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4.8.16. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников по специальности  08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений разработана в соответствии с требованиями ФГОС, 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от «11» августа 2014 г. N 965.  

Цель государственной итоговой аттестации – установить соответствие уровня и качества подго-

товки выпускника ФГОС по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооруже-

ний в части государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников с 

учетом дополнительных требований колледжа.  

Программа государственной итоговой аттестации является частью ОПОП ППССЗ.  

Данная программа доводится до сведения обучающегося не позднее, чем за шесть месяцев до 

начала государственной итоговой аттестации.  

К государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, преду-

смотренные курсом обучения по ОПОП и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные ис-

пытания, предусмотренные учебным планом колледжа.  

Необходимым условием допуска к ГИА является представление документов, подтверждающих 

освоение выпускниками общих и профессиональных компетенций при изучении теоретического мате-

риала и прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности.  

Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть заменена оценкой уровня их 

подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов промежуточной аттестации.  

Государственная итоговая аттестация является частью оценки качества освоения основной про-

фессиональной образовательной программы по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений и является обязательной процедурой для выпускников очной и заочной форм обу-

чения, завершающих освоение программ.  

При разработке программы государственной итоговой аттестации определено: 

- вид итоговой аттестации;  

- объем времени на подготовку и проведение итоговой аттестации;  

- сроки проведения;  

- формы проведения;  

- условия подготовки и процедура проведения;  

- содержание и необходимые материалы;  

- критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника.  

Вид государственной итоговой аттестации определен в соответствии с федеральным государ-

ственным образовательным стандартом 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «11» августа 

2014 г. N 965- выполнение выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа позволяет оценить подготовку выпускников  в двух 

направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и компетенций.  

К оцениванию определены следующие компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к раз-

личным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполне-

ния задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руковод-

ством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Россий-

ской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведе-

ние на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно дей-
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ствовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготов-

ленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном язы-

ках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности: 

- Участие в проектировании зданий и сооружений: 

ПК 1.1. Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций и материалов, 

разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов зданий и сооружений в соответствии с 

условиями эксплуатации и назначениями; 

ПК 1.2. Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций; 

ПК 1.3. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием средств автоматизиро-

ванного проектирования; 

  

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информационных 

технологий. 

- Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства: 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной площадке; 

ПК 2.2. Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на объекте капитального 

строительства; 

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода материальных ресурсов. 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ. 

- Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных 

работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений: 

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных подразделений при 

проведении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, текущего ремонта и 

реконструкции строительных объектов; 

ПК 3.2. Обеспечить работу структурных подразделений при выполнении производственных задач; 

ПК 3.3. Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации по выполняемым видам 

строительных работ; 

ПК 3.4. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений; 

ПК 3.5. Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при выполнении строительно-монтажных работ, ремонтных и работ по 

реконструкции строительных объектов. 

- Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов: 

ПК 4.1. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений; 

ПК 4.2. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного 

оборудования зданий; 

ПК 4.3. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов 

эксплуатируемых зданий, в том числе отделки внутренних и наружных поверхностей конструктивных 

элементов эксплуатируемых зданий; 

ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции зданий.  
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Условия проведения государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация в соответствии с государственными требованиями к со-

держанию и уровню подготовки выпускников по специальности состоит из двух этапов: выполнения 

выпускной квалификационной работы и ее защиты.  

Форма выпускной квалификационной работы – дипломный проект. Обязательное требование – 

соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию основных профессиональных 

компетенций выпускника. 

Формой государственной итоговой аттестации (ГИА) является открытая защита дипломного про-

екта, в ходе которой выпускник должен показать ясное понимание поставленной задачи, свои знания и 

умения, обоснование предлагаемых проектных решений, четкую формулировку ответов на вопросы. 

 

Объем времени на проведение и подготовку ГИА 

 

Этапы итоговой государственной аттестации Количество недель 

1. Выполнение выпускной квалификационной ра-

боты  

5 недель 

 

2. Защита выпускной квалификационной работы  1 неделя 

Всего 6 недель 

 

Сроки проведения Государственной итоговой аттестации 

 

На основании графика учебного процесса сроки проведения аттестационного испытания  

с «15»июня 2022 г. по «21»июня 2022 г. 

 

График проведения государственной итоговой аттестации 

 

 Содержание работы  

1 Закрепление за обучающимися выпускной квалификационной 

работы. Оформление приказа. 

январь 2022г. 

2 Выдача обучающимся индивидуальных заданий февраль 2022 

3 Составление графика выполнения обучающимися разделов 

ВКР 

март  

4 Составление графика консультаций преподавателей апрель 

5 Выполнение обучающимися ВКР апрель 

6 Проверка и подпись разделов ВКР в целом консультантами и 

руководителем 

7-10 июня 2022г. 

7 Рецензирование ВКР 7-12 июня 2022г. 

8 Предварительная защита ВКР 12 июня 2022 

9 Защита ВКР 15.06-21.06.2022 

 

 

Подготовка аттестационных испытаний 

 

Темы дипломных проектов носят актуальный характер, согласованы с работодателем, рассмат-

риваются на заседании предметной (цикловой) комиссии. Темы дипломных проектов и руководители 

утверждаются приказом директора колледжа.  Составляется график работы и расписание консультаций, 

которые проводит руководитель квалификационной работы в период полготовки к итоговой Государ-

ственной аттестации. 

  Задание на дипломное проектирование выдаётся студенту не позднее, чем за две недели до нача-

ла преддипломной практики. 

Студент, имеющий академическую задолженность, не допускается к преддипломной практике и 

не получает задание на дипломное проектирование Преддипломная практика является обязательной ча-

стью процесса работы над дипломным проектом. 
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Студент выполняет проект в соответствии с графиком дипломного проектирования и несет лич-

ную ответственность за его качество и своевременное представление материалов в полном соответствии 

с заданием на проектирование. 

 

Требования к выпускной квалификационной работе 

 

Подготовка ВКР  

 

Дипломный проект, включает в себя: 

− Теоретическая часть: представляется в форме пояснительной записки на листах  

формата А-4. 

− Теоретическое обоснование обязательно иллюстрируется примерами, расчетами, схемами и чер-

тежами, таблицами.  

− Объем «пояснительной  записки»  - 50-70 листов текста,  

− Графическая часть в количестве 5 листов формата А1. 

 Форма титульного листа (Приложение В) и форма задания на дипломное проектирование 

(Приложение Г). 

 

Правила оформления ВКР 

 

Пояснительная записка должна включать: 

- титульный лист; 

- лист задания; 

- содержание; 

- основные разделы в соответствии с заданием; 

- приложение (при необходимости); 

- список литературы. 

Оформление выпускной квалификационной работы должно соответствовать требованиям ГОСТ 

2. 105-95 «Общие требования к текстовым документам» (изменения от 01.07.2008).  

 

Требования к портфолио  

 

На заседание государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) предоставляются следующие до-

кументы: 

- ФГОС по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 

- приказ директора  колледжа о допуске обучающихся к государственной итоговой  

аттестации; 

- сводная ведомость успеваемости обучающихся; 

- журналы теоретического и производственного обучения; 

- зачетные книжки обучающихся; 

- бланки протокола государственной аттестационной  комиссии; 

- книги протоколов государственной итоговой аттестации выпускников. 

 

Руководство подготовкой и защитой ВКР 

Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающемуся назначается руководитель. 

Руководитель     дипломного     проекта     организует     процесс выполнения: рекомендует необходимую 

литературу, нормативно-технические документы, справочные и другие материалы; оказывает студенту 

необходимую помощь во время выполнения проекта. 

Образовательным учреждением назначаются консультанты  дипломного проектирования: по архи-

тектурно-строительной части, по расчетно-конструктивной части, по организационно-технологической 

части, по экономической части, которые курируют выполнение выше названных  частей дипломного 

проекта. Консультации выпускников проводятся по расписанию, утвержденному директором колледжа 

Контроль хода  дипломного проектирования осуществляется на основе графика выполнения ди-

пломного проекта, который доводиться до сведения дипломанта, является обязательным для дипломан-

та, контролируется руководителем дипломного проекта и заведующим отделением. 
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По результатам выполнения дипломного проекта выполняется отзыв на дипломный проект руко-

водителем дипломного проектирования. Форма отзыва на выпускную квалификационную работу разра-

батывается ПЦК специальности и является Приложением к программе государственной итоговой атте-

стации (Приложение А). 

Организуется предварительная защита дипломного проекта и принимается решение о направлении 

на рецензию дипломного проекта.  

 

Рецензирование ВКР 

 

Выполненные работы подлежать обязательному внешнему рецензированию. Рецензентами могут 

быть специалисты предприятий, организаций, хорошо владеющие вопросами, связанными с тематикой 

выпускных квалификационных работ. 

Рецензенты выпускных квалификационных работ назначаются приказом директора колледжа. Ре-

цензия ВКР выполняется специалистами предприятия, где студент проходил практику по профилю сво-

ей специальности.  

В рецензии отражается заключение о соответствии темы и содержания ВКР, оценку качества вы-

полнения каждого раздела ВКР, оценку степени разработанности новых вопросов, оригинальности ре-

шений (предложений), теоретической и  

практической значимости работы, оценку ВКР по четырехбальной шкале (отлично, хорошо, удовлетво-

рительно, неудовлетворительно). Форма рецензии на выпускную квалификационную работу разрабаты-

вается ПЦК специальности и является Приложением к программе государственной итоговой аттестации 

(Приложение Б) 

 

Защита ВКР 

 

По результатам выполненного отзыва и рецензии в соответствии с графиком назначается время 

защиты дипломного проекта. 

Защита дипломных проектов проводится в специально подготовленном кабинете на открытом за-

седании государственной экзаменационной комиссии, (далее ГЭК).  

Процедура защиты включает доклад студента (не более 10-15 минут), слово для доклада студенту-

выпускнику предоставляет председатель ГЭК. После доклада студент-выпускник должен ответить на 

вопросы членов ГЭК. Далее зачитываются отзывы руководителя и рецензента. В своем заключительном 

слове студент-выпускник отвечает на замечания рецензента, соглашаясь с ними или давая обоснованные 

возражения. 

Заседание ГИА протоколируется. В протоколе записываются итоговая оценка дипломного проекта, 

присуждение квалификации. Протоколы заседаний ГИА подписываются председателем, заместителем 

председателя, членами комиссии.   

 

О составе ГЭК 

 

ГЭК формируется из числа ведущих преподавателей специальности. Также могут привлекаться 

специалисты предприятий, организаций, учреждений по профилю подготовки выпускников. Числен-

ность ГЭК должна составлять не менее 5 человек. Заседание ГЭК может проходить только при наличии 

2/3 ее состава.  

Состав ГЭК утверждается приказом директора колледжа за 2 месяца до ГИА. ГЭК возглавляет 

председатель, который организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство тре-

бований, предъявляемых к выпускникам. Председателем ГЭК может быть только представитель работо-

дателя соответствующей специальности. 

Заместителем председателя ГЭК может быть назначен директор колледжа, если работает несколь-

ко экзаменационных комиссий, то заместитель директора, заведующий отделением или председатель 

ПЦК.  

 

Принятие решений ГЭК 

 

Оценка защиты и присвоение квалификации производится ГЭК на закрытом заседании. При оцен-

ке учитывается следующее: 
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- качество оформления пояснительной записки, 

- качество графической части, 

- практическая ценность работы, 

- содержание доклада и ответы на вопросы членов ГЭК, 

- оценки руководителя и рецензента. 

Заседание ГЭК протоколируется. В протоколе записываются итоговая оценка дипломного проекта 

и решение государственной экзаменационной комиссии о присвоении выпускнику квалификации «тех-

ник» по специальности 08.02.01 Строительство  и эксплуатация зданий и сооружений, с последующей 

выдачей диплома установленного образца. Протоколы заседаний ГЭК подписываются председателем, 

заместителем председателя, членами комиссии.   

Решение государственной аттестационной комиссии о присвоении квалификации выпускникам, про-

шедшим ГИА оформляется приказом директора колледжа.  

Выпускнику, имеющему оценку «отлично» не менее чем по 75% дисциплин, модулей учебного 

плана и оценку «хорошо» по остальным дисциплинам и прошедшему ГИА с оценкой «отлично», выда-

ется диплом с отличием. 

  Обучающимся, не прошедшим ГИА по уважительной причине, предоставляется возможность 

пройти ГИА без отчисления из колледжа, не позднее четырех месяцев после подачи заявления. 

Обучающиеся, не прошедшим ГИА или получившие на ГИА неудовлетворительные оценки,  проходят 

ГИА не ранее, чем через 6 месяцев после прохождения ГИА впервые. 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 

«Реконструкция здания ГИБДД» 

«Проектирование  6 этажного  жилого дома» 

«Проектирование  многоэтажного жилого  дома» 

Проектирование  многоквартирного жилого дома» 

«Проектирование  многоквартирного  жилого дома» 

«Проектирование  многоэтажного жилого дома» 

«Проектирование  5-ти этажного жилого дома» 

«Проектирование  многоквартирного жилого дома» 

«Проектирование  5 этажного  жилого дома» 

«Проектирование  6 этажного жилого дома» 

«Проектирование  4 этажного жилого дома» 

«Проектирование  многоквартирного  жилого дома» 

«Проектирование  многоквартирного жилого дома» 

«Проектирование  9 -ти этажного  жилого дома» 

«Проектирование  30 квартирного жилого дома» 

«Проектирование  многоэтажного жилого дома» 

«Проектирование  административно-торгового здания» 

«Проектирование  многоэтажного жилого дома» 

«Проектирование  многоэтажного жилого дома» 

«Проектирование  10-ти этажного жилого дома 

«Проектирование  здания пристройки  детского сада на 108 мест» 

«Проектирование  средней школы на 250 учащихся» 

«Проектирование  жилого дома  с пристроенным детским садом на 75 мест» 

«Проектирование пятиэтажного  жилого  дома с объектами общественного назначения» 

«Проектирование  многоквартирного жилого дома» 

«Проектирование  дополнительного офиса  отделения сбербанка РФ» 

«Проектирование развлекательного центра» 

«Проектирование  магазина» 

«Проектирование  двенадцатиэтажного жилого дома» 

«Проектирование  многоквартирного жилого дома» 

«Проектирование  церкви» 

«Проектирование  пристроенного магазина» 

«Проектирование  семейного детского дома» 

«Проектирование  детского сада на 330 мест» 
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«Проектирование  административного здания» 

«Проектирование  пристроенного детского сада на 135 мест» 

«Проектирование  жилого дома с объектами общественного назначения» 

«Проектирование  девятиэтажного жилого дома» 

«Проектирование  детских яслей-сада на 135 мест» 

«Проектирование  административного здания с помещениями сервисного обслуживания населения» 

Критерии оценки ВКР 

 

В критерии оценки уровня подготовки обучающегося входят: 

▪ уровень усвоения обучающимся  материала, предусмотренного рабочими программами 

дисциплин; 

▪ умение обучающегося использовать полученные знания при ответе на вопросы; 

▪ обоснованность, четкость, краткость изложения ответа. 

