционных 
мероприятий, включающих использование индивидуальных методов обучения и воспитания, 
проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством специалистов 

5.1 Основные направления коррекционной работы. 
Программа коррекционной работы на ступени среднего общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, раскрывающие  её основное содержание: диагностическое, 
коррекционно-развивающее,  консультативное, информационно-просветительское. 

Диагностическая работа может включать в себя следующее: 
выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении 

основной образовательной программы основного общего образования; 
проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 
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психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ; 
определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей; 
изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 
изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 
изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 
мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования. 
5.2 Коррекционно-развивающая работа может включать в себя следующее: 
разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; 

выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с 
особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ; 

организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 
занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 
познавательной и коммуникативно-речевой сфер; 

развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 
утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 
развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; 
развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 
совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 
условиях; 

социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 

5.3 Консультативная работа может включать в себя следующее: 
выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса; 
консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации содержания предметных 
программ; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 
коррекционного обучения ребенка с ОВЗ; 

консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 
осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в соответствии 
с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими 
особенностями. 

5.4 Информационно-просветительская работа может включать в себя следующее: 
информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников; 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 
стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 
процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 
родителям (законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с 
особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ; 

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 
категорий детей с ОВЗ. 
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6. 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 рабочая 
группа, в которую наряду с основными педагогами целесообразно включить следующих 
специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога (сурдопедагога, 
тифлопедагога). 

ПКР может быть разработана рабочей группой образовательной организации поэтапно: на 
подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной 
работы, анализируется состав обучающихся с ОВЗ в образовательной организации (в том числе 
– инвалидов, также школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию), их особые 
образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих подростков на 
предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд  
методических рекомендаций по обучению данных категорий обучающихся с ОВЗ, инвалидов. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья, организация и механизм реализации коррекционной 
работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, 
описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания 
индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в рабочих коррекционных 
программах. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее 
доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, 
методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с подростками с ОВЗ; 
принимается итоговое решение. 

Для реализации ПКР в образовательной организации целесообразно создание службы 
комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании заявления 
или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). Необходимым 
условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и подростков, попавших в сложную 
жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами образовательной  организации 
(педагогом-психологом, медицинским работником, социальным педагогом, учителем-
дефектологом), регламентируются локальными нормативными актами конкретной 
образовательной организации, а также ее уставом; реализуются преимущественно во внеурочной 
деятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, 
представителей администрации и родителей (законных представителей) является одним из 
условий успешности комплексного сопровождения и поддержки подростков. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательной организации осуществляются медицинским работником (врачом, 
медицинской сестрой) на регулярной основе. В случае отсутствия в образовательной 
организации медицинского работника администрация заключает с медицинским учреждением 
договор на оказание медицинских услуг. 

Социально-педагогическое сопровождение студентов с ограниченными возможностями 
здоровья в общеобразовательной организации осуществляет социальный педагог. Деятельность 
социального педагога может быть направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их 
жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной 
образовательной среды.  

Целесообразно участие социального педагога в проведении профилактической и 
информационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ, в 
выборе профессиональных склонностей и интересов. Социальный педагог взаимодействует со 
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специалистами организации, с педагогами класса, в случае необходимости – 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 
может осуществляться в рамках реализации  основных направлений психологической службы 
образовательной организации. 

Педагогу-психологу рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и 
развитию личности школьников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, одним 
из направлений деятельности педагога-психолога на данном уровне обучения является 
психологическая подготовка школьников к прохождению итоговой аттестации. 

Работа может быть организована фронтально, индивидуально и в мини-группах. Основные 
направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении 
психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 
совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 
сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих 
программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие 
психологического здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Помимо работы с обучающимися педагог-психолог может проводить консультативную 
работу с педагогами и родителями по вопросам, связанным с обучением 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 
обучающихся с ОВЗ принадлежит психолого-педагогическому консилиуму образовательной 
организации (ППк). Его цель – уточнение особых образовательных потребностей обучающихся 
с ОВЗ и школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, оказание им помощи 
(методической, специализированной и психологической). 

Помощь заключается в разработке рекомендаций по обучению и воспитанию; в 
составлении в случае необходимости индивидуальной программы обучения; в выборе 
специальных приемов, средств и методов обучения, в адаптации содержания учебного 
предметного материала. Специалисты консилиума следят за динамикой продвижения 
школьников в рамках освоения основной программы обучения и своевременно вносят 
коррективы в программу обучения и в рабочие программы коррекционной работы; 
рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют  отбор 
необходимых для обучающегося дополнительных дидактических и учебных пособий. 

В состав ППк входят: психолог, дефектолог, логопед, педагоги и представитель 
администрации. Родители уведомляются о проведении ППк. 

Психолого-педагогический консилиум оранизации собирается не реже двух раз в месяц. На 
заседаниях консилиума проводится комплексное обследование обучающихся в следующих 
случаях: 

– первичного обследования (осуществляется сразу после поступления обучающегося с ОВЗ 
в коледж для уточнения диагноза и выработки общего плана работы, в том числе разработки 
рабочей программы коррекционной работы); 

– диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и (или) 
родителей по поводу имеющихся и возникающих у обучающегося академических и 
поведенческих проблем с целью их устранения); 

– диагностики по окончании полугодия и учебного года с целью мониторинга динамики 
обучающегося и выработки рекомендаций по дальнейшему обучению; 

– диагностики в нештатных (конфликтных) случаях. 
Формы обследования обучающихся могут варьироваться: групповая, подгрупповая, 

индивидуальная. 
В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии обучающегося 

с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении основной образовательной программы в 
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рабочую коррекционную программу вносятся коррективы. 
Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк и обследования 

конкретными специалистами и учителями образовательной организации, определяются 
ключевые звенья комплексных коррекционных мероприятий и необходимость вариативных 
индивидуальных планов обучения обучающихся с ОВЗ и подростков, попавших в трудную 
жизненную ситуацию. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 
поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает создание 
специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-
методических, материально-технических, информационных. 

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (кадровых, 
материально-технических и др.) может осуществлять деятельность службы комплексного 
психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья на основе сетевого взаимодействия с различными организациями: 
медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи; образовательными организациями, реализующими адаптированные основные 
образовательные программы, и др. 

7. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и стратегическую 
направленность работы педагогов, специалистов в области коррекционной и специальной 
педагогики, специальной психологии, медицинских работников 

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих 
коррекционных программ, во взаимодействии педагогов различного профиля (учителей, 
социальных педагогов, педагогов дополнительного образования и др.) и специалистов: 
дефектологов (логопеда, тифлопедагога, сурдопедагога), психологов, медицинских работников 
внутри организаций, осуществляющих образовательную деятельность; в сетевом 
взаимодействии специалистов различного профиля (в том числе – в образовательных холдингах); 
в сетевом взаимодействии педагогов и специалистов с организациями, реализующими 
адаптированные программы обучения, с ПМПК, с Центрами психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи; с семьей; с  другими институтами общества 
(профессиональными образовательными организациями, образовательными организациями 
высшего образования; организациями дополнительного образования). 

В ходе реализации ПКР в сетевой форме несколько организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, совместно разрабатывают и утверждают программы, 
обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию (их вид, уровень, 
направленность). 

Программа коррекционной работы должна быть отражена в учебном плане освоения 
основной образовательной программы — в обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при освоении 
содержания основной образовательной программы в учебной урочной деятельности. Учитель-
предметник должен ставить и решать коррекционно-развивающие задачи на каждом уроке, с 
помощью специалистов осуществлять отбор содержания учебного материала (с обязательным 
учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ), использовать специальные 
методы и приемы. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по 
индивидуально ориентированным  рабочим коррекционным программам в учебной внеурочной 
деятельности. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализация 
коррекционной работы в учебной урочной деятельности может осуществляться при наличии 
нелинейного расписания, позволяющего проводить уроки с обучающимися со сходными 
нарушениями из разных классов параллели. 

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по программам 
внеурочной деятельности  разных видов (познавательная деятельность, проблемно-ценностное 
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общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое  общение), художественное 
творчество, социальное  творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность), 
трудовая (производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность, 
туристско-краеведческая деятельность), опосредованно стимулирующих и корригирующих 
развитие старшеклассников с ОВЗ. 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей (законных 
представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью развития потенциала 
школьников. 

8. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными 
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 СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне среднего 
образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному образованию и 
достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков 
нарушений; совершенствование  личностных, регулятивных, познавательных и 
коммуникативных компетенций, что  позволит  обучающимся освоить основную 
образовательную программу, успешно пройти итоговую аттестацию. 

Личностные результаты: 
– сформированная мотивация к труду; 
– ответственное отношение к выполнению заданий; 
– адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 
– сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых качеств; 
– умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 
– понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 
– понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков); 
– осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных возможностей 

по реализации жизненных планов; 
– ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия ценностей 

семейной жизни. 
Метапредметные результаты: 
– продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, 

согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и 
предотвращение конфликтов; 

– овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; 

– самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решения 
практических задач, применения различных методов познания; 

– ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с помощью; 
критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников; 

– овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях 
общения, устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее 
оформления; 

– определение назначения и функций различных социальных институтов. 
8.1 Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или 
профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной 
образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от их 
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индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных потребностей, а 
также успешности проведенной коррекционной работы. 

8.2 На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 
общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на 
формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем освоения 
систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе. 