 

Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудо-

влетворительно». Оценка дипломного проекта дается членами ГЭК на ее закрытом заседании. 

При выставлении итоговой оценки членам ГЭК рекомендуется руководствоваться следующими 

нормами: 
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критерии показатели 

Оценки «2 - 5» 

«неуд.» «удовлетв.» «хорошо» «отлично» 
А

к
т
у

а
л

ь
н

о
ст

ь
 

Актуальность иссле-

дования специально 

автором не обосновы-

вается.  

Сформулированы 

цель, задачи не точно 

и не полностью, (рабо-

та не зачтена – необ-

ходима доработка). 

Неясны цели и задачи 

работы (либо они есть, 

но абсолютно не со-

гласуются с содержа-

нием)  

Актуальность либо 

вообще не сформу-

лирована, сформу-

лирована не в самых 

общих чертах – про-

блема не выявлена 

и, что самое глав-

ное, не аргументи-

рована (не обосно-

вана со ссылками на 

источники). Не чет-

ко сформулированы 

цель, задачи, пред-

мет, объект иссле-

дования, методы, 

используемые в ра-

боте  

Автор обосновыва-

ет актуальность 

направления иссле-

дования в целом, а 

не собственной те-

мы. Сформулирова-

ны цель, задачи, 

предмет, объект 

исследования. Тема 

работы сформули-

рована более или 

менее точно (то 

есть отражает ос-

новные аспекты 

изучаемой темы).  

 

Актуальность про-

блемы исследова-

ния обоснована 

анализом состояния 

действительности. 

Сформулированы 

цель, задачи, пред-

мет, объект иссле-

дования, методы, 

используемые в ра-

боте.  

 

Л
о
г
и

к
а
 р

а
б
о
т
ы

  

 

Содержание и тема 

работы плохо согла-

суются между собой.  

 

Содержание и тема 

работы не всегда 

согласуются между 

собой. Некоторые 

части работы не свя-

заны с целью и за-

дачами работы  

 

Содержание, как 

целой работы, так и 

ее частей связано с 

темой работы, име-

ются небольшие 

отклонения. Логика 

изложения, в общем 

и целом, присут-

ствует – одно по-

ложение вытекает 

из другого  

 

Содержание, как 

целой работы, так и 

ее частей связано с 

темой работы. Тема 

сформулирована 

конкретно, отража-

ет направленность 

работы. В каждой 

части (главе, пара-

графе) присутствует 

обоснование, поче-

му эта часть рас-

сматривается в рам-

ках данной темы  

С
р

о
к

и
 Работа сдана с опозда-

нием (более 3-х дней 

задержки)  

 

Работа сдана с опоз-

данием (более 3-х 

дней задержки).  

Работа сдана в срок 

(либо с опозданием 

в 2-3 дня)  

Работа сдана с со-

блюдением всех 

сроков 
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С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 в

 р
а
б

о
т
е 

Большая часть работы 

списана из одного ис-

точника, либо заим-

ствована из сети Ин-

тернет. Авторский 

текст почти отсутству-

ет (или присутствует 

только авторский 

текст.) Научный руко-

водитель не знает ни-

чего о процессе напи-

сания обучающимся 

работы, студент отка-

зывается показать чер-

новики, конспекты  

 

Самостоятельные 

выводы либо отсут-

ствуют, либо при-

сутствуют только 

формально. Автор 

недостаточно хоро-

шо ориентируется в 

тематике, путается в 

изложении содер-

жания. Слишком 

большие отрывки 

(более двух абзацев) 

переписаны из ис-

точников.  

 

После каждой гла-

вы, параграфа автор 

работы делает вы-

воды. Выводы по-

рой слишком рас-

плывчаты, иногда 

не связаны с содер-

жанием параграфа, 

главы Автор не все-

гда обоснованно и 

конкретно выража-

ет свое мнение по 

поводу основных 

аспектов содержа-

ния работы.  

 

После каждой гла-

вы, параграфа автор 

работы делает са-

мостоятельные вы-

воды. Автор четко, 

обоснованно и кон-

кретно выражает 

свое мнение по по-

воду основных ас-

пектов содержания 

работы. Из разгово-

ра с автором науч-

ный руководитель 

делает вывод о том, 

что обучающийся 

достаточно свобод-

но ориентируется в 

терминологии, ис-

пользуемой в ВКР  

О
ф

о
р

м
л

ен
и

е 

р
а
б

о
т
ы

 

Много нарушений 

правил оформления и 

низкая культура ссы-

лок.  

 

Представленная 

ВКР имеет отклоне-

ния и не во всем со-

ответствует предъ-

являемым требова-

ниям  

Есть некоторые 

недочеты в оформ-

лении работы, в 

оформлении ссы-

лок.  

 

Соблюдены все 

правила оформле-

ния работы.  

 

Л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 

Автор совсем не ори-

ентируется в тематике, 

не может назвать и 

кратко изложить со-

держание используе-

мых книг. Изучено 

менее 5 источников  

 

Изучено менее деся-

ти источников. Ав-

тор слабо ориенти-

руется в тематике, 

путается в содержа-

нии используемых 

книг.  

 

Изучено более де-

сяти источников. 

Автор ориентирует-

ся в тематике, мо-

жет перечислить и 

кратко изложить 

содержание исполь-

зуемых книг  

Изучено более де-

сяти источников. 

Автор ориентирует-

ся в тематике, мо-

жет перечислить и 

кратко изложить 

содержание исполь-

зуемых книг  
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З
а

щ
и

т
а

 р
а

б
о

т
ы

 

Автор совсем не ори-

ентируется в термино-

логии работы.  

 

Автор, в целом, вла-

деет содержанием 

работы, но при этом 

затрудняется в отве-

тах на вопросы чле-

нов ГЭК. Допускает 

неточности и ошиб-

ки при толковании 

основных положе-

ний и результатов 

работы, не имеет 

собственной точки 

зрения на проблему 

исследования. Автор 

показал слабую ори-

ентировку в тех по-

нятиях, терминах, 

которые она (он) 

использует в своей 

работе. Защита, по 

мнению членов ко-

миссии, прошла 

сбивчиво, неуверен-

но и нечетко.  

Автор достаточно 

уверенно владеет 

содержанием рабо-

ты, в основном, от-

вечает на постав-

ленные вопросы, но 

допускает незначи-

тельные неточности 

при ответах. Ис-

пользует наглядный 

материал. Защита 

прошла, по мнению 

комиссии, хорошо 

(оценивается логика 

изложения, умест-

ность использова-

ния наглядности, 

владение термино-

логией и др.).  

 

Автор уверенно 

владеет содержани-

ем работы, показы-

вает свою точку 

зрения, опираясь на 

соответствующие 

теоретические по-

ложения, грамотно 

и содержательно 

отвечает на постав-

ленные вопросы. 

Использует нагляд-

ный материал: пре-

зентации, схемы, 

таблицы и др. За-

щита прошла 

успешно с точки 

зрения комиссии 

(оценивается логика 

изложения, умест-

ность использова-

ния наглядности, 

владение термино-

логией и др.).  

 

О
ц

ен
к

а
 р

а
б
о
т
ы

 

Оценка «2» ставится, 

если обучающийся 

обнаруживает непо-

нимание содержатель-

ных основ исследова-

ния и неумение при-

менять полученные 

знания на практике, 

защиту строит не 

связно, допускает су-

щественные ошибки, в 

теоретическом обос-

новании, которые не 

может исправить даже 

с помощью членов ко-

миссии, практическая 

часть ВКР не выпол-

нена.  

 

Оценка «3» ставит-

ся, если обучаю-

щийся на низком 

уровне владеет ме-

тодологическим ап-

паратом исследова-

ния, допускает не-

точности при фор-

мулировке теорети-

ческих положений 

выпускной квали-

фикационной рабо-

ты, материал излага-

ется не связно, прак-

тическая часть ВКР 

выполнена некаче-

ственно.  

 

Оценка «4» ставит-

ся, если обучаю-

щийся на достаточ-

но высоком уровне 

овладел методоло-

гическим аппаратом 

исследования, осу-

ществляет содержа-

тельный анализ 

теоретических ис-

точников, но допус-

кает отдельные не-

точности в теорети-

ческом обоснова-

нии или допущены 

отступления в прак-

тической части от 

законов композици-

онного решения  

Оценка «5» ставит-

ся, если обучаю-

щийся на высоком 

уровне владеет ме-

тодологическим 

аппаратом исследо-

вания, осуществля-

ет сравнительно-

сопоставительный 

анализ разных тео-

ретических подхо-

дов, практическая 

часть ВКР выпол-

нена качественно и 

на высоком уровне.  

 

 

 

Разработчики: Литвинова Е.В., Шуленина С. В. 
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Приложение А 

Министерство образования и науки Алтайского края 

КГБПОУ «Алтайский архитектурно-строительный колледж» 

 

 

ОТЗЫВ 

на дипломный проект 

 

Обучающегося ______________________________________________________________ 

      Ф.И.О. полностью 

Группа__________Специальность________________________________________________ 

         (код, наименование) 

_____________________________________________________________________________ 

Тема проекта: ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

1. Объём дипломного проекта: 

     Пояснительная записка    - _______листов 

     Графическая часть             - _______листов, формата 

     Приложение              - _______листов 

2. Соответствие дипломного проекта заданию____________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

___________________________ 

3. Характеристика индивидуальных умений и навыков, проявленных студентом при выполнении про-

екта (самостоятельность при выборе технических решений, умение работать со справочно-технической 

литературой, плановость, дисциплинированность и т.п.) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. Качество выполненного проекта: 

 пояснительной записки__________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

  графической части_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 приложений_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 положительные стороны__________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 недостатки______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

5. Характеристика практической подготовки (по итогам практик – квалификационной и  по профилю 

специальности)____________________________________________________ 



7 

 

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

6. Реальность внедрения разработанного проекта__________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

7. Оценка проекта, предлагаемая руководителем проекта___________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

8. Соответствие выпускника квалификации техника_______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель проекта     ___________________        ___________________ 

                        подпись                                Ф.И.О. 

 

«____»___________20____ г.     
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Приложение Б 

Министерство  образования и науки Алтайского края 

КГБПОУ «Алтайский архитектурно-строительный колледж» 

 

   

РЕЦЕНЗИЯ НА ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ 

Обучающегося  _________________________________________________________________ 

                                                        Ф.И.О. (полностью) 

Группа ____________ Специальность __________________________________________ 

                                                                              код, наименование 

__________________________________________________________________________ 

Тема проекта: ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

1. Объем дипломного проекта: 

    Пояснительная записка                                       - ______листов 

    Графическая часть                                               - ______ листов, формата А- 

    Приложение                                                         - ______ листов 

2. Соответствие дипломного проекта заданию ___________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3. Краткий анализ разделов проекта ____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

4. Положительные стороны проекта ____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

5. Отрицательные стороны проекта ____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

6. Качество выполненного проекта: 

   6.1. Пояснительной записки ______________________________________________ 

   6.2. Графической части _________________________________________________       

   6.3. Приложений ______________________________________________________ 

7. Оценка общепрофессиональной и специальной подготовки _______________________ 

____________________________________________________________________ 

8. Оценка проекта, предлагаемая рецензентом __________________________________ 

   

  Рецензент: _____________  ____________________  ________________________ 

                                    подпись                                      Ф.И.О.                                                должность  

    «______» _________________20    года 
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Приложение В 

Министерство образования и науки Алтайского края 

КГБПОУ «Алтайский архитектурно-строительный колледж» 

   

Специальность  

08.02.01  Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

                                                                                                         

 

 

Тема проекта 

Пояснительная записка дипломного  проекта  

  

 

 

 

 

   Проект выполнил:  

   обучающийся  группы СЭЗС-              

 

   Руководитель:        

   проекта                                                                             

 

Консультанты: 

Архитектурно-строительной части                         

Организационно-технологической части                  

Экономической части                                                     

 

 

 

 

                                              Барнаул 2018 

 

 

 

 

 

 

 

РАСЧЕТНО - ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  

ЗАПИСКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изм. Ли

ст

тт

тт

т. 

№ доку-

мента 

Под-

пись 

Дата 

ДП 08.02.01.СЭЗС-  .   .06.18  ПЗ 

Разрабо-

тал 

   

Рук. про-

екта 
   



4 

 

 

Арх- 

строит    

стрстрои.

стррстрс

трст-

стрстрс

троит. 

   

Тема проекта 

Стадия Лист Листо

в Орг-

технол 

 

 

   У 3  

Экономи-

ческ 
   

ААСК 
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Приложение Г 

Министерство образования и науки Алтайского края 

КГБПОУ «Алтайский архитектурно-строительный колледж» 

 

  Специальность  08.02.01  Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

 

ЗАДАНИЕ НА ДИПЛОМНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

 

Студенту                               ___________________________________________________________ 

На тему:                           

__________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Исходные данные для проектирования 

 

1.Место строительства  ______________________ ______________________________________ 

2. Основная конструктивная схема проектируемого здания –

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3. На участке  застройки  кроме проектируемого (или  реконструируемого) объекта, должны быть 

предусмотрены существующие и  проектируемые здания и сооружения, элементы благоустройства и 

озеленения. 

4. Основные геологические данные: 

    а) грунты _________________________________________________________ с расчетными харак-

теристиками:   = _____кН/м3,   = ______, с = ________ МПа,  Е = __________ МПа      

    б) уровень грунтовых вод d =           м_______________________________________________ 

5. Местные условия строительства: 

а) источник временного водоснабжения: __________________________________________  

б)условия снабжения основными материалами; 

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________   

6. Срок строительства: 

    Начало ______________________ окончание: по нормам 

7. Дополнительные данные: _______________________________________________ 

   ___________________________________________________________________  

 

СОСТАВ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 

 

1. Архитектурно-строительная  часть  

      Архитектурно-строительная часть  разрабатывается на двух листах чертежей формата А 4  

      и сопровождается расчетно-пояснительной запиской в объеме 20-25 страниц. 

На первом листе должны быть представлены чертежи: 

а) фасадов М 1: 100; 1: 200  

б) планов М 1: 100; 1: 200  

в) генерального плана участка с розой ветров М 1:500; 1: 1000 

г) таблицы к генплану 

д) таблицы «Экспликации полов» и «Спецификации элементов заполнения проемов»  

    (можно на втором листе).  

 

На втором листе должны быть представлены чертежи: 

а) Разрез М 1: 100; 1: 50 

б) схема расположения элементов фундаментов (план фундамента, план монолитного ростверка)  

М 1: 100; 1: 200 

в) схема расположения элементов перекрытия М 1: 100; 1: 200 

г) 4 – 5 узлов М 1: 100; 1:20 
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2. Организационно-технологическая часть  

      В организационно-технологической части  должны быть составлены и разработаны: 

1. Строительный процесс производства работ (технологическая карта) ________________ 

                                                      __________________________________________________  

2. Календарный план производства работ по строительству  объекта с графиками движения   

    рабочей силы. 

3. Стройгенплан. 

    Организационно-технологическая часть разрабатывается на трех листах чертежей и сопровождает-

ся расчетно-пояснительной запиской в объеме 25-30 страниц. 

 

3. Экономическая часть  

     В экономической части   должны быть составлены: 

1. Локальная смета  на общестроительные работы. 

2. Сводка затрат к локальной смете на общестроительные работы. 

3. Таблица расчета стоимости специальных работ. 

4. Объектная смета. 

5. ТЭП. 

 

 

Консультанты  

1. Архитектурно-строительной части проекта __________________________________ 

2. Организационно-технологической части проекта ______________________________ 

3. Экономической части проекта ____________________________________________ 

    

              Руководитель дипломного проекта __________________ 

 

Задание  утвердил                                            Зам. директора колледжа 

___________________20   года                       по учебной  работе ________ __________ 

 

Задание получил ____________                       «_____» _____________20     года 

 

5.Ресурсное обеспечение программа 

5.1. Психолого-педагогические условия реализации основной профессиональной образователь-

ной программы 

Реализация ОПОП по профессии обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими выс-

шее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), опыт педагоги-

ческой деятельности в образовательных организациях соответствующего профиля, регулярно (1 раз в 

три года) повышающих квалификацию, в том числе в форме стажировки. 
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Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Алтайский архитектурно-строительный колледж» 

Состав преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая долж-

ность, преподавае-

мая дисциплина 

Наименование учебного 

заведения, дата его 

окончания, № диплома 

Специальность, ква-

лификация по ди-

плому 

Повышение квалифика-

ции, стажировка 

Подпись  

 

Андреенко  

Светлана 

Павловна 

Зав. отделением 

 

 

Преподаватель: ос-

новы проектирова-

ния промышленных 

зданий 

Алтайский политехниче-

ский институт, 1992, УВ 

№ 211701 

 

 

 

Алтайский государствен-

ный университет, 1996, 

ЭВ № 005609 

спец. СТРОИТЕЛЬ-

СТВО 

 

кв. Инженер-

преподаватель строи-

тельных дисциплин 

 

спец. ФИНАНСЫ И 

КРЕДИТ 

 

кв. Экономист 

АКИПКРО, «Управление 

технологиями в образова-

тельной организации на 

примере подготовки ПОУ 

к процедуре профессио-

нально-общественной ак-

кредитации», 2016, 16 ч 

 

 

Басаргина 

Анна 

Владимировна 

Преподаватель: пла-

нирование карьеры и 

профессионального 

роста 

Барнаульский государ-

ственный педагогический 

университет, 2006, ВСВ 

№0641571 

спец. СОЦИАЛЬНАЯ 

ПЕДАГОГИКА 

 

кв. Социальный педа-

гог 

АКИПКРО, «Руководство 

учебно-

профессиональной, про-

ектной, исследователь-

ской и иной деятельно-

стью обучающихся по 

программам СПО, в том 

числе подготовкой вы-

пускных квалификацион-

ных работ», 2016, 16 ч 

 

 

Белоусова  

Елена 

Николаевна 

Преподаватель: ОБЖ 

Барнаульский государ-

ственный педагогический 

институт, 1989, ТВ 

№513519 

спец. МАТЕМАТИКА 

 

кв. Учитель математи-

ки средней школы 

 

КГБПОУ «Барнаульский 

базовый медицинский 

колледж», «Первая по-

мощь», 2017, 40 ч 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая долж-

ность, преподавае-

мая дисциплина 

Наименование учебного 

заведения, дата его 

окончания, № диплома 

Специальность, ква-

лификация по ди-

плому 

Повышение квалифика-

ции, стажировка 

Подпись  

военный билет: 

мед.сестра 

 

Бережная 

Зоя 

Ивановна 

Преподаватель: ин-

женерная графика 

Алтайский политехниче-

ский институт, 1974, 

№569541 

спец. ХРАНЕНИЕ И 

ТЕХНОЛОГИЯ ПЕ-

РЕРАБОТКИ ЗЕРНА 

 

кв. Инженер-технолог 

АКИПКРО, «Организаци-

онно-педагогическое со-

провождение обучающих-

ся по программам СПО», 

2016, 32 ч 

 

 

Веряскина 

Лариса 

Леонидовна 

Преподаватель: рус-

ский язык и литера-

тура 

Барнаульский государ-

ственный педагогический 

университет, 2000, АВМ 

№0021930 

спец. ПЕДАГОГИКА 

 

кв. Магистр образова-

ния 

АКИПКРО, «Реализация 

программ среднего (обще-

го) образования в струк-

туре основной профессио-

нальной образовательной 

программы», 2015, 72 ч 

 

АКИПКРО, "Системно 

деятельностный подход в 

обучении", 2018, 32 ч 

 

 

Волвенко 

Сергей Лео-

нидович 

Преподаватель:  ос-

новы менеджмента, 

экономика организа-

ция, страхового дела, 

метрологии, доку-

ментационное обес-

печения управления 

Целиноградский строи-

тельный техникум транс-

портного строительства, 

1979, ВТ №215253 

 

Алма-атинский институт 

народного хозяйства, 

1989, ТВ №692134 

спец. ПРОМЫШЛЕН-

НОЕ И ГРАЖДАН-

СКОЕ СТРОИТЕЛЬ-

СТВО 

 

кв. Техник-строитель 

 

спец. ЭКОНОМИКА 

ТРУДА  

 

кв. Экономист 

ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный универ-

ситет», «Внедрение в об-

разовательный процесс 

новых ФГОС СПО по 50 

востребованных на рынке 

труда, новым и перспек-

тивным профессиям и 

специальностям», 2017, 36 

ч 

 

 
Гвоздева 

Ирина 

Преподаватель: тех-

нология строитель-

Алтайский политехниче-

ский институт, 1983, ИВ 

спец. ПРОМЫШЛЕН-

НОЕ И ГРАЖДАН-

Стаж. ЗАО «Управление 

механизации №8», «Со-
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№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая долж-

ность, преподавае-

мая дисциплина 

Наименование учебного 

заведения, дата его 

окончания, № диплома 

Специальность, ква-

лификация по ди-

плому 

Повышение квалифика-

ции, стажировка 

Подпись  

Ивановна 

 

ного производства, 

проект производства 

работ 

№520691 СКОЕ СТРОИТЕЛЬ-

СТВО 

 

кв. Инженер-строитель 

временные технологии 

устройства свайных фун-

даментов», 2015, 72 ч 

 

АКИПКРО, «Руководство 

учебно-

профессиональной, про-

ектной, исследователь-

ской и иной деятельно-

стью обучающихся по 

программам СПО, в том 

числе подготовкой вы-

пускных квалификацион-

ных работ», 2016, 16 ч 

 

Григорьева 

Светлана 

Викторовна 

Преподаватель: ма-

тематика 

Бийский государствен-

ный педагогический ин-

ститут, 1972, Ю №524940 

спец. МАТЕМАТИКА 

 

кв. Преподаватель 

средней школы 

АКИПКРО, «Разработка 

программно-

методического обеспече-

ния учебных предметов, 

курсов, дисциплин (моду-

лей) в соответствии с тре-

бованиями ФГОС средне-

го общего образования», 

2016, 32 ч 

 

 

Давыдова  

Светлана 

Сергеевна 

Преподаватель: ма-

тематика и информа-

тика 

Барнаульский государ-

ственный педагогический 

университет, 2002, ДВС 

№ 0039063 

 

ФГБОУ ВПО «Алтайский 

государственный универ-

спец. МАТЕМАТИКА 

 

кв. Учитель математи-

ки и иностранного 

языка 

 

спец. МАТЕМАТИКА. 

АКИПКРО, «Руководство 

учебно-

профессиональной, про-

ектной, исследователь-

ской и иной деятельно-

стью обучающихся по 

программам СПО, в том 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая долж-

ность, преподавае-

мая дисциплина 

Наименование учебного 

заведения, дата его 

окончания, № диплома 

Специальность, ква-

лификация по ди-

плому 

Повышение квалифика-

ции, стажировка 

Подпись  

ситет», 2012, Н №01965 ПРИКЛАДНАЯ МА-

ТЕМАТИКА 

 

кв. Математика 

числе подготовкой вы-

пускных квалификацион-

ных работ», 2016, 16 ч 

 

Жданова 

Валентина 

Александров-

на  

Преподаватель: рус-

ский язык  

Бийский государствен-

ный педагогический ин-

ститут, 1982, ИВ 

№450318 

спец. РУССКИЙ 

ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУ-

РА 

 

кв. Учитель русского 

языка и литературы 

АКИПКРО, «Реализация 

программ среднего (обще-

го) образования в струк-

туре основной профессио-

нальной образовательной 

программы», 2015, 72 ч 

 

АКИПКРО, "Системно 

деятельностный подход в 

обучении", 2018, 32 ч 

 

 

Заверюха 

Татьяна 

Васильевна  

Преподаватель: 

строительное черче-

ние, проектирование 

зданий и сооружений 

Алтайский политехниче-

ский институт, 1985, ЛВ 

№ 213540 

спец. СТРОИТЕЛЬ-

СТВО 

 

кв. Инженер-

преподаватель строи-

тельных дисциплин 

АКИПКРО, «Организаци-

онно-педагогическое со-

провождение обучающих-

ся по программам СПО», 

2016, 32 ч 

 

 

Заводских 

Надежда  

Васильевна  

Преподаватель: 

электротехника и 

электроника 

Алтайский политехниче-

ский институт, 1985, Б-I  

№ 033296 

спец. ФИЗИКА 

 

кв. Учитель физики 

средней школы 

ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный универ-

ситет», «Внедрение в об-

разовательный процесс 

новых ФГОС СПО по 50 

востребованных на рынке 

труда, новым и перспек-

тивным профессиям и 

специальностям», 2017, 36 

ч 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая долж-

ность, преподавае-

мая дисциплина 

Наименование учебного 

заведения, дата его 

окончания, № диплома 

Специальность, ква-

лификация по ди-

плому 

Повышение квалифика-

ции, стажировка 

Подпись  

 

Зимина 

Светлана 

Владимировна 

Преподаватель: хи-

мия, экология 

Алтайский государствен-

ный университет, 1995, 

ЦВ № 462827 

спец. БИОЛОГИЯ 

 

кв. Биолог. Преподава-

тель биологии и химии 

Алтайский государствен-

ный педагогический уни-

верситет, «Технология 

проектирования образова-

тельной деятельности пе-

дагогических работников 

в условиях реализации 

ФГОС», 2015, 108 ч 

 

 

Калашникова 

Ольга 

Борисовна 

Преподаватель: кон-

структивные элемен-

ты объектов недви-

жимости, рекон-

струкция зданий, ос-

новы строительного 

производства 

Алтайский политехниче-

ский институт, 1974, Я № 

568980 

спец. ПРОМЫШЛЕН-

НОЕ И ГРАЖДАН-

СКОЕ СТРОИТЕЛЬ-

СТВО 

 

кв. Инженер-строитель 

АКИПКРО, «Руководство 

учебно-

профессиональной, про-

ектной, исследователь-

ской и иной деятельно-

стью обучающихся по 

программам СПО, в том 

числе подготовкой вы-

пускных квалификацион-

ных работ», 2016, 16 ч 

 

 

Камаева 

Наталья 

Витальевна 

Преподаватель: ос-

новы философии 

Алтайская государствен-

ная педагогическая ака-

демия, 2010, ВСГ 

№3174648 

спец. КУЛЬТОРОЛО-

ГИЯ 

 

кв. Учитель культоро-

логии 

 

ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный универ-

ситет», «Внедрение в об-

разовательный процесс 

новых ФГОС СПО по 50 

востребованных на рынке 

труда, новым и перспек-

тивным профессиям и 

специальностям», 2017, 36 

ч 

 

 
Кириченко 

Любовь 

Преподаватель: фи-

зика; естествознание 

Барнаульский государ-

ственный педагогический 

спец. ФИЗИКА 

 

АКИПКРО, «Руководство 

учебно-
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№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая долж-

ность, преподавае-

мая дисциплина 

Наименование учебного 

заведения, дата его 

окончания, № диплома 

Специальность, ква-

лификация по ди-

плому 

Повышение квалифика-

ции, стажировка 

Подпись  

Александров-

на 

университет, 2001, ДВС 

№ 0024914 

кв. Учитель физики и 

нформатики 

профессиональной, про-

ектной, исследователь-

ской и иной деятельно-

стью обучающихся по 

программам СПО, в том 

числе подготовкой вы-

пускных квалификацион-

ных работ», 2016, 16 ч 

 

Клепикова 

Наталья 

Николаевна 

Преподаватель: ин-

форматика и ИКТ; 

ИТ в профессио-

нальной деятельно-

сти 

Алтайский государствен-

ный университет, 1983, 

КВ № 286016 

спец. МАТЕМАТИКА 

 

кв. Математик, препо-

даватель 

АКИПКРО, «Руководство 

учебно-

профессиональной, про-

ектной, исследователь-

ской и иной деятельно-

стью обучающихся по 

программам СПО, в том 

числе подготовкой вы-

пускных квалификацион-

ных работ», 2016, 32 ч 

 

 

Коваленко 

Анатолий 

Викторович 

Преподаватель: тех-

нология каменных 

работ, проект произ-

водства работ, тех-

нологии строитель-

ного производства 

Алтайский политехниче-

ский институт им. И.И. 

Ползунова, 1984, КВ № 

287336  

спец. СТРОИТЕЛЬ-

СТВО 

 

кв. Инженер-

преподаватель строи-

тельных дисциплин 

ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный универ-

ситет», «Внедрение в об-

разовательный процесс 

новых ФГОС СПО по 50 

востребованных на рынке 

труда, новым и перспек-

тивным профессиям и 

специальностям», 2017, 36 

ч 

 

  
Преподаватель: спец. 