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 
обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно 
дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты: 
– освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформированной 

учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых способностях и возможностях; 
– освоение программы учебных  предметов на базовом  уровне при сформированной  в  

целом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-волевых 
возможностях; 

– 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,  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 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также студенты, освоившие часть 
образовательной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из 
образовательной организации, получают справку об обучении или о периоде обучения по 
образцу, разработанному образовательной организацией. 
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7. Иные компоненты 

7.1 Использование активных и интерактивных форм проведения занятий в 
образовательном процессе 

При реализации ППКРСЗ следует использовать в образовательном процессе активные и 
интерактивные формы проведения занятий (деловые и ролевые игры, решение практических 
ситуаций - кейсов, тренинги, уроки-конференции, уроки-конкурсы, проблемное изложение 
материала, работу в микрогруппах, уроки-презентации, групповые дискуссии, проектное 
обучение и др.) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций обучающихся. 

Преподаватели должны использовать педагогически обоснованные формы, методы и 
приемы организации деятельности обучающихся, применять современные технические средства 
обучения и образовательные технологии с учетом особенностей преподаваемых учебных 
дисциплин и профессиональных модулей; задач занятия; возрастных и индивидуальных 
особенностей обучающихся. 

7.2 Организация внеаудиторной самостоятельной работы 
Самостоятельная внеаудиторная работа студентов - планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное 
время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 
участия. 

Самостоятельная работа студентов - вид учебной деятельности, который соответствует 
конкретной цели и задаче; формирует умения и навыки, повышает степень самостоятельности; 
вырабатывает установку на познавательную деятельность и активность студентов; обеспечивает 
активное продвижение студентов от низших к высшим уровням мыслительной деятельности. 

Основные цели самостоятельной внеаудиторной работы студентов: 
формирование готовности к самообразованию, самостоятельности и ответственности; 

 овладение знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по учебным 
дисциплинам, междисциплинарным курсам (МДК), профессиональным модулям (ПМ); 

 систематизация и закрепление полученных компетенций, теоретических знаний и 
практических умений; 

 формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию 
и специальную литературу; 

 развитие творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня, 
развитие исследовательских умений. 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 
самосовершенствованию и самореализации. 
Цели самостоятельной внеаудиторной работы студентов должны соответствовать 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, рабочим программам 
учебных дисциплин и профессиональных модулей, быть реальными, конкретными, 
выполняемыми и направленными на обучение, развитие и воспитание. 

Объем самостоятельной внеаудиторной работы студентов определяется федеральным 
государственным образовательным стандартом, действующими рабочими учебными планами. 
Содержание самостоятельной внеаудиторной работы студентов определяется рабочей 
программой учебной дисциплины или профессионального модуля, календарным рабочим 
планом. 

Содержание, время и формы самостоятельной внеаудиторной работы студентов 
рассматриваются на заседаниях предметных цикловых комиссиях и утверждаются заместителем 
директора по УПР. Календарный рабочий план по учебной дисциплине или профессиональному 
модулю является обязательным элементом учебно-методического комплекса преподавателя. В 
нем отражено содержание самостоятельной работы, время и формы выполнения. 

Формы самостоятельной внеаудиторной работы студентов включают: 
− самостоятельная работа с учебной литературой; 
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− написание доклада, отчета; 
− написание плана (краткого и развернутого); 
− составление опорного конспекта, аннотации; 
− составление теста, контрольных вопросов по конспекту; 
− подготовка глоссария, понятийного словаря; 
− составление дерева понятий, целей; 
− проведение сравнительного анализа; 
− заполнение таблицы; 
− составление схемы, диаграммы; 
− проведение опросов; 
− подготовка учебных пособий; 
− выполнение упражнений и заданий; 
− наблюдение за объектами, процессами; 
− подготовка презентации; 
− моделирование, изготовление макетов; 
− работа над иллюстративным материалом; 
− работа над индивидуальным проектом. 
Результатом самостоятельной работы является устный или письменный отчет студента в 

форме: сообщения, доклада, реферата, творческой работы, курсовой работы/проекта, модели, 
плаката, кроссворда, ответа на вопросы и т.д. 
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Приложения: 
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Э
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К
он
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нед. нед. нед. нед.   нед. нед.   

1 2   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

О.00 Общеобразовательный 
цикл 

  1476 
20 20 

1420 18 18 0 283 0 0 444 590 1034 208 178 386 0 0 0 

ОУП.00 Общие учебные 
предметы 

  1444 20 20 1388 18 18 0 283 0 0 428 574 1002 208 178 386 0 0 0 

ОУП.01 Русский язык кр/Э 84     72 6 6         36 36 72     0     0 
ОУП.02 Литература кр/ДЗ 108     108             52 56 108     0     0 
ОУП.03 Иностранный язык кр/ДЗ 72     72       32         0 48 24 72     0 
ОУПп.04 Математика кр/кр/кр/Э 352     340 6 6   110     74 96 170 74 96 170     0 
ОУП.05 История кр/ДЗ 136     136       34     58 78 136     0     0 
ОУП.06 Физическая культура кр/ДЗ 72     72       58     36 36 72     0     0 
ОУП.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
кр/ДЗ 68     68             32 36 68     0     0 

УППОп.08 Информатика кр/ДЗ 108     108             40 68 108     0     0 
УППОп.09 Физика кр/кр/Э 248 20 20 216 6 6   34     48 60 108 50 58 108   0 0 
УППО.10 Химия  кр/ДЗ 52     52             52   52     0     0 
УППОп.11 Биология ДЗ 36     36               36 36     0     0 
УППОп.12 География кр/ДЗ 36     36               36 36     0     0 
УППО.13 Обществознание кр/ДЗ 72     72       15       36 36 36   36   0 0 
ДУП.00 Дополнительные   

учебные  
общеобразовательные  
преметы по выбору 

  32 

0 0 

32 0 0   0 0 0 16 16 32 0 0 0   0 0 



201 
 

ДУП.14 Основы индивидуального 
проектирования ДЗ 

32     32             16 16 32     0 
    

0 

ОП.00 Общепрофессиональный 
цикл 

  324 0   324       96 0 0 98 72 170 60 60 120 34 0 34 

ОП.01 Основы электротехники и 
электроники 

кр/ДЗ 64 0   64       16     28 36 64     0     0 

ОП.02 Технические измерения ДЗ 36 0   36       14     36   36     0     0 
ОП.03 Основы автоматизации 

технологических 
процессов 

ДЗ 36 0   36       10       36 36     0     0 

ОП.04 Безопасность 
жизнедеятельности 

ДЗ 72 0   72       16         0 36 36 72     0 

ОП.05 Физическая культура ДЗ 48 0   48       40         0 24 24 48     0 
ОП.06 Иностранный язык в 

профессиональной 
деятельности 

ДЗ 34 0   34                 0     0 34   34 

ОП.07 Финансовая грамотность ДЗ 34 0   34             34   34     0     0 
П.00 Профессиональный 

цикл ДЗ 2556 10   2546 36 0   172 996 8 60 180 240 342 594 936 578 792 1370 

ПМ.00 Профессиональные 
модули Э 2556 10   2546 36 0   172 172 8 60 180 240 342 594 936 578 792 1370 

ПМ.01 Выполнение монтажа 
приборов и 
электрических схем 
систем автоматики в 
соответствии с 
требованиями охраны 
труда и экологической 
безопасности 

кр/ДЗ 

1164 6   1158 12     266 432 0 60 180 240 342 360 702 0 216 216 

МДК.01.01 Средства автоматизации и 
измерения 
технологического 
процесса 

кр/кр/ДЗ 

404 2   402       164     30 120 150 252   252     0 

МДК.01.02 Монтаж средств 
автоматизации ДЗ 214 2   212       86         0 30 182 212     0 

МДК 01.03 Система охраны труда и 
промышленная экология ДЗ 114 2   112       16         0   112 112     0 

УП.01 Учебная практика кр/кр/ДЗ 216     216         216   30 60 90 60 66 126     0 
ПП.01 Производственная 

практика ДЗ 216     216         216       0     0   216 216 

ПМ.02 Ведение наладки 
электрических схем и 
приборов автоматики в 

Э 
684 4   680 12     96 96 0 0 0 0 0 234 234 302 144 446 
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соответствии с 
требованиями 
технической 
документации 

МДК.02.01 Технология 
пусконаладочных работ ДЗ 152 2   150       10         0   150 150     0 

МДК.02.02 Автоматические системы 
управления 
технологических 
процессов 

кр/ДЗ 214 2   212       114         0     0 212   212 

УП.02 Учебная практика кр/ДЗ 174     174         174       0   84 84 90   90 
ПП.02 Производственная 

практика ДЗ 144     144         144       0     0   144 144 

ПМ.03 Техническое 
обслуживание и 
эксплуатация приборов 
и систем автоматики в 
соответствии с 
регламентом, 
требованиями охраны 
труда, бережливого 
производства и 
экологической 
безопасности 

Э 

708 0   708 12     46 468 0 0 0 0 0 0 0 276 432 708 

МДК.03.01 Технология эксплуатации 
контрольно- 
измерительных приборов 
и систем автоматики 

кр/ДЗ 240     240       46         0     0 240   240 

УП.03 Учебная практика кр/ДЗ 138     138         138       0     0 36 102 138 
ПП.03 Производственная 

практика ДЗ 330     330         330       0     0   330 330 

  Всего   4428 30   4428 54 18   551 996 8 612 864 1476 612 864 1476 612 864 1476 

  Промежуточная 
аттестация   

      72             0 12 12   24 24 0 36 36 

  Самостоятельная работа         30             10 10 20 2 8 10     0 

ГИА Государственная 
итоговая аттестация   

      36                 0     0   36 36 

    

В
се

го
 

      дисциплин и 
МДК 

572 782 1354 550 682 1232 486 0 486 

   

 

  учебной 
практики 

30 60 90 60 150 210 126 102 228 

Государственная итоговая аттестация: 16.06 - 30.06.2024 г.   