дисциплин по специ-
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№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая долж-

ность, преподавае-

мая дисциплина 

Наименование учебного 

заведения, дата его 

окончания, № диплома 

Специальность, ква-

лификация по ди-

плому 

Повышение квалифика-

ции, стажировка 

Подпись  

альности МСТУ 

 

Кондрашова 

Анастасия 

Олеговна 

 

Преподаватель: ис-

тория, обществозна-

ние 

ГОУ ВПО «Алтайский 

государственный универ-

ситет», 2009, ВСГ 

№2805885 

спец. ИСТОРИЯ 

 

кв. Историк. препода-

ватель истории 

АКИПКРО, «Руководство 

учебно-

профессиональной, про-

ектной, исследователь-

ской и иной деятельно-

стью обучающихся по 

программам СПО, в том 

числе подготовкой вы-

пускных квалификацион-

ных работ», 2016, 32 ч 

 

 

Космынина 

Екатерина 

Васильевна 

Преподаватель: спец. 

дисциплин по специ-

альности "Строи-

тельство 

КГБПОУ «Алтайский ар-

хитектурно-строительный 

колледж», 2014, 112218 

0060063 

 

 

ФГБОУ ВО "Алтайский 

государственный поли-

технический университет 

им. И.И. Ползунова",  

спец. СТРОИТЕЛЬ-

СТВО И ЭКСПЛУА-

ТАЦИЯ ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ 

 

кв. Техник 

 

справка 

 

 

 

Котенко 

Денис 

Григорьевич 

Преподаватель: ис-

тория 

Алтайская государствен-

ная педагогическая ака-

демия, 2011, ВСГ № 

4924933 

спец. ИСТОРИЯ 

 

кв. Учитель истории 

АКИПКРО, «Разработка 

программно-

методического обеспече-

ния учебных предметов, 

курсов, дисциплин (моду-

лей) в соответствии с тре-

бованиями ФГОС средне-

го общего образования», 

2016, 32 ч 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая долж-

ность, преподавае-

мая дисциплина 

Наименование учебного 

заведения, дата его 

окончания, № диплома 

Специальность, ква-

лификация по ди-

плому 

Повышение квалифика-

ции, стажировка 

Подпись  

 

Куприенко 

Инна 

Александров-

на 

Зав. методическим 

отделом 

Барнаульский государ-

ственный педагогический 

университет, 2002, БВС 

№ 0220920 

спец. ИСТОРИЯ 

 

кв. Учитель истории и 

права 

 

АКИПКРО, «Управление 

технологиями в образова-

тельной организации на 

примере подготовки ПОУ 

к процедуре профессио-

нально-общественной ак-

кредитации», 2016, 16 ч 

 

 

Литвинова 

Евгения 

Викторовна  

Преподаватель: рас-

чет строительных 

конструкций, проек-

тирование и расчет 

конструктивных 

элиментов 

Алтайский политехниче-

ский институт, 1995, ЦВ 

№ 342593 

спец. 

ПРОФ.ОБУЧЕНИЕ, 

ТЕХНИЧЕСКИЕ И 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

кв. Инженер-педагог 

АКИПКРО, «Проведение 

профориентационных ме-

роприятий со школьника-

ми и их родителями. Ру-

ководство учебно-

профессиональной, про-

ектной и исследователь-

ской  и иной деятельно-

стью обучающихся по 

программам СПО, в том 

числе подготовкой ВКР», 

2016, 32 ч 

 

 

Лугина 

Ольга 

Сергеевна  

Мастер п/о 

ГОУ СПО "Барнаульский 

государственный профес-

сионально-

педагогический кол-

ледж", 2003, АК 

№0462829 

 

ФГБОУ ВПО «Алтайский 

государственный аграр-

ный университет», 2013, 

спец. ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОЕ ОБУЧЕ-

НИЕ 

 

кв. Мастер п/о - техник 

 

спец. Мелиорация, ре-

культивация и охрана 

земель 

 

АКИПКРО, "Проектиро-

вание и реализация обра-

зовательных программ по 

наиболее востребован-

ным, новым и перспек-

тивным профессиям и 

специальностям", 2017, 32 

ч 

 

КГБУ ДПО "АКИПКРО", 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая долж-

ность, преподавае-

мая дисциплина 

Наименование учебного 

заведения, дата его 

окончания, № диплома 

Специальность, ква-

лификация по ди-

плому 

Повышение квалифика-

ции, стажировка 

Подпись  

КР №17052 кв. Инженер "Проектирование и реали-

зация образовательных 

программ по наиболее 

востребованным, новым и 

перспективным професси-

ям и специальностям", 

2018, 32 ч 

 

Моравская  

Ольга  

Борисовна 

Преподаватель: ин-

женерной графики 

Алтайский политехниче-

ский институт им. И.И. 

Ползунова, 1975,  

Ю № 900242 

спец. ПРОИЗВОД-

СТВО СТРОИТЕЛЬ-

НЫХ ИЗДЕЛИЙ И 

КОНСТРУКЦИЙ 

 

кв. Инженер-

строитель-технолог 

Алтайский государствен-

ный педагогический уни-

верситет, «Технология 

проектирования образова-

тельной деятельности пе-

дагогических работников 

в условиях реализации 

ФГОС», 2016, 72 ч 

 

 

Морозова 

Александра 

Владимировна  

Преподаватель: фи-

зическая культура 

ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный педаго-

гический университет», 

2016, 102224 1642753 

спец. ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

 

кв. Бакалавр физиче-

ская культура 

 

 

 

Нечунаев 

Александр  

Александро-

вич 

мастер п/о 

КГБПОУ "Алтайский 

государственный кол-

ледж", 2015, 000379 

 

КГБПОУ "Алтайский ар-

хитектурно-строительный 

колледж", 2018, 112218 

0388610 

 

 

кв. Электросварщик 3 

разряда 

 

 

спец. СТРОИТЕЛЬ-

СТВО И ЭКСПЛУА-

ТАЦИЯ ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ 

 

кв. Техник 

 

 



 16 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая долж-

ность, преподавае-

мая дисциплина 

Наименование учебного 

заведения, дата его 

окончания, № диплома 

Специальность, ква-

лификация по ди-

плому 

Повышение квалифика-

ции, стажировка 

Подпись  

 

КГБПОУ "Алтайский ар-

хитектурно-строительный 

колледж", 2018, 

7718220144844 

 

кв. Каменщик 3 разря-

да 

 

Панченко 

Оксана 

Алексеевна  

Преподаватель: 

немецкий язык 

Барнаульский государ-

ственный педагогический 

институт, 1996,  

ЭВ №528972 

спец. НЕМЕЦКИЙ 

ЯЗЫК И НЕМЕЦКАЯ 

ЛИТЕРАТУРА 

 

кв. Учитель немецкого 

языка и немецкой ли-

тературы средней 

школы 

АКИПКРО, «Разработка / 

корректировка программ-

но-методического обеспе-

чения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (моду-

лей) в соответствии с тре-

бованиями профстандар-

тов», 2016, 32 ч 

 

 

Писарева 

Наталья 

Дмитриевна  

Преподаватель: 

строительные мате-

риалы, архитектур-

ное материаловеде-

ние, тепловые про-

цессы при производ-

стве неметалличе-

ских строительных 

изделий и конструк-

ций, технология 

производства неме-

таллических строи-

тельных изделий и 

конструкций 

Алтайский политехниче-

ский институт, 1977, В-I 

№ 138532 

спец. ПРОИЗВОД-

СТВО СТРОИТЕЛЬ-

НЫХ ИЗДЕЛИЙ И 

КОНСТРУКЦИЙ 

 

кв. Инженер-

строитель-технолог 

ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный универ-

ситет», «Внедрение в об-

разовательный процесс 

новых ФГОС СПО по 50 

востребованных на рынке 

труда, новым и перспек-

тивным профессиям и 

специальностям», 2017, 36 

ч 

 

 

Попов 

Юрий 

Владимиро-

Преподаватель: тех-

нология строитель-

ного производства, 

Алтайский политехниче-

ский институт, 1992, УВ 

№ 211708 

спец. СТРОИТЕЛЬ-

СТВО 

 

АКИПКРО, «Руководство 

учебно-

профессиональной, про-
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№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая долж-

ность, преподавае-

мая дисциплина 

Наименование учебного 

заведения, дата его 

окончания, № диплома 

Специальность, ква-

лификация по ди-

плому 

Повышение квалифика-

ции, стажировка 

Подпись  

вич 

 

 

 

  

строительные маши-

ны, особенности 

технологии возведе-

ния зданий, основы 

строительного про-

изводства 

кв. Инженер-

преподаватель строи-

тельных дисциплин 

ектной, исследователь-

ской и иной деятельно-

стью обучающихся по 

программам СПО, в том 

числе подготовкой вы-

пускных квалификацион-

ных работ», 2016, 32 ч 

 

Стаж. ООО «Сибсталь-

конструкция», «Использо-

вание современных тех-

нологий в строительстве», 

2017, 36 ч 

 

ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный универ-

ситет», «Внедрение в об-

разовательный процесс 

новых ФГОС СПО по 50 

востребованных на рынке 

труда, новым и перспек-

тивным профессиям и 

специальностям», 2017, 36 

ч 

 

Рачинская  

Марина 

Адольфовна 

Преподаватель: спец. 

дисциплин по специ-

альности "Производ-

ство неметалличе-

ских строительных 

изделий и конструк-

Барнаульский строитель-

ный техникум, 1985, ЗТ 

№622367 

 

 

Алтайский политехниче-

спец. АРХИТЕКТУРА 

 

кв. Техник-архитектор 

 

спец. СТРОИТЕЛЬ-

СТВО 

ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный универ-

ситет», «Внедрение в об-

разовательный процесс 

новых ФГОС СПО по 50 

востребованных на рынке 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая долж-

ность, преподавае-

мая дисциплина 

Наименование учебного 

заведения, дата его 

окончания, № диплома 

Специальность, ква-

лификация по ди-

плому 

Повышение квалифика-

ции, стажировка 

Подпись  

ций"  ский институт им. И.И. 

Ползунова, 1992, 

УВ № 211720 

 

кв. Инженер-

преподаватель строи-

тельных дисциплин 

труда, новым и перспек-

тивным профессиям и 

специальностям», 2017, 36 

ч 

 

Римская 

Екатерина 

Яковлевна 

Преподаватель: гео-

графия, биология  

Горно-Алтайский госу-

дарственный педагогиче-

ский институт, 1983,  

ЦВ № 225257 

спец. ГЕОГРАФИЯ 

 

кв. Учитель средней 

школы 

АКИПКРО, «Технология 

проектирования образова-

тельной  деятельности пе-

дработника в  условиях 

реализации ФГОС про-

фобразования», 2015, 108 

ч 

 

 

Родина 

Ольга 

Николаевна  

Преподаватель: фи-

нансы, денежное об-

ращение и кредит, 

экономика организа-

ции, основы ме-

неджмента и марке-

тинга 

Алтайский государствен-

ный аграрный универси-

тет, 2006,  

ВСГ № 0310201 

спец. ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ АГ-

РАРНЫМ ПОИЗВОД-

СТВОМ 

 

кв. Экономист 

АКИПКРО, «Технология 

проектирования образова-

тельной  деятельности пе-

дработника в  условиях 

реализации ФГОС про-

фобразования», 2015, 108 

ч 

 

АКИПКРО, "Содержание 

и методика преподавания 

курса финансовой грамот-

ности различной катего-

рии обучающихся", 2017, 

72 ч 

 

 

Савчик 

Ольга 

Святославов-

на 

Педагог-психолог 

ФГБОУ ВО "Алтайский 

государственный универ-

ситет", 2017, 102204 

0001633 

спец. ПСИХОЛОГИЯ 

 

кв. Бакалавр 

 

КГБУ ДПО "АКИПКРО", 

"Психологическая кор-

рекция развития обучаю-

щихся с ограниченными 

возможностями здоровья, 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая долж-

ность, преподавае-

мая дисциплина 

Наименование учебного 

заведения, дата его 

окончания, № диплома 

Специальность, ква-

лификация по ди-

плому 

Повышение квалифика-

ции, стажировка 

Подпись  

2017, 36 ч 

 

Саго 

Ольга 

Юрьевна  

Преподаватель: 

строительные кон-

струкции, инженер-

ные сети 

Алтайский государствен-

ный технический универ-

ситет, 2003, ИВС № 

0156799 

спец. ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОЕ ОБУЧЕ-

НИЕ 

 

кв. Инженер-педагог 

АКИПКРО, «Проведение 

профориентационных ме-

роприятий со школьника-

ми и их родителями. Ру-

ководство учебно-

профессиональной, про-

ектной и исследователь-

ской  и иной деятельно-

стью обучающихся по 

программам СПО, в том 

числе подготовкой ВКР», 

2016, 32 ч 

отпуск по 

уходу за ре-

бенком до до-

стижения им 

возраста 3-х 

лет 

 

Сатюкова 

Жанетта 

Эдуардовна  

Преподаватель: ма-

тематика 

Алтайский политехниче-

ский институт, 1988, ЕВ 

№ 207244 

спец. ПРИКЛАДНАЯ 

МАТЕМАТИКА 

 

кв. Инженер-

математик 

ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный универ-

ситет», «Внедрение в об-

разовательный процесс 

новых ФГОС СПО по 50 

востребованных на рынке 

труда, новым и перспек-

тивным профессиям и 

специальностям», 2017, 36 

ч 

 

 

Сергеева 

Татьяна 

Михайловна 

 

 

 

Преподаватель: кон-

структивные элемен-

ты и системы в про-

ектировании граж-

данских и промыш-

ленных зданий, кон-

структивные элемен-

Алтайский политехниче-

ский институт им. И.И. 

Ползунова, 1977, В-I № 

138542 

спец. ПРОМЫШЛЕН-

НОЕ И ГРАЖДАН-

СКОЕ СТРОИТЕЛЬ-

СТВО 

 

кв. Инженер-строитель 

ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный универ-

ситет», «Внедрение в об-

разовательный процесс 

новых ФГОС СПО по 50 

востребованных на рынке 

труда, новым и перспек-
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№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая долж-

ность, преподавае-

мая дисциплина 

Наименование учебного 

заведения, дата его 

окончания, № диплома 

Специальность, ква-

лификация по ди-

плому 

Повышение квалифика-

ции, стажировка 

Подпись  

ты объектов недви-

жимости 

тивным профессиям и 

специальностям», 2017, 36 

ч 

 

Телегина 

Ирина 

Алексеевна  

Преподаватель: ис-

тория, обществозна-

ние, право 

Барнаульский государ-

ственный педагогический 

университет, 1999, АВС 

№ 0908890 

спец. ИСТОРИЯ 

 

кв. Учитель история и 

краеведения 

 

 

 

Тимофеева 

Наталья 

Ивановна  

Преподаватель: ан-

глийский язык 

Кемеровский государ-

ственный университет, 

1986, НВ № 154392 

спец. АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУ-

РА 

 

кв. Филолог. Препода-

ватель английского 

языка, переводчик. 