 

  производств. 
практики 

0 0 0 0 0 0 0 690 690 
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  экзаменов     0 1 2 3 1 2 3 
    

  дифф. зачетов 1 6 7 2 6 8 5 2 7 
          зачетов 1   1     0       
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Календарный учебный график 
 



205 
 

Рабочая программа воспитания 
РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 
Наименование 
программы 

Рабочая программа воспитания по профессии / специальности 15.01.03 
Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики 

 
УГПС 15.00.00 Машиностроение 

Основания для 
разработки 
программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных 
правовых документов: 
Конституция Российской Федерации; 
Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474  
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 
года»; 
Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений  
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 
вопросам воспитания обучающихся» (далее – ФЗ-304); 
распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г. 
№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации  
в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 
на период до 2025 года; 
Федеральная государственная Программа развития воспитательной 
компоненты в образовательных организациях; 
Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года; 
Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 
24.01.2020 «Об утверждении методик расчета показателей федерального 
проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации»;  
Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2036 года 
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по профессии 15.01.03 Мастер 
контрольно-измерительных приборов и автоматики 
Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 9 декабря 2016 г. N 1579 
Профессиональный стандарт "Слесарь по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике"(утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 30 сентября 2020 года N 
685Н 

Цель программы Цель рабочей программы воспитания – Создание организационно-
педагогических условий для личностных результатов обучающихся и их 
социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных чувств и 
отношений к российским гражданским(базовым, общенациональным) 
ценностям,закрепленным в  Конституции РФ, су четом традиций и 
культуры субъекта РФ, приобретении опыта поведения и применения 
сформированных общих компетенций квалифицированных рабочих, 
служащих/специалистов среднего звена на практике 
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Сроки 
реализации 
программы 

на базе основного общего образования в очной форме –2 года 10 месяцев 

Исполнители  
программы 

Директор, заместитель директора по учебно-воспитательной работе , 
кураторы, преподаватели, педагог-психолог, , педагог-дополнительного 
образования, социальный педагог, руководитель физического 
воспитания ,преподаватель-организатор ОБЖ члены Студенческого 
совета, представители родительского комитета, представители 
организаций - работодателей 

Данная примерная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности 
целей и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, 
одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения 
России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 
Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. 
Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, 
направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 
социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 
ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 
патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 
Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 
взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 
Личностные результаты 
реализации программы воспитания 
(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином России и защитником Отечества, 
выражающий свою российскую идентичность в поликультурном  
и многоконфессиональном российском обществе и современном 
мировом сообществе. Сознающий свое единство с народом России,  
с Российским государством, демонстрирующий ответственность  
за развитие страны. Проявляющий готовность к защите Родины, 
способный аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство 
народа России, сохранять и защищать историческую правду  
о Российском государстве 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию на основе уважения 
закона и правопорядка, прав и свобод сограждан, уважения  
к историческому и культурному наследию России. Осознанно  
и деятельно выражающий неприятие дискриминации в обществе  
по социальным, национальным, религиозным признакам; экстремизма, 
терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 
Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в 
студенческом самоуправлении, добровольчестве, экологических, 
природоохранных, военно-патриотических и др. объединениях, акциях, 
программах). Принимающий роль избирателя и участника 
общественных отношений, связанных с взаимодействием с народными 
избранниками 

ЛР 2 

Демонстрирующий приверженность традиционным духовно- ЛР 3 
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нравственным ценностям, культуре народов России, принципам 
честности, порядочности, открытости. Действующий и оценивающий 
свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 
позиций традиционных российских духовно-нравственных, 
социокультурных ценностей и норм с учетом осознания последствий 
поступков. Готовый к деловому взаимодействию и неформальному 
общению с представителями разных народов, национальностей, 
вероисповеданий, отличающий их от участников групп с деструктивным 
и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие социально 
опасного поведения окружающих и предупреждающий его. 
Проявляющий уважение  
к людям старшего поколения, готовность к участию в социальной 
поддержке нуждающихся в ней 
Проявляющий и демонстрирующий уважение к труду человека, 
осознающий ценность собственного труда и труда других людей.  
Экономически активный, ориентированный на осознанный выбор сферы 
профессиональной деятельности с учетом личных жизненных планов, 
потребностей своей семьи, российского общества. Выражающий 
осознанную готовность к получению профессионального образования, к 
непрерывному образованию  
в течение жизни Демонстрирующий позитивное отношение  
к регулированию трудовых отношений. Ориентированный  
на самообразование и профессиональную переподготовку в условиях 
смены технологического уклада и сопутствующих социальных перемен. 
Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, народу, малой родине, знания его 
истории и культуры, принятие традиционных ценностей 
многонационального народа России. Выражающий свою 
этнокультурную идентичность, сознающий себя патриотом народа 
России, деятельно выражающий чувство причастности  
к многонациональному народу России, к Российскому Отечеству. 
Проявляющий ценностное отношение к историческому  
и культурному наследию народов России, к национальным символам, 
праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в России, к 
соотечественникам за рубежом, поддерживающий их 
заинтересованность в сохранении общероссийской культурной 
идентичности, уважающий их права 

ЛР 5 

Ориентированный на профессиональные достижения, деятельно 
выражающий познавательные интересы с учетом своих способностей, 
образовательного и профессионального маршрута, выбранной 
квалификации 

ЛР 6 

Осознающий и деятельно выражающий приоритетную ценность каждой 
человеческой жизни, уважающий достоинство личности каждого 
человека, собственную и чужую уникальность, свободу 
мировоззренческого выбора, самоопределения. 
Проявляющий бережливое и чуткое отношение к религиозной 
принадлежности каждого человека, предупредительный  
в отношении выражения прав и законных интересов других людей 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение законных интересов  
и прав представителей различных этнокультурных, социальных, ЛР 8 
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конфессиональных групп в российском обществе; национального 
достоинства, религиозных убеждений с учётом соблюдения 
необходимости обеспечения конституционных прав и свобод граждан. 
Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного и 
межнационального согласия людей, граждан, народов в России. 
Выражающий сопричастность к преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства, включенный в общественные инициативы, направленные 
на их сохранение 
Сознающий ценность жизни, здоровья и безопасности.     Соблюдающий 
и пропагандирующий здоровый образ жизни (здоровое питание, 
соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическая активность), 
демонстрирующий стремление  
к физическому совершенствованию. Проявляющий сознательное  
и обоснованное неприятие вредных привычек и опасных наклонностей 
(курение, употребление алкоголя, наркотиков, психоактивных веществ, 
азартных игр, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в 
обществе, в том числе в цифровой среде 

ЛР 9 

Бережливо относящийся к природному наследию страны и мира, 
проявляющий сформированность экологической культуры на основе 
понимания влияния социальных, экономических  
и профессионально-производственных процессов на окружающую 
среду. Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред 
природе, распознающий опасности среды обитания, предупреждающий 
рискованное поведение других граждан, популяризирующий способы 
сохранения памятников природы страны, региона, территории, 
поселения, включенный  
в общественные инициативы, направленные на заботу о них 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры. Критически оценивающий  
и деятельно проявляющий понимание эмоционального воздействия 
искусства, его влияния на душевное состояние и поведение людей. 
Бережливо относящийся к культуре как средству коммуникации  
и самовыражения в обществе, выражающий сопричастность  
к нравственным нормам, традициям в искусстве. Ориентированный на 
собственное самовыражение в разных видах искусства, художественном 
творчестве с учётом российских традиционных духовно-нравственных 
ценностей, эстетическом обустройстве собственного быта. Разделяющий 
ценности отечественного  
и мирового художественного наследия, роли народных традиций  
и народного творчества в искусстве. Выражающий ценностное 
отношение к технической и промышленной эстетике 

ЛР 11 

Принимающий российские традиционные семейные ценности. 
Ориентированный на создание устойчивой многодетной семьи, 
понимание брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, 
рождения и воспитания детей, неприятия насилия в семье, ухода от 
родительской ответственности, отказа от отношений  
со своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями 
к деловым качествам личности 
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Соблюдающий требования охраны труда, производственной санитарии, 
пожарной и электробезопасности при выполнении профессиональных 
видов деятельности. 

ЛР 13 

Соблюдающий правила использования средств индивидуальной защиты 
в соответствии с выполняемыми видами  
профессиональной деятельности. 

ЛР14 

Содействующий сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
применяющий знания об изменении климата, принципы бережливого 
производства, эффективно действующий в чрезвычайных ситуациях; 

ЛР15 

 
РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ   
Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 
контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  
Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся: 
демонстрация интереса к будущей профессии; 
оценка собственного продвижения, личностного развития; 
положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по результатам 
самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 
ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессиональной 
деятельности; 
проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 
участие в исследовательской и проектной работе; 
участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, 
викторинах, в предметных неделях; 
соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 
преподавателями, мастерами и руководителями практики; 
конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 
демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 
готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, этнической, 
религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 
сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   
проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе на благо 
Отечества; 
проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к Закону; 
отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обучающихся; 
отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на межнациональной, 
межрелигиозной почве; 
участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, военно-
исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  
добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 
проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным 
богатствам России и мира; 
демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения 
к действиям, приносящим вред экологии; 
демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья 
обучающихся; 
проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 
компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения 
ориентироваться в информационном пространстве; 
участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  
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проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также 
собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической 
действительности. 
 
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ 
Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 
осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 
ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы.  
3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 
Примерная рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативно-
правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере 
образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной 
деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной 
организации. 
 
3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 
Для реализация рабочей программы воспитания должна быть укомплектована 
квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой 
обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несёт 
ответственность за организацию воспитательной работы в профессиональной 
образовательной организации, заместителя директора, непосредственно курирующего 
данное направление, педагогов-организаторов, социальных педагогов, специалистов 
психолого-педагогической службы, классных руководителей (кураторов), преподавателей, 
мастеров производственного обучения. Функционал работников регламентируется 
требованиями профессиональных стандартов. 
 