АКИПКРО, «Технология 

проектирования образова-

тельной  деятельности пе-

дработника в  условиях 

реализации ФГОС про-

фобразования», 2015, 108 

ч 

 

 

Тихомирова 

Наталия  

Александров-

на 

Преподаватель: су-

дебная защита зе-

мельно-

имущественных 

прав, нормирование 

и оплата труда, про-

ектно-сметное дело 

ГОУ ВПО «Орловский 

государственный универ-

ситет», 2007,  

ВСГ № 0975845 

 

ППК 072696 

спец. ЭКОНОМИЧЕ-

СКАЯ ТЕОРИЯ 

 

кв. Экономист 

 

кв. Преподаватель 

ФГБОУ ВО "Алтайский 

государственный техниче-

ский университет им И.И. 

Ползунова", "Технология 

проблемно ориентирован-

ного обучения в образова-

тельном процессе высше-

го образования. Европей-

ский опыт", 2016, 72 ч 

 

 

Топорикова 

Надежда 

Евгеньевна 

Преподаватель: ан-

глийский, немецкий 

языки 

ГОУ ВПО "Алтайская 

государственная педаго-

гическая академия", 2010, 

ВСГ № 4924417 

спец. ТЕОРИЯ И МЕ-

ТОДИКА ПРЕПОДА-

ВАНИЯ ИНОСТРАН-

НЫХ ЯЗЫКОВ И 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая долж-

ность, преподавае-

мая дисциплина 

Наименование учебного 

заведения, дата его 

окончания, № диплома 

Специальность, ква-

лификация по ди-

плому 

Повышение квалифика-

ции, стажировка 

Подпись  

КУЛЬТУР 

 

кв. Лингвичт, препода-

ватель английского и 

немецкого языков 

средней школы 

 

Фогель 

Денис 

Александро-

вич 

Специалист по рабо-

те с молодежью 

 

 

Преподаватель: фи-

зичесая культура 

Студент ФГБОУ ВО «Ал-

тайский государственный 

педагогический универ-

ситет», справка от 

15.09.2017 №254/п-д 

 

 

 

 

Цезарева 

Татьяна 

Владимировна  

Преподаватель: ин-

женерная графика, 

начертательная гео-

метрия 

Алтайский политехниче-

ский институт, 1976, Б-I 

№ 072404 

спец. АВТОМОБИЛИ 

И ТРАКТОРЫ 

 

кв. Инженер-механик 

 

 

 

Цейзер 

Мария 

Владимировна 

Преподаватель: фи-

зическая культура 

ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный педаго-

гический университет», 

2016, 102224 1642770 

спец. БАКАЛАВР 

ПЕД.ОБРАЗОВАНИЯ 

 

кв. Физическая куль-

тура 

 

 

 

Чернова 

Юлия 

Сергеевна  

Преподаватель: ин-

формационная тех-

нология, ИТ в про-

фессиональной дея-

тельности 

Барнаульский государ-

ственный  педагогиче-

ский университет, 2002, 

АВБ №0116535 

 

Барнаульский государ-

ственный педагогический 

университет, 2004, АВМ 

№ 0017137 

спец. ЕСТЕ-

СТВОЗНАЕИЕ 

 

кв. Бакалавр образова-

ния 

 

спец. ФИЗИКО-

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

АКИПКРО, «Руководство 

учебно-

профессиональной, про-

ектной, исследователь-

ской и иной деятельно-

стью обучающихся по 

программам СПО, в том 

числе подготовкой вы-

пускных квалификацион-
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№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая долж-

ность, преподавае-

мая дисциплина 

Наименование учебного 

заведения, дата его 

окончания, № диплома 

Специальность, ква-

лификация по ди-

плому 

Повышение квалифика-

ции, стажировка 

Подпись  

 

кв. Магистр физико-

математического обра-

зования 

ных работ», 2016, 16 ч 

 

 

 

Шуленина 

Светлана 

Владимировна  

Преподаватель: ос-

новы геодезии, тех-

ническая механика 

Алтайский политехниче-

ский институт, 1987, Г-I 

№421650 

 

спец. СТРОИТЕЛЬ-

СТВО 

 

кв. Инженер-

преподаватель строи-

тельных дисциплин 

АКИПКРО, «Руководство 

учебно-

профессиональной, про-

ектной, исследователь-

ской и иной деятельно-

стью обучающихся по 

программам СПО, в том 

числе подготовкой вы-

пускных квалификацион-

ных работ», 2016, 16 ч 

 

 

Янголов 

Борис 

Петрович  

Преподаватель: 

высшая математика, 

теория вероятности, 

численные методы, 

математика 

Семипалатинский педаго-

гический институт, 1981, 

ЖВ №237372 

спец. МАТЕМАТИКА 

 

кв. Учитель математи-

ки средней школы 

АКИПКРО, «Технология 

проектирования образова-

тельной  деятельности пе-

дработника в  условиях 

реализации ФГОС про-

фобразования», 2015, 108 

ч 
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5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

 

ППССЗ 08.02.01 «Строительство и экплуатация зданий и сооружений»  обеспечивает-

ся учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам 

и профессиональным модулям ППССЗ. 

Реализация ППССЗ 08.02.01 «Строительство и экплуатация зданий и сооруже-

ний»обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фон-

дам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоя-

тельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом в сеть Интернет.  

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или элек-

тронным изданием по каждому междисциплинарному курсу.  

Библиотечный фонд колледжа обеспечен печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за послед-

ние 5 лет.  

Библиотечный фонд помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обу-

чающихся.  

Указать:  

− перечень используемых периодических изданий;  

− перечень используемых Интернет-ресурсов;  

− ресурсы колледжа;  

− наличие читального зала и его использование.  

Обеспеченность библиотечного фонда прилагается . 
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Сведения об обеспеченности образовательного процесса  

учебной литературой или иными информационными ресурсами  

специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 
Обеспечен-

ность биб-

лиотечного 

фонда при-

лагается 

(приложе-

ние № по 

содержа-

нию 

ППССЗ. 

дисциплин 

(ОГСН,ЕН,

ОП, про-

фессио-

нальные 

модули) 

Дисциплина Вид учеб-

ной литера-

туры 

Вид учебно-

го издания 

Название издания Авторы издания Издатель-

ство 

Год 

изда-

ния 

Наличие гри-

фа федераль-

ного уровня 

Кол-

во 

эк-

зем-

пля-

ров в 

биб-

лио-

теке 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 

 

Основы  

Философии 

 

Основная 

печатная 

Учеб.пособи

е 

Основы философии 1Лешкевич Т.Г., 

Катаева О.В. 

Феникс 2013   

1 

Основная 

печатная 

Учебное 

пособие 

Основы философии Лашкевич Т.Г., 

Катаева О.В. 

Феникс 2014  30 

ОГСЭ.02 История 

 

Основная 

печатная 

учебник История. Россия и мир, 10 

кл. 

Волобуев О.В. Дрофа 2012, 

2013 

Мин. Обр.  

42 
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ОГСЭ.03 Иностран-

ный язык 

(англий-

ский) 

дополни-

тельная 

словарь Современный англо- рус-

ский, русско- английский 

словарь  

Сиротина Т. А. Феникс 2010 

 

  

15 

 

 

Основная 

печатная 

Учеб.пособи

е 

Английский язык для сту-

дентов строительных спе-

циальностей 

Гарагуля С.И. Феникс 2013 Москов. Гос. 

Линг-

вист.универси

тет 

 

43 

 Иностран-

ный язык 

(немецкий) 

 

дополни-

тельная 

словарь Современный немецко-

русский, русско-немецкий 

словарь.- Ростов-н/Д:  

Романов С. Д. Феникс 2009   

 

15 

ОГСЭ.04 

Физическая 

культура 

 

        

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Математика Основная 

печатная 

учебник Математика 

 

Башмаков М.И. Академия 2010 Лицензия № 

174 0т. 

28.04.09 ФГУ 

ФИРО 

 

60 

дополни-

тельная 

Учеб.пособи

е 

Математика в задачах с 

решениями 

Лисичкин В.Т., 

Соловейчик И.Л. 

Издатель-

ство Лань 

2011   

 

130 

ЕН.02 Информати-

ка 

Основная 

печатная 

Учебное 

пособие 

Информатика: базовый 

курс 

Симонович С.В. Питер 2009 

 

Мин. обр.  

3 
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электронная Учебное 

пособие 

Основы языка 

HTML[Электронный ре-

сурс] – Барнаул:,  

Чернова Ю.С. ФГОУ 

СПО БСК 

2009   

Эл.би

б-ка 

П Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  

ОП.01 Инженерная 

графика 

 

дополни-

тельная 

учебник Инженерная графика Куликов В.П. ООО  «Из-

дательство 

КноРус» 

2015 ФГАУ «ФИ-

РО» 

 

Основная 

печатная 

учебник Инженерная графика   Бродский А.М., 

Фазлулин Э.М., 

Халдинов В.А.  

ОИЦ 

«Акаде-

мия» 

2016  ФГАУ «ФИ-

РО»  

79 

дополни-

тельная 

Учеб.пособи

е 

Практикум по инженерной 

графике 

Бродский А.М., 

Фазлулин Э.М., 

Халдинов В.А.  

ОИЦ 

«Акаде-

мия» 

2016  ФГАУ «ФИ-

РО»  

54 

дополни-

тельная 

учеб.пособи

е 

 

Единые требования по вы-

полнению строительных 

чертежей 

Георгиевский 

О.В. 

Архитек-

тура-С 

2013 МС ЦМЦ по 

Профобр. 

 

25 

ОП.02 Техническая 

механика 

 

Основная 

печатная 

учебник Техническая механика Эрдеди А.А., 

Эрдеди Н.А.  

ОИЦ 

«Акаде-

мия»  

2016 ФГАУ «ФИ-

РО» 

25 

Основная 

печатная 

учебник Техническая механика для 

строительных специально-

стей  

 

Сетков В.И.  

 

ОИЦ 

«Акаде-

мия» 

2014 ФГАУ «ФИ-

РО» 

25 

дополни-

тельная 

учеб.пособи

е 

 

.Сборник задач по техни-

ческой механике 

Сетков В.И ОИЦ 

«Акаде-

мия»  

2014 ФГАУ «ФИ-

РО» 

50 

ОП.03 Основы 

электротех-

ники 

 

Основная 

печатная 

учебник Электротехника    Фуфаева Л.И.      ОИЦ 

«Акаде-

мия»  

2016 ФГАУ «ФИ-

РО» 

89 

дополни-

тельная 

учебник Электротехника и электро-

ника 

Гальперин М.В. 

 

Форум 2009 Мин. Обр 2 

ОП.04 Основы гео-

дезии 

Основная 

печатная 

учебник  Геодезия  

 

Киселев  М.И. Академия 2015 

 

Мин. обр 10 
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 Основная 

печатная 

учебник  Инженерная геодезия  под ред. Д.Ш. 

Михелева 

 

Академия 

 

2010 

УМО по об-

разованию в 

обл. геодезии 

 

15 

ОП.05 Информа-

ционные 

технологии 

в професси-

ональной 

деятельно-

сти 

Основная 

печатная 

Учеб.пособи

е 

Информационные техноло-

гии в профессиональной 

деятельности   

Михеева Е.В. ОИЦ 

«Акаде-

мия»   

2014  3 

 

ОП.06 Экономика 

организации 

Основная 

печатная 

Учеб.пособи

е 

Экономика предприятия Скляренко В.К., 

Прудников В.М. 

Инфра-М 2013  15 

ОП.07 Безопас-

ность жиз-

недеятель-

ности 

Основная 

печатная 

Учебник 

 

Безопасность жизнедея-

тельности 

Сапронов Ю.Г. Академия, 2012 Рег. № 355 от 

28.10.2011 

ФГУ ФИРО 

 

10 

Основная 

печатная 

Учеб.пособи

е 

 Безопасность жизнедея-

тельности 

Сапронов Ю.Г. Академия 2016 

 

Мин. Обр. 

 

 

15 

дополни-

тельная 

учебник 

 

Безопасность жизнедея-

тельности  

под.ред. Л.А. 

Михайлова 

Академия 2009 УМО по об-

разованию 

2 

ОП.08 

 

 

 

 

 

 

Планирова-

ние карьеры 

и професси-

онального 

роста 

 

Основная 

печатная 

Учебник 

 

 

Безопасность жизнедея-

тельности 

Сапронов Ю.Г. Академия, 2016 

 

Рег. № 355 от 

28.10.2011 

ФГУ ФИРО 

10 

дополни-

тельная 

учебник 

 

 

Безопасность жизнедея-

тельности  

под.ред. Л.А. 

Михайлова 

Академия 2009 УМО по об-

разованию 

2 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Участие в проектировании  зданий и сооружений 

МДК.00.00 Междисциплинарные курсы 

МДК.01.01 Проектиро-

вание зда-

Основная 

печатная 

Учебник  Архитектура зданий Вильчик Н.П. Инфра-М 2014 Гос. ком. По  

60 
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ний и со-

оружений 

Основная 

печатная 

учебник 

 

Архитектурно-

дизайнерское проектиро-

вание интерьера   

Шимко В.Т. и 

др. 

Архитек-

тура –С 

2011 УМО по об-

раз. В обла-

сти архитек-

туры 

15 

 

 

 

Основная 

печатная 

учеб.пособи

е 

 

 

 

 

 

Архитектурно-

дизайнерское проектиро-

вание жилой среды 

Уткин М.Ф. Архитек-

тура-С 

2010 

 

УМО по обр. 

в области ар-

хитектуры 

 

 

5 

 

 

дополни-

тельная 

 AutoCAD 2005 Соколова Т. Питер 2014 ФГАУ «ФИ-

РО» 

1 

электронная  Библиотеки и дополнения 

для ArchiCAD [Электрон-

ный ресурс]  

 Софт 2009 ФГАУ «ФИ-

РО» 

1 

МДК.01.02 Проект про-

изводства 

работ 

Основная 

печатная 

Учебник   Архитектура зданий.  Вильчик Н.П. Инфра-М, 2014 

 

Гос. ком. По  

60 

ПМ.02 Выполнение  технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов 

МДК.02.01 

 

 

Организа-

ция техно-

логических 

процессов   

при строи-

тельстве, 

эксплуата-

ции и ре-

конструк-

ции строи-

тельных 

объектов 

Основная 

печатная 

учебник Технология и организация 

строительства  

Соколов Г.К. ОИЦ 

«Акаде-

мия» 

2015 ФГАУ «ФИ-

РО» 

32 

Основная 

печатная 

 

учебник 

 

 

Строительные машины и 

средства малой механиза-

ции    

Волков Д.П., 

Крикун В.Я.   

ОИЦ 

«Акаде-

мия» 

2014 ФГАУ «ФИ-

РО» 

32 

дополни-

тельная 

учеб.пособи

е 

 

Основы инженерной геоло-

гии, геоморфологии и поч-

воведения  

Платов 

Н.А.,Касаткина 

А.А.  

ОИЦ 

«Акаде-

мия» 

2014  14 

Основная 

печатная 

Учебное 

пособие 

 

Организация технологиче-

ских процессов при строи-

тельстве, эксплуатации и 

реконструкции строитель-

ных объектов 

Русанова Т.Г., 

Абдулмажидов 

Х.А.  

ОИЦ 

«Акаде-

мия» 

2015 ФГАУ «ФИ-

РО» 

30 
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МДК.02.02 Учет и кон-

троль тех-

нологиче-

ских про-

цессов 

 

дополни-

тельная 

учеб.пособи

е 

 

Проектно-сметное дело. 

Контрольные материалы  

Дмитриенко Т.В. ОИЦ 

«Акаде-

мия» 

2015 ФГАУ «ФИ-

РО» 

 

Основная 

печатная 

учебник Учет и контроль техноло-

гических процессов в стро-

ительстве  

Максимова 

М.В., Слепкова 

Т.И.  

ОИЦ 

«Акаде-

мия» 

2017 ФГАУ «ФИ-

РО» 

 

ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении  строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции 

зданий и сооружений 

МДК.03.01 Управление 

деятельно-

стью струк-

турных под-

разделений 

при выпол-

нении стро-

ительно-

монтажных 

работ, экс-

плуатации и 

реконструк-

ции зданий 

и сооруже-

ний 

Основная 

печатная 

учебник Охрана труда в строитель-

стве 

Минько В.М., 

Погожева Н.В. 

ОИЦ 

«Акаде-

мия» 

2014 Мин. Обр  

20 

дополни-

тельная 

учеб.пособи

е 

 

Метрология, стандартиза-

ция и сертификация  

Хрусталева З.А.   ООО 

«КноРус» 

2013 ФГАУ «ФИ-

РО» 

10 

дополни-

тельная 

учеб.пособи

е 

 

Охрана труда   

 

Прокопенко 

Н.А., Косолапо-

ва Н.В.  

 

ООО «Из-

датель-

ство» 

КноРус 

2015 ФГАУ «ФИ-

РО» 

10 

ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции  строительных объектов 

МДК.04.01 Эксплуата-

ция зданий 

Основная 

печатная 

учебник Инженерные сети и обору-

дование  зданий, террито-

рий поселений и 

стройплощадок  

Николаевская 

И.А., Морозова 

Н.Ю., Горлопа-

нова Л.А.  

ОИЦ 

«Акаде-

мия» 

2014 ФГАУ «ФИ-

РО» 

 

МДК.04.02 Реконструк-

ция зданий 

 

Основная 

печатная 

 

 

учебник 

 

Организация видов работ 

при эксплуатации и рекон-

струкции строительных 

объектов 

Мельникова 

И.А. 

ОИЦ 

«Акаде-

мия»  

2012 ФГАУ «ФИ-

РО» 

 

 

30 

ПМ.05Выполнение работ по профессиям штукатур и каменщик 

 

МДК.05.01 

Выполнение 

каменных 

работ  

Основная 

печатная 

 

учебник 

 
  Технология каменных ра-

бот    

Лукин А.А   ОИЦ 

«Акаде-

2014 ФГАУ «ФИ-

РО» 

25 



 30 

 мия» 

МДК.05.02 Выполнение 

штукатур-

ных работ  

Основная 

печатная 

 

 

учебник 

 

 Технология штукатурных 

работ   

Черноус Г.Г.     ОИЦ 

«Академия 

  2016   ФГАУ «ФИ-

РО» 

25 
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5.3.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

Материально-техническая база колледжа обеспечивает проведение всех видов лабора-

торных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 

подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом подготовки по ППССЗ 

08.02.01  «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». Материально-техническая 

база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. Материально-

техническая база колледжа позволяет обучающимся:  

- выполнять лабораторные работы и практические занятия, включая как обязательный 

компонент практические задания с использованием персональных компьютеров;  

- осваивать профессиональные модули в условиях созданной соответствующей обра-

зовательной среды в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности.  

При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечен рабочим 

местом в компьютерном кабинете в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.  

Перечень кабинетов, лабораторий, учебно-производственных мастерских прилагается 

к учебному плану. 
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4. Перечень  кабинетов, лабораторий и других учебных помещений для реализации ФГОС по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  
По ПООП Имеются в наличии 

кабинеты 

социально-экономических дисциплин 202 социально-экономических дисциплин; 

математики 319   математики  

информатики 01  информатики и  

информационных технологий 

инженерной графики 205 инженерной графики 

технической механики 4 техническая механика 

электротехники 25 Лаборатория электротехники и электроники 

строительных материалов и изделий  213 cтроительных материалов  

основ инженерной геологии при производстве работ на 

строительной площадке 

основ инженерной геологии при производстве работ на строи-

тельной площадке 

основ геодезии 5 геодезии 

инженерных сетей и оборудования территорий, зданий и 

стройплощадок 

302 инженерных сетей, строительных машин, охраны труда 

экономики организации и предпринимательства 419 экономики организации и управления 

 экономики организации и предпринимательства 

проектно-сметного дела 307 ценообразования и проектно-сметного дела 

проектирования зданий и сооружений 305 проектирования зданий и сооружений, информационных тех-

нологий в профессиональной деятельности 

эксплуатации зданий и сооружений 302 эксплуатации зданий и сооружений 

реконструкции зданий и сооружений 305 реконструкции зданий и сооружений 

проектирования производства работ  301проектирования производства работ 

технологии и организации строительных процессов; 301 технологии и организации строительного производства 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда 209 экологии и безопасности жизнедеятельности 

оперативного управления деятельностью структурных 

подразделений 

оперативного управления деятельностью структурных подразде-

лений 

Лаборатории: 
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безопасности жизнедеятельности 209 экологии и безопасности жизнедеятельности 

испытания строительных материалов и конструкций 101 строительных материалов и общей технологии строительных 

материалов 

технической механики 4 технической механики 

информационных технологий в профессиональной дея-

тельности 

110  информатики и информационных технологий в профессио-

нальной деятельности 

Мастерские 

каменных работ каменных работ 

плотнично-столярных работ плотнично-столярных работ 

штукатурных и облицовочных работ штукатурных и облицовочных работ 

малярных работ малярных работ 

Полигоны 

геодезический геодезический 

Спортивный комплекс 

спортивный зал спортивный зал 

открытый стадион широкого профиля с элементами по-

лосы препятствий 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы пре-

пятствий 

стрелковый тир (в любой модификации, включая элек-

тронный) или место для стрельбы 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) 

или место для стрельбы 

Залы 

библиотека библиотека 

читальный зал с выходом в сеть Интернет читальный зал с выходом в сеть Интернет 

актовый зал актовый зал 

 

Кабинеты дисциплин общеобразовательного цикла  

Русский язык  1 Русский язык  

Литература 2 Литература 

Иностранный язык 20,21,22,31 а, б, в 

Математика 319   математики 

История 311 а История 
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ОБЖ 209  ОБЖ 

Информатика и ИКТ 407 Информатика  

Физика 27 Физика 

Химия 321 Химия 

Биология 24 Биология 

Обществознание (вкл. экономику и право) 202 Обществознание (вкл. экономику и право) 

География 24 География 

Экология 24 Экология 

Основы проектной и исследовательской деятельности 205 Основы проектной и исследовательской деятельности 
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5.4.Активные и интерактивные методы обучения 

Реализация компетентностного подхода предполагает применение в образовательном процес-

се  активных и интерактивных методов обучения.  

Интерактивное обучение – метод, в котором реализуется постоянный 

мониторинг освоения образовательной программы, целенаправленный текущий 

контроль и взаимодействие (интерактивность) преподавателя и студента в 

течение всего процесса обучения. Рекомендуемые методы активизации 

учебной деятельности: 

- Методы IT – применение компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам, 

использование обучающих программ с целью расширения информационного 

поля, обеспечения удобства преобразования и структурирования информации для 

трансформации ее в знание. Используются на занятиях по дисциплинам 

электронные презентации лекций, проектов, практических и семинарских занятий 

и т.д. 

- Работа в команде/малых группах – совместная деятельность обуающихся в группе под руковод-

ством лидера, направленная на решение общей задачи сложением 

результатов индивидуальной работы членов команды с делением 

ответственности и полномочий. 

- Проблемное обучение, решение практических ситуационных задач – стимулирование обу-

чающихся к самостоятельному 

получению знаний, необходимых для решения конкретной проблемы, анализ 

реальных проблемных ситуаций, имевших место в соответствующей области 

профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших решений. 

 - Обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности 

студентов за счет ассоциации их собственного опыта с предметом изучения. 

- Междисциплинарное обучение – использование знаний из разных областей, их 

группировка и концентрация в контексте конкретной решаемой задачи  

 

5.5.Базы практики 

Основными базами практики обучающихся являются ОАО «БКЖБИ-2», ЗАО «ЖБИ-100»,  

ООО «ЖБИ Сибири»  с которыми у колледжа оформлены договорные отношения. Имеющиеся базы 

практики обеспечивают возможность прохождения практики всеми обучающимися в соответствии с 

учебным планом. 

 

. Контроль и оценка результатов освоения программы 

6.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности, про-

фессиональных и общих компетенций 

Освоение образовательной программы среднего профессионального образования, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обу-

чающихся. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся определяются образовательной организацией самостоятельно1. 

В учебном процессе организуются различные виды контроля обученности обучающихся: теку-

щий, промежуточный, тематический, итоговый. Конкретные формы и процедуры текущего и проме-

жуточного контроля знаний по каждой дисциплине разрабатываются преподавателями самостоя-

тельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца обучения. Для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

                                                           
1п. 10 ч. 3 ст. 28 и ч. 1 ст. 58 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, 
ст. 2326). 
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ППССЗ(текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных 

средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяю-

щие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. 

Согласно Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам среднего профессионального образования», образовательная организация 

самостоятельно устанавливает систему оценок при промежуточной аттестации. Оценка качества 

подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в соответствии с Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования; Порядком проведения государственной итоговой аттеста-

ции выпускников колледжа, обучающихся по образовательным программам среднего профессио-

нального образования 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным тре-

бованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) созданы фонды оценоч-

ных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных 

средств для промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются образовательным учре-

ждением самостоятельно, а для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утвер-

ждаются образовательной организацией после предварительного положительного заключения рабо-

тодателей.  

Программы текущей и промежуточной аттестации обучающихся максимально приближены к 

условиям их будущей профессиональной деятельности. Организация текущего контроля осуществ-

ляется в соответствии с учебным планом.  

Фонды оценочных средств включают: типовые задания, контрольные работы, практические и 

лабораторные работы, зачетов и экзаменов, тесты и компьютерные тестирующие программы, при-

мерную тематику рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить знания, 

умения и освоенные компетенции. Практические занятия отображены в учебных планах и в рабочих 

программах дисциплин. Они представлены как отдельные практические работы, так и в составе 

практические заданий в рамках комбинированных учебных занятий. 

Формами текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по дисциплинам и профес-

сиональным модулям являются – контрольная работа, зачет, дифференцированный зачет, экзамен в 

соответствии с учебным планом.  

Результатом оценивания является: 

− зачет – зачтено, /не зачтено; 

− экзамен и дифференцированный зачет – по пятибалльной системе; 

− итогом оценивания за экзамен (квалификационный) – по пятибалльной системе. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каж-

дой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются преподавателями самостоятельно и 

доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.  

Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации обучающихся при обу-

чении в соответствии с индивидуальным учебным планом устанавливается данным учебным планом 

и не превышает 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 10. В указанное количество не 

входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным учебным курсам, дисциплинам 

(модулям).2 

Производственная практика завершается сдачей дифференцированного зачета. Задания диф-

ференцированного зачета должны соответствовать требованиям к уровню профессиональных знаний 

                                                           
2Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования" 
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и умений, содержащихся в Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий ра-

бочих (выпуск 3) и/или в профессиональном стандарте. 

Для проверки навыков в работе, знаний и сформированных компетенций при успешном осво-

ении профессионального модуля (МДК, учебной и производственной практик, а также положитель-

ной характеристики и рекомендации работодателя в традиционной форме) предусматривается про-

ведение промежуточной аттестации в форме экзамена (квалификационного). Аттестационные испы-

тания включают в себя теоретическую часть и выполнение практической работы.  

По учебным дисциплинам общепрофессионального цикла проводятся зачеты и дифференци-

рованные зачеты. Промежуточная аттестация в форме зачетов, дифференцированного зачета прово-

дится за счет часов, отведенных на освоение соответствующего модуля или дисциплины.  

Текущий контроль знаний обучающихся осуществляется на основе устных и письменных от-

ветов по пятибалльной системе. 

Формы и периодичность промежуточной аттестации определены планом учебного процесса: 

По общеобразовательному циклу: 

- русский язык – дифференцированный зачет, экзамен; 

- литература – дифференцированный зачет; 

- иностранный язык – дифференцированный зачет; 

- математика – дифференцированный зачет (1,2 семестр), экзамен; 

- история – экзамен; 

- физическая культура - дифференцированный зачет; 

- ОБЖ – дифференцированный зачет; 

-астрономия - зачет 

- информатика– дифференцированный зачет; 

- физика – экзамен; 

- химия – дифференцированный зачет; 

- обществознание – дифференцированный зачет; 

- биология – дифференцированный зачет; 

- география - дифференцированный зачет; 

- экология - зачет; 

- планирование карьеры и профессиональной деятельности –зачет; 

- основы проектной и исследовательской деятельности – дифференцированный зачет; 

- национальная культура - дифференцированный зачет. 

По общетехническим дисциплинам и профессиональному циклу: 

со сдачей дифференцированных зачетов 

учебная дисциплина:   

- ОП.01 Основы материаловедения; 

- ОП.02 Основы электротехники; 

- ОП.03 Основы строительного черчения; 

- ОП.05  Безопасность жизнедеятельности 

-ФК 00 Физическая культура. 

учебные практики:    

- УП.03.01; 

-УП.03.02; 

- УП.07.01; 

производственные практики:  

- ПП.03.01 

- ПП.03.02 

- ПП.07.01; 

со сдачей экзаменов: 
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учебная дисциплина:    

- ОП.04 Основы технологии общестроительных работ 

- ОП.06 Охрана труда 

междисциплинарный курс: 

 - МДК.03.01 Технология каменных работ и МДК.03.02. Технология монтажных работ при 

возведении каменных зданий экзамен  проводится комплексный; 

- МДК03.0701 Технология ручной электродуговой сварки. 