3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 
Образовательная организация располагает материально-технической базой, 
обеспечивающей проведение указанных в рабочей программе мероприятий. При этом при 
подготовке к соревнованиям Ворлдскиллс используются ресурсы организаций-партнеров. 
Основными условиями реализации рабочей программы воспитания являются соблюдение 
безопасности, выполнение противопожарных правил, санитарных норм и требований. 
Для проведения воспитательной работы образовательная организация обладает 
следующими ресурсами: 
Библиотечный, информационный центр; 
актовый зал с акустическим, световым и мультимедийным оборудованием; 
спортивный зал со спортивным оборудованием; 
открытые волейбольные и баскетбольные площадки, футбольное поле; 
специальные помещения для работы кружков, студий, клубов, с необходимым для занятий 
материально-техническим обеспечением (оборудование, реквизит и т.п.). 
 
3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 
Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре 
объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, 
интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 
Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  
информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой 
деятельности;  
информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  
планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  
мониторинг воспитательной работы;  
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дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 
работников, органов управления в сфере образования, общественности);  
дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 
Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 
информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 
аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  
Система воспитательной деятельности образовательной организации должна быть 
представлена на сайте организации. 
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Календарный  план  воспитательной работы 
В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в мероприятиях, 
проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне: 
Российской Федерации, в том числе:  
«Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/;  
«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/;  
«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/; 
«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;  
отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  
движения «Ворлдскиллс Россия»; 
движения «Абилимпикс»; 
субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденным региональным планом значимых мероприятий), в том числе «День 
города» и др. 
а также отраслевые профессионально значимые события и праздники. 

Дата Содержание и формы 
деятельности 

Участники Место 
проведения 

Ответственные Коды 
ЛР   

Наименование 
модуля1 

 СЕНТЯБРЬ 
1 День знаний2 

Торжественная линейка, 
посвященная началу 
учебного года. Тематический 
кураторский час. 

Все группы Актовый 
зал, 
спортивная 
площадка 

Заместитель директор, по 
УВР 
Директор, кураторы, педагог-
дополнительного 
образования, , руководители 
учебных групп, 
преподаватели, представители 
студенчества, родители 

ЛР 2 
ЛР 11 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Профессиональный 
выбор» 
«Взаимодействие с 
родителями» 3 

2 Всероссийский открытый урок Все группы Учебные Руководители учебных групп, ЛР 1 «Ключевые дела 
                     
1 Столбец «Наименование модулей» заполняется на усмотрение образовательной организацией. Каждая 
организация вправе разработать свой блок модулей и включить в программу воспитания. 
2 В Календарном плане указаны государственные праздники Российской Федерации. В него также должны 
быть включены ключевые даты, которые значимы на уровне субъекта Российской Федерации, а также для 
отраслей, под нужды которых осуществляется подготовка кадров в образовательной организации. 
3 Далее указываются формы и содержание работы с обучающимися в соответствии с Планом воспитательной 
работы образовательной организации, предложениями заместителя директора, курирующего учебный процесс, 
заместителя директора по учебно-производственной работе, иными педагогическими работниками, 
представителями студенчества, предприятий-работодателей, родительской общественности и др. 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%8B%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.%D1%80%D1%84/
https://onf.ru/
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«ОБЖ» (урок подготовки 
обучающихся к действиям в 
условиях различного рода 
чрезвычайных ситуаций) 

аудитории преподаватели ОБЖ ЛР 3 
ЛР 5 

ПОО» 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 

3 Классные часы ко Дню окончания 
Второй мировой войны 

Все группы Учебные 
аудитории 

Руководители учебных групп ЛР 2 
ЛР 3 

«Ключевые дела 
ПОО» 

4 Мероприятие «Экстремизм и 
терроризм - угроза обществу»  
(ко Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом) 

Все группы Актовый 
зал 

Преподаватели истории ЛР 1 
ЛР 3 
ЛР 5 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 

5 Акция, посвященная 
Международному дню 
распространения грамотности 

Все группы Актовый 
зал 

Зам. директора по ВР, 
социальный педагог, педагог 
– психолог, преподаватели  

ЛР 4 «Цифровая среда» 

6 Тематические классные часы, 
викторины, конкурсы: 
День победы русских полков во 
главе с Великим князем 
Дмитрием Донским (Куликовская 
битва, 1380 год). 
День зарождения российской 
государственности (862 год) 

Все группы Учебные 
аудитории 

Зам. директора по ВР, 
социальный педагог, педагог 
– психолог руководители 
учебных групп, 
преподаватели истории 

ЛР 5 
ЛР 8 

«Ключевые дела 
ПОО» 
 

7 Акции “Я тебя слышу” 
(Международный день жестовых 
языков) 

Все группы Учебные 
аудитории 

Зам. директора по ВР, 
социальный педагог, педагог 
– психолог 

ЛР 6 
ЛР 8 

«Молодежные 
общественные 
объединения» 

8 Проведение с обучающимися 
тематических классных часов, 
викторин, конкурсов, 
соревнований по безопасности 
дорожного движения (неделя 
безопасности дорожного 
движения) 

Все группы Учебные 
аудитории 

Руководители учебных групп, 
преподаватели ОБЖ, ф/в 

ЛР 3 
ЛР 9 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 
«Взаимодействие с 
родителями» 

9 Просмотр документального 
фильма «Услышь меня»  
(Международный день глухих) 

Все группы Учебные 
аудитории 

Зам. директора по ВР, 
социальный педагог, педагог 
– психолог 

ЛР 6 
ЛР 8 

«Молодежные 
общественные 
объединения» 

10 Посвящение в студенты Студенты Актовый Директор, заместители ЛР 2 «Ключевые дела 
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1 курса зал директора, педагоги-
организаторы, социальные 
педагоги, руководители 
учебных групп, 
преподаватели, зав. 
отделением, представители 
студенчества, родители 

ЛР 11 
ЛР 13 
ЛР 14 

ПОО» 
«Взаимодействие с 
родителями» 

11 Классные часы, посвященные 
истории техникума 

Студенты 
1 курса 

Музей 
ПОО 

Зав. музеем 
руководители учебных групп 

ЛР 2 
ЛР 5 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Кураторство и 
поддержка»   

12 Адаптационный месячник. 
Тестирование первокурсников на 
уровень тревожности 

Группы 1 
курса 

Учебные 
аудитории 

Педагог-психолог ЛР 9 «Правовое 
сознание» 

13 Презентация спортивных секций, 
студий Студенческого 
творческого центра, 
волонтерского отряда. вовлечение 
студентов в социально значимую 
деятельность. 

Все группы Актовый 
зал 

Зам. директора по ВР, 
педагог-психолог, 
социальный педагог, 
руководители учебных 
групп, преподаватели 
физкультуры 

ЛР 9 
ЛР 10 

«Ключевые дела 
ПОО» 
 

14 Проведение экологических 
уроков по утилизации бытовых 
отходов 

Все группы Учебные 
аудитории 

Преподаватели ЛР 10 «Учебное занятие» 
«Ключевые дела 
ПОО» 

15 Собрание для родителей 
студентов, проживающих в 
общежитии, о правилах 
проживания, прописки  

Проживающие 
в общежитии 

общежитие Педагог-психолог, 
воспитатели общежития, 
коменданты 

ЛР 12 «Организация 
предметно-
эстетической 
среды» 
«Взаимодействие с 
родителями» 

16 Участие в городских, 
региональных и всероссийских 
научно-методических семинарах, 
конференциях по проблемам 
патриотического воспитания 
молодежи. 

Все группы По плану Зам. директора по УВР, 
преподаватели истории 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5 

«Молодежные 
общественные 
объединения» 

17 Работа военно-патриотического Все группы Актовый Руководитель клуба ЛР 2 «Молодежные 
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клуба. зал ЛР 3 
ЛР 5 

общественные 
объединения» 

18 Работа волонтерского отряда по 
распространению идей здорового 
образа жизни и профилактики 
потребления алкоголя и ПАВ 
(Студенческие просветительские 
акции,    дни здоровья). 

Все группы По плану Зам. директора по ВР, 
руководитель отряда. 

ЛР 9 
ЛР 6 

«Студенческое 
самоуправление» 
«Правовое 
сознание» 

19 Знакомство с профессией 
повара(экскурсии на 
предприятия) 

1 курс По плану Заместители директора, зав. 
отделением, преподаватели 

ЛР 4 
ЛР 7 

«Профессиональный 
выбор» 

20 Производственная практика (по 
профилю специальности) 

Группы, 
проходящие 
практику 

По плану Руководители практики ЛР 4 
ЛР 7 
ЛР13 , 
ЛР14 , 
ЛР15 

«Профессиональный 
выбор» 

21 Встречи с работодателями 1 курс По плану Зам. директора, мастера 
производственного обучения, 
зав. отделением, предприятия-
работодатели, 

ЛР 4 
ЛР 7 
ЛР13 ,  

«Профессиональный 
выбор» 

ОКТЯБРЬ 
1 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 
гражданской обороны Российской 
Федерации) 
Классные часы, посвящённые 
Дню гражданской обороны 

Все группы Учебные 
аудитории 

Руководители учебных 
групп, преподаватели ОБЖ 

ЛР 1 
ЛР 3 
ЛР 5 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 
 
 

2 Международный день учителя 
Праздничное мероприятие, 
посвященное Дню 
учителя «Мы вас любим!» 