Со сдачей экзамена (квалификационного): 

профессиональные модули 

- ПМ.03 Выполнение каменных работ; 

- ПМ.07 Выполнение сварочных работ. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух направле-

ниях: 

оценка уровня усвоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

Обязательная часть профессионального цикла ППКРС предусматривает изучение дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» 

составляет 2 часа в неделю в период теоретического обучения (обязательной части циклов) - 32 часа, 

из них на освоение основ военной службы - 70 % от общего объема времени, отведенного на указан-

ную дисциплину, для подгрупп юношей, для подгрупп девушек - на освоение основ медицинских 

знаний. 

Объем часов на дисциплину «Физическая культура» составляет 2 часа в неделю в период тео-

ретического обучения (обязательной части циклов) - 40 часов. По дисциплине « 

 

 

» могут быть предусмотрены еженедельно 2 часа самостоятельной учебной нагрузки, включая 

игровые виды подготовки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, 

секциях). 

Государственная итоговая аттестация предусматривает защиту выпускной квалификаци-

онной работы. Выпускная квалификационная работа выполняется в следующих видах: 

- выпускная практическая квалификационная работа; 

-письменная экзаменационная работа. 

Тематика письменной экзаменационной работы должна соответствовать содержанию одного 

или нескольких профессиональных модулей.  

В соответствии с п. 3.2. Федерального государственного образовательного стандарта СПО по 

профессии 08.01.07 (270802.09) «Мастер общестроительных работ к реализации выбрано сочетание 

следующих рабочих профессий: Каменщик - электросварщик ручной сварки, как наиболее востребо-

ванных строительной отраслью Алтайского края.  

 

6.2. Требования к выпускной квалификационной работе (ВКР) 

Выпускная квалификационная работа (проект) способствует систематизации и закреплению 

знаний выпускника по профессии 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

при решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятель-

ной работе.  

Темы выпускных квалификационных работ определяются преподавателями  на заседание 

ПЦК в присутствии работодателя. Выпускнику предоставляется право выбора выпускной квалифи-

кационной работы, в том числе предложение своей тематики с необходимым обоснованием целесо-

образности для практического применения. 

 

6.3.Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

При оценивании уровня подготовки обучающегося учитывается: 
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− уровень усвоения обучающимся материала, предусмотренного рабочими программами дис-

циплин; 

− умение обучающегося использовать полученные знания при ответе на вопросы; 

− обоснованность, четкость, краткость изложения ответа. 

Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно».  

При выставлении итоговой оценки членам ГЭК рекомендуется руководствоваться следующи-

ми критериями: 

 

критерии показатели 

Оценки «2 - 5» 

«неуд.» «удовлетв.» «хорошо» «отлично» 

А
к

т
у

а
л

ь
н

о
ст

ь
 

Актуальность иссле-

дования специально 

автором не обосно-

вывается.  

Сформулированы 

цель, задачи не точно 

и не полностью, (ра-

бота не зачтена – 

необходима доработ-

ка). Неясны цели и 

задачи работы (либо 

они есть, но абсо-

лютно не согласуют-

ся с содержанием)  

Актуальность 

либо вообще не 

сформулирована, 

сформулирована 

в самых общих 

чертах – пробле-

ма не выявлена 

и, что самое 

главное, не аргу-

ментирована (не 

обоснована со 

ссылками на ис-

точники). Не 

четко сформули-

рованы цель, за-

дачи, предмет, 

объект исследо-

вания, методы, 

используемые в 

работе  

 

Автор обосновы-

вает актуаль-

ность направле-

ния исследования 

в целом, а не 

собственной те-

мы. Сформули-

рованы цель, за-

дачи, предмет, 

объект исследо-

вания. Тема ра-

боты сформули-

рована более или 

менее точно (то 

есть отражает 

основные аспек-

ты изучаемой 

темы).  

 

Актуальность 

проблемы иссле-

дования обосно-

вана анализом со-

стояния действи-

тельности. Сфор-

мулированы цель, 

задачи, предмет, 

объект исследо-

вания, методы, 

используемые в 

работе.  
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Л
о
г
и

к
а
 р

а
б
о
т
ы

  

 

Содержание и тема 

работы плохо согла-

суются между собой.  

 

Содержание и 

тема работы не 

всегда согласу-

ются между со-

бой. Некоторые 

части работы не 

связаны с целью 

и задачами рабо-

ты  

 

Содержание, как 

целой работы, 

так и ее частей 

связано с темой 

работы, имеются 

небольшие от-

клонения. Логика 

изложения, в об-

щем и целом, 

присутствует – 

одно положение 

вытекает из дру-

гого  

 

Содержание, как 

целой работы, так 

и ее частей связа-

но с темой рабо-

ты. Тема сформу-

лирована кон-

кретно, отражает 

направленность 

работы. В каждой 

части (главе, па-

раграфе) присут-

ствует обоснова-

ние, почему эта 

часть рассматри-

вается в рамках 

данной темы  

 

С
р

о
к

и
 

Работа сдана с опоз-

данием (более 3-х 

дней задержки)  

 

Работа сдана с 

опозданием (бо-

лее 3-х дней за-

держки).  

 

Работа сдана в 

срок (либо с 

опозданием в 2-3 

дня)  

 

Работа сдана с 

соблюдением всех 

сроков  

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

о
ст

ь
 в

 р
а
б
о
т
е 

Большая часть рабо-

ты списана из одного 

источника, либо за-

имствована из сети 

Интернет. Авторский 

текст почти отсут-

ствует (или присут-

ствует только автор-

ский текст.)  

 

Самостоятельные 

выводы либо от-

сутствуют, либо 

присутствуют 

только формаль-

но. Автор недо-

статочно хорошо 

ориентируется в 

тематике, пута-

ется в изложении 

содержания. 

Слишком боль-

шие отрывки 

(более двух абза-

цев) переписаны 

из источников.  

 

После каждой 

главы, параграфа 

автор работы де-

лает выводы. 

Выводы порой 

слишком рас-

плывчаты, ино-

гда не связаны с 

содержанием па-

раграфа, главы 

Автор не всегда 

обоснованно и 

конкретно выра-

жает свое мнение 

по поводу основ-

ных аспектов со-

держания рабо-

ты.  

 

После каждой 

главы, параграфа 

автор работы де-

лает самостоя-

тельные выводы. 

Автор четко, 

обоснованно и 

конкретно выра-

жает свое мнение 

по поводу основ-

ных аспектов со-

держания работы. 

Из разговора с 

автором научный 

руководитель де-

лает вывод о том, 

что обучающийся 

достаточно сво-

бодно ориентиру-

ется в терминоло-

гии, используе-

мой в ВКР  
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О
ф

о
р

м
л

ен
и

е 
р

а
б
о
т
ы

 Много нарушений 

правил оформления и 

низкая культура ссы-

лок.  

 

Представленная 

ВКР имеет от-

клонения и не во 

всем соответ-

ствует предъяв-

ляемым требова-

ниям к оформле-

нию 

 

Есть некоторые 

недочеты в 

оформлении ра-

боты, в оформле-

нии ссылок.  

 

Соблюдены все 

правила оформ-

ления работы.  

 

Л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 

Автор не ориентиру-

ется в тематике, не 

может назвать и 

кратко изложить со-

держание используе-

мых книг. Изучено 

менее 5 источников  

 

Изучено менее 

10 источников. 

Автор слабо ори-

ентируется в те-

матике, путается 

в содержании 

используемых 

книг.  

 

Изучено более 

десяти источни-

ков. Автор ори-

ентируется в те-

матике, может 

перечислить и 

кратко изложить 

содержание ис-

пользуемых книг  

 

Изучено более 

десяти источни-

ков. Автор ориен-

тируется в тема-

тике, может пере-

числить и кратко 

изложить содер-

жание используе-

мых книг  
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З
а
щ

и
т
а
 р

а
б
о
т
ы

 
Автор не ориентиру-

ется в терминологии 

работы.  

 

Автор, в целом, 

владеет содержа-

нием работы, но 

при этом затруд-

няется в ответах 

на вопросы чле-

нов ГЭК. Допус-

кает неточности 

и ошибки при 

толковании ос-

новных положе-

ний и результа-

тов работы, не 

имеет собствен-

ной точки зрения 

на проблему ис-

следования.  

Автор слабо ори-

ентируется в тех 

понятиях, терми-

нах, которые ис-

пользует в своей 

работе. Защита, 

по мнению чле-

нов комиссии, 

прошла сбивчи-

во, неуверенно и 

нечетко. 

Автор достаточ-

но уверенно вла-

деет содержани-

ем работы, в ос-

новном, отвечает 

на поставленные 

вопросы, но до-

пускает незначи-

тельные неточ-

ности при отве-

тах. Использует 

наглядный мате-

риал. Защита 

прошла, по мне-

нию комиссии, 

хорошо (оцени-

вается логика из-

ложения, умест-

ность использо-

вания наглядно-

сти владение 

терминологией и 

др.).  

Автор уверенно 

владеет содержа-

нием работы, по-

казывает свою 

точку зрения, 

опираясь на соот-

ветствующие тео-

ретические поло-

жения, грамотно и 

содержательно 

отвечает на по-

ставленные во-

просы. Использу-

ет наглядный ма-

териал: презента-

ции, схемы, таб-

лицы и др. Защита 

прошла успешно 

с точки зрения 

комиссии (оцени-

вается логика из-

ложения, умест-

ность использо-

вания наглядно-

сти, владение 

терминологией и 

др.). 

 

Оценка «2» ставится, если обучающийся обнаруживает непонимание содержательных основ 

исследования и неумение применять полученные знания на практике, защиту строит не связно, до-

пускает существенные ошибки, в теоретическом обосновании, которые не может исправить даже с 

помощью членов комиссии, практическая часть ВКР не выполнена.  

Оценка «3» ставится, если обучающийся на низком уровне владеет методологическим аппара-

том исследования, допускает неточности при формулировке теоретических положений выпускной 

квалификационной работы, материал излагается не связно, практическая часть ВКР выполнена нека-

чественно.  

Оценка «4» ставится, если обучающийся на достаточно высоком уровне овладел методологи-

ческим аппаратом исследования, осуществляет содержательный анализ теоретических источников, 

но допускает отдельные неточности в теоретическом обосновании или допущены отступления в 

практической части от законов композиционного решения  

Оценка «5» ставится, если обучающийся на высоком уровне владеет методологическим аппа-

ратом исследования, осуществляет сравнительно-сопоставительный анализ разных теоретических 

подходов, практическая часть ВКР выполнена качественно и на высоком уровне.  

 

 

6.4. Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников 
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Формой государственной аттестации по образовательной программе среднего профессионально-

го образования ППССЗ 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» является за-

щита дипломного проекта. 

К государственной аттестации допускаются обучающиеся не имеющие академической задолжен-

ности и в полном объёме выполнившие учебный план.  

Формой проведения государственной аттестации является открытая защита диплома на заседании 

государственной экзаменационной комиссии. 

Процедура проведения государственной аттестации выпускников регламентируется Положением 

о государственной итоговой аттестации выпускников краевого государственного бюджетного про-

фессионального образовательного учреждения «Алтайский архитектурно-строительный колледж», 

утверждённого приказом КГБПОУ «ААСК» от 22 марта2014года №14/4 

Программа Государственной итоговой аттестации прилагается. 

7. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего 

профессионального образования, включающая формирование компетенций обучающихся в 

области учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

Программа развития универсальных учебных действий направлена на: 

 -реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы; 

 -повышение эффективности освоения обучающимися образовательной программы, а также 

усвоения знаний и учебных действий; 

 -формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, тех-

нологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для достижения 

практико-ориентированных результатов образования;  

- формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися 

результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение научной, личностно 

и (или) социально значимой проблемы.  

Программа обеспечивает: 

 -развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению;  

-формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значи-

мых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, познавательных, комму-

никативных универсальных учебных действий, способности их использования в учебной, познава-

тельной и социальной практике;  

-формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной деятельно-

сти и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения индивидуаль-

ного образовательного маршрута;  

-решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся;  

-повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формиро-

вание научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, 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, научные общества, научно-практические конфе-

ренции, олимпиады, национальные образовательные программы и другие формы), возможность по-

лучения практико-ориентированного результата;  

-практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов;  

-возможность практического использования приобретенных обучающимися коммуникативных 

навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 
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  -подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной деятельно-

сти.  

 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение умения обу-

чающихся учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а 

также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и развива-

ющего потенциала общего среднего образования. 

 

  Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, по-

знавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей 

личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и познавательной 

сфер. Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой проис-

хождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими ви-

дами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных действий. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе вне-

урочной деятельности у выпускников будут сформированы личностные, познавательные, коммуни-

кативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного сотрудничества и 

умения учиться в общении.  

Технологии развития универсальных учебных действий 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, именно активность обучающегося при-

знаётся основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом ви-

де, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В образователь-

ной практике отмечается переходом обучения как презентации системы знаний к активной работе 

обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Призна-

ние активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о содержании вза-

имодействия обучающегося с педагогами и одногруппниками. Оно принимает характер сотрудниче-

ства. Единоличное руководство педагога в этом сотрудничестве замещается активным участием обу-

чающихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития уни-

версальных учебных действий.  

Развитие УУД в колледже целесообразно в рамках использования возможностей современ-

ной информационной образовательной среды как:  

- средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки студентов, органи-

зующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры учебной дея-

тельности в колледже; 

  - инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности пу-

тём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и исследова-

тельских работ обучающихся и педагогов, возможностей оперативной и самостоятельной обработки 

результатов экспериментальной деятельности;  

- средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой ин-

формации из разнообразных источников; 

  - средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения;  

-эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности.  

Решение задачи развития универсальных учебных действий в колледже происходит не только 

на занятиях по отдельным учебным дисциплинам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в 

рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков, элективов, проек-

тов). Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в колледже особое место занимают учеб-

ные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они могут быть постро-

ены на предметном содержании и носить надпредметный характер.  

Типология учебных ситуаций в колледже может быть представлена такими ситуациями, как:  

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения 

(с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального решения); 
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• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве фак-

та в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, выраба-

тывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа её решения);  

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, ко-

торое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

 • ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно прово-

дить как по описанию ситуации, так и по её решению).  

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в колледже возможно использовать следу-

ющие типы задач:  

Личностные универсальные учебные действия: 

 — на личностное самоопределение; 

 — на развитие Я-концепции;  

— на смыслообразование;  

— на мотивацию;  

--на нравственно-этическое оценивание.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

— на учёт позиции партнёра;  

— на организацию и осуществление сотрудничества;  

— на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 — тренинги коммуникативных навыков;  

— ролевые игры; 

 — групповые игры.  

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.  

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.  

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также использование 

в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наде-

ляют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения рабо-

ты, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предо-

ставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля каче-

ства выполнения работы,  

— при минимизации пошагового контроля со стороны педагога. 