Все группы Актовый 
зал 

Заместитель директора по ВР, 
педагог- организатор, 
студсовет 

ЛР 2 
ЛР 11 
ЛР 5 

«Ключевые дела 
ПОО» 
 

3 Международный день детского 
церебрального паралича 
Акция « От сердца к сердцу» 

Волонтеры По плану Заместитель директора по ВР, 
педагог-психолог, студсовет 
 

ЛР 6 
ЛР 8 

«Студенческое 
самоуправление» 
 

4 День СПО 1 Актовый руководители учебных групп ЛР 6 «Ключевые дела 
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зал ЛР 5 
ЛР 8 

ПОО» 
«Кураторство и 
поддержка»   

5 Всемирный день математики 
конкурс «Смекалистых» 
математическая викторина 
математический КВН 
 

1-2 курс По плану Преподаватели математики ЛР 4 «Ключевые дела 
ПОО» 
 

6 Международный день школьных 
библиотек (четвертый 
понедельник октября) 
Выставка из фондов редкой книги 
Книжная лотерея «Дарим книгу с 
любовью» 
Библиографическая игра «Есть 
храм у книг – библиотека» 
Акции ко Дню библиотек 

1-2 курс Библиотека Зав. библиотекой,  
руководители учебных групп 

ЛР 6 
ЛР 5 
ЛР 8 

«Ключевые дела 
ПОО» 
 

7 Групповое занятие по 
профессиональному 
консультированию «Твой шанс» 
(деловая, профориентационная 
игра) 

 
2 курс 

Учебные 
аудитории 

Ответственный за 
профессиональную 
ориентацию 

ЛР 4 
ЛР 7 

«Профессиональный 
выбор» 

8 Вечерний, профилактический 
рейд в общежития 

Студенты, 
проживающие 
в общежитии 

Общежитие  Студенческий профком, 
студенческий совет, педагог - 
психолог 

ЛР 9 
ЛР 11 
ЛР 12 

«Студенческое 
самоуправление» 
«Взаимодействие с 
родителями» 

9 Классные часы по профилактике 
проявлений терроризма и 
экстремизма: «Мировое 
сообщество и экстремизм, 
терроризм», 
«Законодательство РФ в сфере 
противодействия экстремизму и 
терроризму» 

1 курс По плану Преподаватели истории, 
руководитель клуба  

ЛР 1 
ЛР 3 
ЛР 5 

«Ключевые дела 
ПОО» 
 

10 Проведение спортивного 
мероприятия «Молодежь против 

Все группы По плану Руководитель 
физвоспитания 

ЛР 9 
ЛР 10 

«Ключевые дела 
ПОО» 
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наркотиков».  
10 Коррекционно-развивающие игры 

по развитию коммуникативных 
навыков и эмоционально-волевой 
сферы 

1 курс Учебные 
аудитории 

Педагог -психолог ЛР 6 
ЛР 5 
ЛР 8 

«Кураторство и 
поддержка»   

11 Групповые родительские 
собрания 

Все группы По плану Зам. директора по ВР, зав. 
отделением, руководители 
учебных 
групп 

ЛР 3 
ЛР 12 

«Кураторство и 
поддержка»   
«Взаимодействие с 
родителями» 
«Правовое 
сознание» 

12 Краеведческий урок «Как 
прекрасен мой Алтайский край» 
(онлайн)  

Все группы По плану Преподаватели экологии, 
истории 

ЛР 5 
ЛР 8 

«Ключевые дела 
ПОО» 
 

13 Беседы со студентами на темы: 
«Значение профессионального 
выбора в дальнейшей жизни», 
«Учебная деятельность и 
преемственность 
профобразования». 

2-3 курс По плану Зам. директора по ВР, 
ответственный по УПР 

ЛР 4 
ЛР 7 

«Профессиональный 
выбор» 

14 Деловые игры «Что я знаю о 
своей профессии?». 

2-3 курс По плану Преподаватели ЛР 4 
ЛР 7 

«Профессиональный 
выбор» 

НОЯБРЬ 
1 День народного единства 

Акции, конкурсы, открытые 
уроки, мероприятия, 
посвященные Дню народного 
единства 

Все группы По плану Заместитель директора по ВР, 
педагог- организатор, 
студсовет, руководители 
учебных групп 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 

2 К дню рождения Ф.М. 
Достоевского 
Урок-экскурсия»Достоевский и 
Алтай» «Столб Достоевского  в 
Заоринск» 

1 курс По плану Преподаватели литературы ЛР 6 
ЛР 5 
ЛР 8 

«Ключевые дела 
ПОО» 
 

3 Международный день слепых 
Акции, открытые уроки, 
мероприятия, посвященные Дню 

волонтеры По плану Заместитель директора по ВР, 
педагог-психолог, студсовет 
 

ЛР 6 
ЛР 8 

«Студенческое 
самоуправление» 
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слепых 
4 Международный день 

толерантности 
Акция ко дню толерантности 
«Поделись своей добротой» 
Тематические классные часы 

Все группы Учебные 
аудитории 

Руководители учебных групп ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 8 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Кураторство и 
поддержка»   
 

5 Всероссийский урок «История 
самбо» 
Классный час «История самбо – 
история страны!» 

1-2 курс Учебные 
аудитории 

Преподаватели физического 
воспитания, руководители 
учебных групп 

ЛР 9 «Ключевые дела 
ПОО» 
 

6 День начала Нюрнбергского 
процесса 
Классный час  «Суд народов» 

Все группы Учебные 
аудитории 

Преподаватели истории ЛР 2 «Молодежные 
общественные 
объединения» 

7 День матери в России 
Мероприятия, посвященные Дню 
Матери 

Все группы По плану Заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор, 
студсовет 
 

ЛР 2 
ЛР 11 
ЛР 5 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Студенческое 
самоуправление» 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 

8 Акция «Молодежь за защиту 
природы» 

1 - 3 курсы По плану Преподаватели биологии, 
экологии 

ЛР 10 «Ключевые дела 
ПОО» 
 

9 Классный час «Жизнь без ГМО» Все группы Учебные 
аудитории 

руководители учебных групп ЛР 9 
ЛР 10 

«Кураторство и 
поддержка»   
 

10 Единый классный час «Уроки 
правовых знаний»  
Путешествие - игра "Мои права и 
обязанности" 
Уроки нравственности 

Все группы Учебные 
аудитории 

руководители учебных групп, 
преподаватели истории 

ЛР 2 
ЛР 3 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 

11 Социально-психологическое 
тестирование, направленное на 
ранее выявление незаконного 
употребления наркотических 
средств и психотропных веществ  

1 курс По плану Педагог-психолог, 
руководители учебных групп  

ЛР 3 
ЛР 9 

«Правовое 
сознание» 
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12 Групповое занятие по 
профессиональному 
консультированию «Адаптация. 
Карьера. Успех» 

1 курс По плану Преподаватели 
профессиональных дисциплин 

ЛР 4 
ЛР 7 
ЛР 13 
ЛР 14 

«Профессиональный 
выбор» 

13 Участие в подготовке конкурсов 
профессионального мастерства, 
олимпиадах, «Молодые 
Профессионалы»» на различных 
уровнях. 

1 курс По плану Преподаватели 
профессиональных дисциплин 

ЛР 4 
ЛР 7 
ЛР13 , 
ЛР 
14 , 
Лр15 

«Профессиональный 
выбор» 

14 Родительское собрание. Классные 
родительские собрания по темам 
«Первые проблемы 
подросткового возраста», «О 
значении домашнего задания в 
учебной деятельности студента» 

3 курс По плану Зам. директора по ВР, зав. 
отделением, руководители 
учебных 
групп 

ЛР 12 «Кураторство и 
поддержка»   
«Взаимодействие с 
родителями» 
«Правовое 
сознание» 

15 Работа Комиссии по  
профилактике правонарушений 

1,2 курс По плану Заместитель директора по 
УВР, педагог-психолог, 
руководители учебных групп  

ЛР 3 
ЛР 9 

«Правовое 
сознание» 

ДЕКАБРЬ 
1 Всемирный день борьбы со 

СПИДом 
Классный час, посвященные 
Всемирному дню борьбы со 
СПИДом: «О вредных привычках 
и не только…» 
«Береги себя» мероприятия по 
профилактике ВИЧ- инфекции  

Все группы По плану Зам. директора по УВР, 
педагог-психолог, 
руководители учебных групп  

ЛР 3 
ЛР 9 

«Правовое 
сознание» 
«Кураторство и 
поддержка»   
 

2 День Неизвестного Солдата 
виртуальная экскурсия «Есть 
память, которой не будет конца» 
Возложение цветов 
Памятник Неизвестному солдату 

Все группы По плану Заместитель директора по ВР, 
педагог- организатор, 
студсовет, руководители 
учебных групп 

ЛР 2 
ЛР 5 
ЛР 8 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 
 

3 Международный день инвалидов 
дискуссия «Что такое равнодушие 

волонтеры По плану Заместитель директора по ВР, 
педагог-психолог, студсовет 

ЛР 6 
ЛР 8 

«Студенческое 
самоуправление» 



220 
 

и как с ним бороться» 
 

  

4 День добровольца (волонтера) 
Акция «Чем можем, тем 
поможем», «Сделаем вместе!»,  
Игровой час «От улыбки станет 
всем светлей» 
Круглый стол «Волонтерское 
движение в России» 
«Мы Вместе» (волонтерство) 
https://onf.ru 

волонтеры По плану Заместитель директора по ВР, 
педагог-психолог, студсовет,  
отряд волонтеров 

ЛР 2 
ЛР 6 
ЛР 9 
ЛР 11 

«Молодежные 
общественные 
объединения» 
«Студенческое 
самоуправление» 
 

5 День Героев Отечества 
Классный час «День героев 
Отечества» 

Все группы По плану Заместитель директора по ВР, 
педагог- организатор, 
студсовет, руководители 
учебных групп 

ЛР 2 
ЛР 5 
ЛР 8 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 

6 Единый урок «Права человека» 
Выставка газет «Тебе о праве – 
право о тебе» 
Делова игра «Конвенция о правах 
ребенка» 
Круглый стол «Ты имеешь право» 
Викторина «Знаешь, ли ты свои 
права?» 

Все группы Учебные 
аудитории 

руководители учебных групп, 
преподаватели истории 

ЛР 2 
ЛР 3 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 

7 День Конституции Российской 
Федерации 
Тематические классные часы, 
посвящённые Дню Конституции 
Российской Федерации 
Круглый стол «Быть 
гражданином» 
Выставка «История Конституции 
- история страны» 
Урок правовой грамотности 

Все группы Учебные 
аудитории 

руководители учебных групп, 
преподаватели истории 

ЛР 3 
ЛР 5 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 

8 Проведение тематического 
лектория для родителей по 

Все группы По плану Зам. директора по ВР, зав. 
отделением, руководители 

ЛР 12 «Кураторство и 
поддержка»   

https://onf.ru/
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правовому просвещению (о 
правах, обязанностей, 
ответственности, наказании) 

учебных 
групп 

«Взаимодействие с 
родителями» 
«Правовое 
сознание» 

9 Урок-встреча «Ответственность 
за свои поступки» 

Все группы По плану Кураторы, представители 
ПДН 

ЛР 2 
ЛР 3 

«Правовое 
сознание» 
 

10 Олимпиада «Избирательное 
право» 
 
 

Все группы Учебные 
аудитории 

руководители учебных групп, 
преподаватели истории 

ЛР 2 
ЛР 3 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 

11 «Россия – страна возможностей» 
https://rsv.ru/ 

Все группы Учебные 
аудитории 

руководители учебных групп, 
преподаватели  

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 4 

«Ключевые дела 
ПОО» 
 

12 Акция «Добролап» 1  курс По плану Преподаватели ЛР 9 
ЛР 10 

«Ключевые дела 
ПОО» 

13 Новогодний серпантин Все группы Актовый 
зал 

Директор, заместители 
директора, педагоги-
организаторы, социальные 
педагоги, руководители 
учебных групп, 
преподаватели, зав. 
отделением, представители 
студенчества 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 11 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Студенческое 
самоуправление» 
 

14 Совет профилактики 1 курс По плану Педагог-психолог, 
руководители учебных групп  

ЛР 3 
ЛР 9 

«Правовое 
сознание» 

15 Фотоконкурс «Мое учебное 
заведение - удивительный мир» 

Все группы По плану Руководитель фотокружка, 
студпрофком 

ЛР 4 
ЛР 7 

«Профессиональный 
выбор» 
«Студенческое 
самоуправление» 

16 Групповое занятие по 
профессиональному 
информированию «Открой дверь 
в новый мир» 

1 курс Учебные 
аудитории 

Преподаватели 
профессиональных дисциплин 

ЛР 4 
ЛР 7 

«Профессиональный 
выбор» 

ЯНВАРЬ 

https://rsv.ru/


222 
 

1 Всемирный день азбуки Брайля 
экскурсии, музейные занятия, 
мастер-класс по шрифту Брайля. 

Все группы Учебные 
аудитории 

Зам. директора по ВР, 
социальный педагог, педагог 
– психолог 

ЛР 6 
ЛР 7 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 

2 «Татьянин день» (праздник 
студентов) праздничная 
программа 

Все группы Актовый 
зал 

Директор, заместители 
директора, педагоги-
организаторы, социальные 
педагоги, руководители 
учебных групп, 
преподаватели, зав. 
отделением, представители 
студенчества 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5 
ЛР 11 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Студенческое 
самоуправление» 
 

3 День полного освобождения 
Ленинграда 
Акции, конкурсы, открытые 
уроки, мероприятия, выставка 
газет, тематические классные 
часы 

Все группы По плану Заместитель директора по ВР, 
педагог - организатор, 
студсовет, руководители 
учебных групп 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 
 

4 Классный час «Профессиональная 
этика и культура общения» 

2,3  курсы Учебные 
аудитории 

Преподаватели 
профессиональных 
дисциплин, руководители 
учебных групп 

ЛР 4 
ЛР 7 

«Профессиональный 
выбор» 

5 Видеоурок «Мы рождены, чтоб 
сказку сделать болью?»  
(о загрязнении планеты) 

1 - 3 курсы По плану Преподаватель экологии ЛР 9 
ЛР 10 

«Ключевые дела 
ПОО» 
 

6 Беседа с родителями 
слабоуспевающих обучающихся 

Все группы По плану Зам. директора по ВР, зав. 
отделением, руководители 
учебных 
групп 

ЛР 12 «Кураторство и 
поддержка»   
«Взаимодействие с 
родителями» 
«Правовое 
сознание» 

7 Игра-путешествие «Родительский 
дом- начало начал» 

1-2 курсы По плану Зам. директора по ВР, зав. 
отделением, руководители 
учебных 
групп 

ЛР 6 
ЛР 12 

«Кураторство и 
поддержка»   
«Взаимодействие с 
родителями» 
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«Правовое 
сознание» 

8 Комиссия по профилактике  
профилактики 

1-3 курс По плану Заместитель директора по 
УВР Педагог-психолог, 
руководители учебных групп  

ЛР 3 
ЛР 9 

«Правовое 
сознание» 

ФЕВРАЛЬ 
1  День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 
Акции, конкурсы, открытые 
уроки, мероприятия, выставка 
газет, тематические классные 
часы курсе «День разгрома 
советскими войсками немецко-
фашистских войск в 
Сталинградской битве» 

Все группы По плану Заместитель директора по 
УВР, 
кураторы, студсовет, 
руководители учебных групп 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 
 

2 День российской науки 
Акции, конкурсы, открытые 
уроки, мероприятия, выставка 
газет, тематические классные 
часы 

1 курс По плану Преподаватели, руководители 
учебных групп 

ЛР 4 
ЛР 2 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Кураторство и 
поддержка»   
 

3 День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества 
Акции, конкурсы, открытые 
уроки, мероприятия, выставка 
газет, тематические классные 
часы 

Все группы По плану Заместитель директора по 
УВР, 
Педагог дополнительного 
образования, студсовет, 
руководители учебных групп 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 
 

4 Международный день родного 
языка (21 февраля) 
Акции, конкурсы, открытые 
уроки, мероприятия, выставка 
газет, тематические классные 
часы 

1 курс По плану Преподаватели русского 
языка 

ЛР 6 
ЛР 5 
ЛР 8 

«Ключевые дела 
ПОО» 
 

5 День Защитника Отечества 
«СОЛДАТСКИЙ КОНВЕРТ» 
участие в фестивале-конкурсе 

Все группы По плану Заместитель директора по 
УВР, 
Педагог дополнительного 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Молодежные 
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патриотической песни 
ПОДАРОК ВОИНУ 
Поздравление солдат  с 23 
февраля  
Акция «День защитников 
отважных» 

образования, студсовет, 
руководители учебных групп 

общественные 
объединения» 
 

6 «Профессия, специальность, 
квалификация»; 
 «Научно-технический прогресс и 
требования к современному 
специалисту» 

3курс Учебные 
аудитории 

Преподаватели 
профессиональных 
дисциплин, руководители 
учебных групп 

ЛР 4 
ЛР 7 
ЛР13 , 
ЛР14 , 
ЛР15 

«Профессиональный 
выбор» 

7 Подготовка победителей 
«Молодые профессионалы» к 
отборочным соревнованиям 

1 курс По плану Преподаватели 
профессиональных дисциплин 

ЛР 4 
ЛР 7 
ЛР13 , 
ЛР14 , 
ЛР15 

«Профессиональный 
выбор» 

8 Учебно-практическая 
конференция по организации 
производственных практик 
профессиональных модулей 

3 курсы По плану Руководитель УПР ЛР 4 
ЛР 7 
ЛР13 , 
ЛР14 , 
ЛР15 
 

«Профессиональный 
выбор» 

9 Военно-спортивный конкурс 
«А,ну-ка,парни»» 

Все группы По плану Преподаватели физического 
воспитания, ОБЖ 

ЛР 9 «Ключевые дела 
ПОО» 
 

10 Встреча студентов с врачом-
наркологом, инспектором ПДН 

Все группы По плану Соц. педагог, представители 
ПДН 

ЛР 9 «Правовое 
сознание» 
 

11 Беседа «Компьютер. За и против» Все группы По плану Преподаватель экологии ЛР 9 
ЛР 10 

«Ключевые дела 
ПОО» 

12 Педагогическая консультация 
«Трудности и радости 
студенческой жизни» 

Все группы По плану Зам. директора по ВР, зав. 
отделением, руководители 
учебных 
групп 

ЛР 12 «Кураторство и 
поддержка»   
«Взаимодействие с 
родителями» 
«Правовое 
сознание» 
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13 Месячник оборонно-массовой и 
спортивной работы 

Все группы По плану Преподаватели физического 
воспитания, ОБЖ 

 «Ключевые дела 
ПОО» 
 

МАРТ 
1 Всемирный день иммунитета 

Акции, конкурсы, открытые 
уроки, мероприятия, выставка 
газет, тематические классные 
часы 

Все группы По плану Заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор, соц 
педагог, студсовет 
 

ЛР 9 
ЛР 10 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Студенческое 
самоуправление» 
 

2 Всероссийский открытый урок 
«ОБЖ» (приуроченный к 
празднованию дня гражданской 
обороны) 

Все группы Учебные 
аудитории 

Руководители учебных групп, 
преподаватели ОБЖ 

ЛР 1 
ЛР 3 
ЛР 5 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 

3 
 

Международный женский день 
Тематические классные часы, 
праздничная программа 

Все группы По плану Заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор, 
студсовет 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5 
ЛР 11 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Студенческое 
самоуправление» 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 

4 Неделя математики 
конкурсы, открытые уроки, 
мероприятия, выставка газет, 
тематические классные часы, 
олимпиады, викторины 

1-2 курс По плану Преподаватели математики ЛР 4 «Ключевые дела 
ПОО» 
 

5 День воссоединения Крыма и 
России 
Заседание дискуссионного клуба 
«Россия молодая» - День 
воссоединения Крыма с Россией 

Все группы По плану Заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор, 
студсовет, руководитель 
кружка 
 

ЛР 1 
ЛР 3 
ЛР 5 

«Ключевые дела 
ПОО» 
 

6 Всероссийская неделя музыки для 
детей и юношества 
Акции, конкурсы, открытые 
уроки, мероприятия, выставка 
газет, тематические классные 

Все группы По плану Заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор, 
студсовет 
 

ЛР 7 
ЛР 8 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Студенческое 
самоуправление» 
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часы, виртуальные экскурсии, 
посещение филармонии 

7 «Чистая вода - наше чистое 
будущее», посвященное 
Всемирному дню воды 

Все группы По плану Преподаватель экологии ЛР 10 «Ключевые дела 
ПОО» 
 

8 Квест-игра «Взгляд в будущее» 1 курс По плану Преподаватели 
профессиональных дисциплин 

ЛР 4 
ЛР 7 
ЛР 13 
ЛР14,  

«Профессиональный 
выбор» 

9 Деловая игра «Что? Где? Когда?» 1 курс По плану Преподаватели 
профессиональных дисциплин 

ЛР 4 
ЛР 7 
ЛР 13 
ЛР14 
 

«Профессиональный 
выбор» 

10 Конкурс профессионального 
мастерства «Лучший по 
профессии».  
 

3курс По плану Преподаватели 
профессиональных дисциплин 

ЛР 4 
ЛР 7 
ЛР 13 
ЛР14 
ЛР15 

«Профессиональный 
выбор» 

11 Акция «Весны улыбки тёплые» к 
8 марта 

Волонтеры, 
мамы 

По плану Заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор, 
студсовет 
 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5 
ЛР 11 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Студенческое 
самоуправление» 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 
«Взаимодействие с 
родителями» 

12 Проведение соревнований по 
волейболу и баскетболу среди 
групп 

Все группы По плану Преподаватели физического 
воспитания, ОБЖ 

ЛР 9 «Ключевые дела 
ПОО» 
 

13 Профилактика критического 
инцидента в молодежной среде 
телефон доверия 
 

1-3курс По плану Педагог-психолог, 
руководители учебных групп  

ЛР 9 «Правовое 
сознание» 

14 Инструктажи по ТБ и правилах 1-3 курс По плану Преподаватели ОБЖ ЛР 9 «Ключевые дела 



227 
 

поведения вблизи водоемов в 
период ледохода 

ПОО» 
 

АПРЕЛЬ 
1 День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос - это мы» 
Все группы Учебные 

аудитории 
Преподаватели астрономии, 
руководители учебных групп 

ЛР 2 
ЛР 5 

«Ключевые дела 
ПОО» 
 

2 День местного самоуправления Волонтеры По плану Заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор, 
студсовет 
 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 9 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Студенческое 
самоуправление» 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 

3 Всероссийский открытый урок 
«ОБЖ» (день пожарной охраны) 

Все группы Учебные 
аудитории 

Руководители учебных 
групп, преподаватели ОБЖ 

ЛР 1 
ЛР 3 
ЛР 5 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 

4 Конкурс на лучший проект по 
профессии 

1курс По плану Преподаватели 
профессиональных дисциплин 

ЛР 4 
ЛР 7 
ЛР 13 
ЛР14 
ЛР 15 

«Профессиональный 
выбор» 

5 Встреча с выпускниками разных 
лет работающих по 
специальности. 
 

1 курс По плану Преподаватели 
профессиональных дисциплин 

ЛР 4 
ЛР 7 
ЛР 13 

«Профессиональный 
выбор» 

6 Внеклассное мероприятие 
«Марафон знаний» 

3курс По плану Преподаватели 
профессиональных дисциплин 

ЛР 4 
ЛР 7 
ЛР 13 

«Профессиональный 
выбор» 
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ЛР14 
ЛР 15 

7 Фотоконкурс «Мои первые шаги 
в профессию» 

3курс По плану Руководитель медиацентра, 
студпрофком 

ЛР 4 
ЛР 7 
ЛР 13 

«Профессиональный 
выбор» 
«Студенческое 
самоуправление» 

8 Антинаркотическая акция 
«Здоровье молодежи - богатство 
России» 

1-3 курс По плану Педагог-психолог, 
руководители учебных групп  

ЛР 9 «Правовое 
сознание» 

9 Профилактика наркомании 
подростков, информация об 
уголовной ответственности за 
употребление и распространение 
наркотиков, спайсов, солей и т.д. 

1-3 курс По плану Педагог-психолог, 
руководители учебных групп  

ЛР 9 «Правовое 
сознание» 

10 Акция «Чистая территория». 
Уборка и озеленение территории 
техникума 

Все группы По плану Преподаватель экологии ЛР 10 «Ключевые дела 
ПОО» 
 

11 Индивидуальные, 
профилактические беседы с 
родителями 

Все группы По плану Зам. директора по ВР, зав. 
отделением, руководители 
учебных групп 

ЛР 12 «Кураторство и 
поддержка»   
«Взаимодействие с 
родителями» 
«Правовое 
сознание» 

МАЙ 
1 Международный день борьбы за 

права инвалидов 
открытые уроки, мероприятия, 
выставка газет, тематические 
классные часы, онлайн - 
дискуссии 

волонтеры По плану Заместитель директора по ВР, 
педагог-психолог, студсовет 
 

ЛР 6 
ЛР 8 

«Студенческое 
самоуправление» 
 

2 День Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 годов 
Патриотическая декада, 
посвященная Дню Победы: 
тематические Классные часы, 

Все группы По плану Заместитель директора по ВР, 
педагог- организатор, 
студсовет, руководители 
учебных групп 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 
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внеклассные мероприятия; 
уборка территории памятников; 
участие в районных праздничных 
мероприятиях; 
акция «Свеча памяти»; 
мероприятие, посвященное Дню 
Победы 
Акция «Георгиевская лента» 

3 Международный день семьи 
открытые уроки, мероприятия, 
выставка газет, тематические 
классные часы, викторины, 
круглый стол 

Волонтеры  По плану Заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор, 
студсовет 
 

ЛР 8 
ЛР 12 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Студенческое 
самоуправление» 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 

4 Викторина «Символы России» Все группы По плану Заместитель директора по ВР, 
педагог- организатор, 
студсовет, руководители 
учебных групп 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 
 

5 День славянской письменности и 
культуры 
Акция «Бесценный дар Кирилла и 
Мефодия»», ко Дню славянской 
письменности и культуры 

1 курс По плану Преподаватели русского 
языка 

ЛР 6 
ЛР 5 
ЛР 8 

«Ключевые дела 
ПОО» 
 

6 Познавательная игра – 
путешествие "Экологическая 
кругосветка" 

Все группы По плану Преподаватель экологии ЛР 10 «Ключевые дела 
ПОО» 
 

7 Общее родительское собрание по 
итогам учебного года 

Все группы По плану Зам. директора по ВР, зав. 
отделением, руководители 
учебных групп 

ЛР 12 «Кураторство и 
поддержка»   
«Взаимодействие с 
родителями» 
«Правовое 
сознание» 

8 Конкурс профессионального 1 курс По плану Преподаватели ЛР 4 «Профессиональный 
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мастерства «по рабочей 
профессии Повар»  

профессиональных дисциплин ЛР 7 
ЛР 13 
ЛР14 
ЛР 15 

выбор» 

9 Встреча с работниками центра 
занятости. «Я и профессия» 

3 курсы По плану Руководитель УПР ЛР 4 
ЛР 7 
ЛР 13 
ЛР14 

«Профессиональный 
выбор» 

10 «Большая перемена» 
https://bolshayaperemena.online/ 

Все группы По плану Преподаватели  ЛР 1- 
ЛР 12 

«Ключевые дела 
ПОО» 
 

11 День здоровья 
 

Все группы По плану Преподаватели физического 
воспитания, ОБЖ 

ЛР 9 «Ключевые дела 
ПОО» 
 

ИЮНЬ 
1  Международный день защиты 

детей 
Игра по станциям «Тропинки 
здоровья» (День 
защиты детей) 

волонтеры По плану Заместитель директора по ВР, 
педагог-психолог, студсовет 
 

ЛР 3 
ЛР 5 
 

«Студенческое 
самоуправление» 
 

2 День русского языка - 
Пушкинский день России 
Кругосветка «Россия 
Пушкинская», Открытый 
микрофон 

1 курс По плану Преподаватели русского 
языка 

ЛР 6 
ЛР 5 
ЛР 8 

«Ключевые дела 
ПОО» 
 

3 «Петр1 –создатель русской 
государственности» 
открытые уроки, мероприятия, 
выставка газет, тематические 
классные часы, викторины, 
круглый стол 

1 курс По плану Преподаватели истории ЛР 5 
ЛР 8 

«Ключевые дела 
ПОО» 
 

4 День России  
Акция ко дню России «Россия - 
Родина моя!» 
 

Все группы По плану Заместитель директора по 
УВР, 
педагог- организатор, 
студсовет, руководители 
учебных групп 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 

https://bolshayaperemena.online/
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5 День памяти и скорби 

Литературно-музыкальное 
мероприятие «И люди встали как 
щиты. Гордиться ими вправе ты» 
Дискуссия «Во славу русского 
имени», экскурсия в музей, уроки 
памяти и мужества, 
«Детство, обожженное войной» -
видео-урок 

Все группы По плану Заместитель директора по ВР, 
педагог- организатор, 
студсовет, руководители 
учебных групп 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5 
ЛР 6 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 
 

6 Игра «Земля- наш общий дом» 1-2 курсы По плану Преподаватель экологии ЛР 10 «Ключевые дела 
ПОО» 
 

7 Родительское собрание 
«Организация летнего отдыха 
обучающихся»  
Итоги за год. 

Все группы По плану Зам. директора по УВР, 
руководители учебных групп 

ЛР 12 «Кураторство и 
поддержка»   
«Взаимодействие с 
родителями» 
«Правовое 
сознание» 

8  Комиссия по  профилактики 
правонарушений 

1-3 курс По плану Зам. директора по 
УВР,Педагог-психолог, 
руководители учебных групп  

ЛР 3 
ЛР 9 

«Правовое 
сознание» 

9 Торжественное вручение 
дипломов 

1 курс, 
волонтеры 

Актовый 
зал 

Директор, Зам. директора по 
УВР, руководители учебных 
групп, преподаватели, 
представители студенчества 

ЛР 3 
ЛР 11 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Студенческое 
самоуправление» 
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Рабочие программы учебных предметов, дисциплин, профессиональных 
модулей и практической подготовки 
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Методические рекомендации по проведению практических занятий учебных 
дисциплин, модулей 
 

Методические рекомендации определяют планирование, организацию и проведение 
лабораторных работ и практических занятий по учебной дисциплине или 
междисциплинарному курсу профессионального модуля (далее - лабораторных 
работ/практических занятий) основных профессиональных образовательных программ 
(далее - ОПОП) специальностей среднего профессионального образования, реализуемых в 
Краевом государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
«Заринский политехнический техникум». 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего профессионального образования 
профессиональная образовательная организация при формировании программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) обязана обеспечивать эффективную 
самостоятельную работу обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею 
со стороны преподавателей и мастеров производственного обучения, сопровождать её 
методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на её выполнение. 
ФГОС СПО регламентируют максимальный и обязательный объём учебной нагрузки 
обучающихся как по циклам дисциплин (профессиональных модулей - ПМ), так и в целом 
по обязательной и вариативной частям ППССЗ. 

Дисциплины, по которым планируются лабораторные работы и практические 
занятия, определяются учебными планами. Лабораторные работы и практические занятия 
относятся к основным видам учебных занятий и составляют важную часть теоретической и 
профессиональной практической подготовки. Выполнение обучающимся лабораторных 
работ и практических занятий направлено на: 
− обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных теоретических 

знаний по конкретным темам дисциплин математического и общего естественно-
научного, общепрофессионального и профессионального циклов; 

− формирование умений применять полученные знания на практике, реализацию 
единства интеллектуальной и практической деятельности; 

− развитие интеллектуальных умений у будущих специалистов: аналитических, 
проектировочных, конструктивных и др.; 

− выработку при решении поставленных задач таких профессионально значимых 
качеств, как самостоятельность, ответственность, точность, творческая инициатива.  
Методические рекомендации разработаны с целью единого подхода к организации и 

проведению лабораторных и практических занятий. 
Лабораторная работа — это форма организации учебного процесса, когда 

обучающиеся по заданию и под руководством преподавателя самостоятельно проводят 
опыты, измерения, элементарные исследования на основе специально разработанных 
заданий. 

Лабораторная работа как вид учебного занятия должна проводиться в специально 
оборудованных учебных лабораториях. Продолжительность - не менее двух академических 
часов. Необходимыми структурными элементами лабораторной работы, помимо 
самостоятельной деятельности студентов, являются инструктаж, проводимый 
преподавателем, а также организация обсуждения итогов выполнения лабораторной 
работы. 

Дидактические цели лабораторных занятий: 
− овладение техникой эксперимента; 
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− формирование умений решать практические задачи путем постановки опыта; 
экспериментальное подтверждение изученных теоретических положений, 
экспериментальная проверка формул, расчетов. 

− формируемые умения и навыки (деятельность обучающегося): 
− наблюдать, сравнивать, сопоставлять, анализировать, делать выводы и обобщения; 
− самостоятельно вести исследования; 
− пользоваться различными приемами измерений, оформлять результат в виде таблиц, 

схем, графиков; 
− получать профессиональные умения и навыки обращаться с различными приборами, 

аппаратурой, установками и другими техническими средствами при проведении 
опытов. 
Содержание лабораторного занятия определяется перечнем умений по конкретной 

учебной дисциплине (модулю), а также характеристикой профессиональной деятельности 
выпускников, требованиями к результатам освоения основной профессиональной 
образовательной программы: 

− установление и изучение свойств вещества, его качественных характеристик, 
количественных зависимостей; 

− наблюдение и изучения явлений и процессов, поиск закономерностей; изучение 
устройства и работы приборов, аппаратов, другого оборудования, их испытание, 
снятие характеристик;  

− экспериментальная проверка расчетов, формул; получение новых веществ, 
материалов, образцов, исследование их свойств. 
Практическое занятие — это форма организации учебного процесса, направленная 

на выработку у обучающихся практических умений для изучения последующих дисциплин 
(модулей) и для решения профессиональных задач. Практическое занятие должно 
проводиться в учебных кабинетах или специально оборудованных помещениях (площадках, 
полигонах и т.п.). Продолжительность занятия не менее двух академических часов. 
Необходимыми структурными элементами практического занятия, помимо 
самостоятельной деятельности студентов, являются инструктаж, проводимый 
преподавателем, а также анализ и оценка выполненных работ и степени овладения 
студентами запланированными умениями. 

Дидактические цели практических занятий: формирование умений (аналитических, 
проектировочных, конструктивных), необходимых для изучения последующих дисциплин 
(модулей) и для будущей профессиональной деятельности. Формируемые умения и навыки 
(деятельность обучающегося): 

− пользоваться измерительными приборами, аппаратурой, инструментами; 
− работать с нормативными документами и инструктивными материалами, 

справочниками; 
− составлять техническую документацию; 
− выполнять чертежи, схемы, таблицы; 
− решать разного рода задачи; 
− выполнять вычисления; 
− определять характеристики различных веществ, предметов, 
− явлений; 
− формировать интеллектуальные умения 
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− аналитические, проектировочные, конструктивные, связанные с необходимостью 
анализировать процессы, состояния, явления и др.,  
Проектировать на основе анализа свою деятельность, намечать конкретные пути 

решения той или иной практической задачи, конструировать по заданному алгоритму, 
диагностировать тот или иной процесс, анализировать различного рода производственные 
ситуации и т.д. 

Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических занятий 
обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются теоретические знания, 
вырабатывается способность и готовность использовать теоретические знания на практике. 

Содержание практического занятия определяется перечнем профессиональных 
умений по конкретной учебной дисциплине (модулю), а также характеристикой 
профессиональной 

деятельности выпускников, требованиями к результатам освоения основной 
профессиональной образовательной программы: 

− изучение нормативных документов и справочных материалов, анализ 
производственной документации, выполнение заданий с их использованием; 

− анализ производственных ситуаций, решение конкретных производственных, 
экономических и других заданий, принятие управленческих решений; 

− решение задач разного рода, расчет и анализ различных показателей, составление и 
анализ формул, уравнений, реакций, обработка результатов многократных 
измерений; 

− изучение устройства машин, приборов, инструментов, аппаратов, измерительных 
механизмов, функциональных схем; 

− ознакомление с технологическим процессом, разработка технологической 
документации. 
  

Структура проведения лабораторной работы и практического занятия 
  
Вводная часть: 

− организационный момент; 
− мотивация учебной деятельности; сообщение темы, постановка целей; 
− повторение теоретических знаний, необходимых для работы с оборудованием, 

осуществления эксперимента или другой практической деятельности; выдача 
задания; определение алгоритма проведения эксперимента или другой практической 
деятельности; 

− инструктаж по технике безопасности (при необходимости); ознакомление со 
способами фиксации полученных результатов; допуск к выполнению работы. 
Самостоятельная работа обучающегося: 

− определение путей решения поставленной задачи; 
− выработка последовательности выполнения необходимых действий; 
− проведение эксперимента (выполнение заданий, задач, упражнений); 
− составление отчета; 
− обобщение и систематизация полученных результатов (таблицы, графики, схемы и 

т.п.). 
Заключительная часть: 
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− подведение итогов занятия: анализ хода выполнения и результатов работы 
обучающихся (студентов), 

− выявление возможных ошибок и определение причин их возникновения; 
− защита выполненной работы. 

Педагогическое руководство: 
четкая постановка познавательной задачи; инструктаж к работе (осмысление 

обучающимися сущности задания, последовательности его выполнения); 
проверка теоретической и практической готовности обучающихся к занятию; 

выделение возможных затруднений в процессе работы; 
установка на самоконтроль; 
наблюдение за действиями обучающихся, регулирование темпа работы, помощь 

(при необходимости), коррекция действий, проверка промежуточных результатов. 
Для повышения эффективности проведения лабораторных работ и практических 

занятий рекомендуется: 
− разработка сборников задач, заданий и упражнений, сопровождающихся 

методическими указаниями, применительно к конкретным специальностям; 
− разработка заданий для автоматизированного тестового контроля за 

подготовленностью студентов к лабораторным работам или практическим занятиям; 
− подчинение методики проведения лабораторных работ и практических занятий 

ведущим дидактическим целям с соответствующими установками для студентов; 
− использование в практике преподавания поисковых лабораторных работ, 

построенных на проблемной основе; 
− применение коллективных и групповых форм работы, максимальное использование 

индивидуальных форм с целью повышения ответственности каждого студента за 
самостоятельное выполнение полного объема работ; 

− проведение лабораторных работ и практических занятий на повышенном уровне 
трудности с включением в них заданий, связанных с выбором студентами условий 
выполнения работы, конкретизацией целей, самостоятельным отбором 
необходимого оборудования; 

− подбор дополнительных задач и заданий для студентов, работающих в более 
быстром темпе, для эффективного использования времени, отводимого на 
лабораторные работы и практические занятия. 

 

Комплекты контрольно-оценочных средств учебных дисциплин, модулей 
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