Учебно -исследовательская и проектная деятельность 

 Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в колледже 

является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, имею-

щую следующие особенности: 

 1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными, 

так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не 

только на повышение компетентности подростков в предметной области определённых учебных 
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дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для дру-

гих;  

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким об-

разом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, рефе-

рентными группами студентов, преподавателей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе це-

ленаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают нор-

мами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к друго-

му, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе;  

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ обучающихся обеспечивает со-

четание различных видов познавательной деятельности.  

В этих видах деятельности могут быть востребованы практически любые способности, реали-

зованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности, с целью дальнейшего профессио-

нального самоопределения.  

При построении учебно-исследовательского процесса педагогу важно учесть следующие мо-

менты:  

— тема исследования должна быть на самом деле интересна для студента и совпадать с кру-

гом интереса педагога;  

— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска 

её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён педагогом безукоризненно правильно; 

 — организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 

взаимной ответственности педагога и обучающегося друг перед другом и взаимопомощи; 

 — раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое студенту, а уже 

потом науке.  

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; пред-

ставление результатов в соответствующем использованию виде; 

 - компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, ак-

куратность, целеустремлённость, высокую мотивацию.  

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие студентов, рост их компе-

тентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в 

коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследовательской и проект-

ной работы, которая рассматривается как показатель успешности (неуспешности) исследовательской 

деятельности.  

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности 

Проектная деятельность   

 

Учебно-исследовательская 

Проект направлен на получение конкретно-

го запланированного результата продукта, 

обладающего определёнными свойствами и 

необходимого для конкретного использова-

ния  

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются отдель-

ные характеристики итогов работ.  

Отрицательный результат есть тоже  

результат  

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, плани-

Логика построения исследовательской дея-

тельности включает формулировку пробле-



47 

 

рование процесса создания продукта и реа-

лизации этого плана. Результат  

проекта должен быть точно соотнесён со 

всеми характеристиками, сформулирован-

ными в его замысле  

 

мы исследования, выдвижение гипотезы 

(для решения этой проблемы) и последую-

щую экспериментальную или модельную 

проверку выдвинутых предположений  

 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаётся 

проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему (задачу), создания 

определённого продукта, межпредметных связей, соединения  теории и практики, обеспечивается 

совместное планирование деятельности преподавателем и обучающимися. Существенно, что необ-

ходимые для решения задачи или создания продукта конкретные сведения или знания должны быть 

найдены самими обучающимися. При этом изменяется роль преподавателя- из простого транслятора 

знаний он становится действительным организатором совместной работы с обучающимися, способ-

ствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. Типология форм организа-

ции проектной деятельности (проектов) обучающихся в образовательном учреждении может быть 

представлена по следующим основаниям:   

•  видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, социаль-

ный, прикладной  (практико-ориентированный),  игровой (ролевой), инновационный (предполагаю-

щий организационно- экономический механизм внедрения);  

•  содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний (несколь-

ким областям), относящийся к области деятельности и пр.;  

•  количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой  (до 5 человек), группо-

вой  (до 5 человек), коллективный (группа), муниципальный,  городской, всероссийский, междуна-

родный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете); 

•  длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального многолет-

него проекта;  

•  дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной де-

ятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка мотивации в 

обучении, реализация потенциала личности и пр.  

Особое значение для развития УУД в  образовательной организации имеет индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протя-

жении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы автор 

проекта самостоятельно или с небольшой  помощью  педагога  получает возможность научиться 

планировать и работать по плану -  это один из важнейших не только учебных, но и социальных 

навыков, которым должен овладеть студент.  

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата ра-

боты. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты  (на первых порах это пере-

оценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать с информацией, 

вовремя обратиться за помощью).  

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не 

только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной деятельности 

партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально- психологических 

потребностей партнёров на основе развития соответствующих УУД, а именно:  

•  оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;   

•  обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

•  устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;   

•  проводить эффективные групповые обсуждения;  

•  обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совмест-

ных решений;  

•  чётко  формулировать  цели  группы  и  позволять  её  участникам  проявлять инициативу 

для достижения этих целей;  

•  адекватно реагировать на нужды других.  
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Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся должны 

овладеть следующими действиями:  

•  постановка проблемы и аргументирование её актуальности;  

•  формулировка  гипотезы исследования и  раскрытие замысла - сущности будущей деятель-

ности;  

•  планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария;   

•  собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ;  

•  оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта;  

•  представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для об-

суждения и возможного дальнейшего практического использования.  

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её орга-

низации.  

Учебно-исследовательская деятельность может приобретать разные формы. Формы организа-

ции учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут быть следующими:  

•  урок-исследование,  урок-лаборатория,  урок-творческий отчёт, урок изобретательства, 

урок-рассказ об учёных, урок-защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок 

«Патент на открытие», урок открытых мыслей;  

•  учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследо-

вательской деятельности, как планирование  и  проведение эксперимента, обработка и ана-

лиз его результатов;   

•  домашнее  задание  исследовательского  характера  может  сочетать  в  себе разнообразные  

виды,  причём  позволяет  провести  учебное  исследование, достаточно протяжённое во 

времени. Формы  организации  учебно-исследовательской  деятельности  на  внеурочных  

занятиях могут быть следующими:  

•  исследовательская практика обучающихся;  

•  образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными образо-

вательными  целями,  программой  деятельности,  продуманными  формами контроля.  Об-

разовательные  экспедиции  предусматривают  активную образовательную  деятельность  

школьников,  в  том  числе  и  исследовательского характера;  

•  участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, 

предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных 

исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. Многообразие форм учеб-

но-исследовательской деятельности позволяет обеспечить подлинную интеграцию урочной 

и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них УУД.  

Проектная учебно-исследовательская деятельность студента – этот вид деятельности 

предполагает самостоятельное формулирование проблемы и ее решение, либо решение сложной 

предложенной проблемы с последующим контролем преподавателя, что обеспечит продуктивную 

творческую деятельность и формирование наиболее эффективных и прочных знаний (знаний-

трансформаций). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для обучающихся 1 и 2 курсов 

колледжа в период реализации ФГОС СОО по любой учебной дисциплине общеобразовательного 

учебного цикла учебного плана программы подготовки квалифицированных рабочих. 

 Индивидуальный проект выполняется в рамках часов, отведенных на самостоятельную рабо-

ту обучающихся. Ориентировочные затраты времени на такие работы – 15-30 часов 

Темы индивидуальных проектов могут предлагаться как преподавателем, так и самим обуча-

ющимся. Темы индивидуальных проектов доводятся до сведения обучающихся на семинаре до 20 

сентября ежегодно. Тему проектов обучающиеся выбирают до 1 октября ежегодно.  

 Выполнение индивидуального проекта включает следующие этапы: 

• подготовительный этап:  разработка основополагающего вопроса и проблемных вопросов 

учебной темы;  определение источников необходимой информации; определение способов сбора и 
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анализа информации:  определение способа представления результатов (формы проекта); установле-

ние процедур и критериев оценки результатов проекта; 

• выполнение проекта: сбор и уточнение информации (основные инструменты: интервью, 

опросы, наблюдения, эксперименты и т.п.);  выявление и обсуждение альтернатив, возникших в ходе 

выполнения проекта; выбор оптимального варианта хода проекта; поэтапное выполнение исследова-

тельских задач проекта; анализ информации; формулирование выводов; 

• обобщающий этап - оформление результатов: доработка проекта с учетом замечаний и 

предложений руководителя;  формирование групп рецензентов, оппонентов и «внешних» экспертов; 

анализ выполнения проекта, достигнутых результатов (успехов и неудач и их причин);  подготовка 

отчета о ходе выполнения проекта с объяснением полученных результатов (возможные формы отче-

та: устный отчет, устный отчет с демонстрацией материалов, письменный отчет);  

• заключительный этап:  защита проектов; результаты выполнения индивидуального проекта 

оцениваются по итогам рассмотрения представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося.    

Требования к структуре и содержанию проекта 

 Индивидуальные проекты могут быть выполнены в виде: 

• информационный проект - проект, целью которого является сбор, анализ и представление инфор-

мации по какой-либо актуальной профессиональной или предметной/межпредметной тематике;  

• исследовательский проект - проект, направленный на доказательство или опровержение какой-либо 

гипотезы, исследование какой-либо проблемы; 

при этом акцент на теоретической части проекта не означает отсутствия практической;  

• практико-ориентированный, прикладной, продукционный проект - проект, имеющий на выходе  

конкретный продукт; проект, направленный на решение какой-либо проблемы, на практическое во-

площение в жизнь какой-то идеи; данный продукт может использоваться как самим участником, так 

и иметь внешнего заказчика, например колледж, город и т.д; 

• творческий проект - проект, направленный на создание какого-то творческого продукта; проект, 

предполагающий свободный, нестандартный подход к оформлению результатов работы; 

• социальный (социально-ориентированный) проект - проект, который направлен на повышение 

гражданской активности обучающихся и населения; проект, предполагающий сбор, анализ и пред-

ставление информации по какой-нибудь актуальной социально-значимой тематике. 

Продуктом проектной деятельности может быть любая из следующих работ:  

• письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты о про-

ведѐнных исследованиях, стендовый доклад, мультимедийный продукт и др.);  

• творческая работа, представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсце-

нировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной ани-

мации и др.; 

 • материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  

• отчетные материалы по социальному проекту, могут включать в себя как тексты, так и мультиме-

дийные продукты. 

Структура индивидуального проекта, представляющего собой письменную работу, должна 

быть следующей:  

- титульный лист; 

- содержание; 

- введение; 

- основную часть; 

- заключение; 

- список источников; 

- приложения.  

Введение включает в себя ряд следующих положений:   

-проект начинается с обоснования актуальности выбранной темы; здесь показывается, что уже из-

вестно в науке и практике и что осталось нераскрытым и предстоит сделать в данных условиях;  
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-на этой основе формулируется противоречие, на раскрытие которого направлен данный проект; на 

основании выявленного противоречия может быть сформулирована проблема;  устанавливается цель 

работы; 

-цель - это то, что необходимо достигнуть в результате работы над проектом;   

-формулируются конкретные задачи, которые необходимо решить, чтобы достичь цели;  

-далее указываются методы и методики, которые использовались при разработке проекта;  -предмет, 

объект исследования;  

 -гипотеза исследования;  

 -завершают введение разделы «на защиту выносится», «новизна проекта», «практическая значи-

мость». 

Основная часть проекта может состоять из одного или двух разделов. Первый, как правило, 

содержит теоретический материал, а второй - экспериментальный (практический).  

 В заключении формулируются выводы, описывается, достигнуты ли поставленные цели и ги-

потеза, решены ли задачи.  

 Общий объем индивидуального проекта, представляющего собой письменную работу, не 

должен быть меньше 15 печатных страниц, включая список источников. Объем введения не более 1,5 

страниц текста. Для приложений может быть дополнительно отведено не более 10 страниц. 

 Проект выполняется 14 кеглем (таблица – 12  кегель), шрифт – Times New Roman. Переносы 

слов в заголовках не допускаются. Точку после заголовков не ставят. Если заголовок состоит из двух 

предложений, их разделяют точкой. Наименование подраздела записывают в виде подзаголовков (с 

абзаца) строчными буквами (кроме прописной). Подпункты начинают с новой строчки со строчной 

буквы. В конце подпункта, если за ним следует еще подпункт, ставят точку с запятой, соблюдая од-

нообразие в написании заголовков. Поля: 20 мм – левое; 15 мм – правое; 20 мм – нижнее; 20 мм – 

верхнее. Выравнивание текста производится по ширине, безе переноса. Абзацный отступ 1,25 см. 

Интервал – одинарный (для большого объема документов) или полуторный. Номер страницы про-

ставляется посередине, внизу страницы. Нумерация страниц сквозная. Титульный лист не нумерует-

ся. 

  Материальный продукт (макет, установка, иное изделие) должны сопровождаться описанием 

продукта по упрощѐнной схеме: 

 - титульный лист; 

 - содержание проекта (цель разработки, назначение продукта, практическая значимость). 

 Для защиты индивидуального проекта студент готовит компьютерную презентацию в про-

грамме PowerPoint, которая включает 8-10 слайдов и выполнена в едином стиле.   

 Защита индивидуального проекта 

 Защита индивидуального проекта является обязательной и проводится на студенческих слу-

шаниях (конференциях) в присутствии преподавателей ООД и обучающихся курса.  

 На защиту индивидуального проекта отводится до 7 минут, в течение которых студент пред-

ставляет актуальность выбранной темы, основные цели и задачи исследования, выполнение гипотезы 

исследования, делает основные выводы и предложения по исследованной теме.  

 Результаты защиты индивидуального проекта определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» с учетом письменной работы, компьютерной презен-

тации и самой защиты. Данная оценка выставляется в журнале учебных занятий по дисциплине, по 

которой выполнялся проект, в рамках текущего контроля и учитывается при промежуточной атте-

стации.  

Критерии оценивания индивидуального учебно - исследовательского проекта  

Критерии оценки про-

екта 

Содержание критерия оценки 

Актуальность  

поставленной пробле-

мы 

Обоснованность актуальности 

Определение целей 
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 (до  5 баллов) 
Определение и решение поставленных задач 

Актуальность и новизна работы 

Теоретическая и/или  

практическая ценность 

(до 10 баллов) 

Возможность применения на практике результатов проектной 

деятельности 

Соответствие заявленной теме, целям и задачам проекта 

Проделанная работа решает или 

детально прорабатывает на материале проблемные теоретиче-

ские вопросы в определенной научной области 

Автор в работе указал теоретическую 

и / или практическую значимость 

Качество  

содержания 

проектной 

работы 

(до 10 баллов) 

Структурированность и логичность, которая обеспечивает по-

нимание и доступность содержания 

Полнота раскрытия темы в содержании работы 

Выводы работы соответствуют 

поставленным целям 

Наличие исследовательского аспекта 

Оформление  

Работы 

(до 5 баллов) 

Титульный лист 

Оформление оглавлений, заголовков разделов, подразделов 

Оформление рисунков, графиков, 

таблиц, приложений 

Информационные источники 

Форматирование текста, нумерация и параметры страниц 

Грамотность 

речи, владение специ-

альной терминологией 

по теме работы в вы-

ступлении  

(до 5 баллов) 

Грамотность речи 

Владение специальной терминологией 

Качество презентаций 

Ответы на вопросы 

Итого: До 35 
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Таблица соответствия  

 

Баллы индивидуального проекта Оценка по пятибалльной системе 

30-35 «отлично» 

23-29 «хорошо» 

17-22 «удовлетворительно» 

Меньше 17 «неудовлетворительно» 

 

  

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

 

Учебное сотрудничество 

Во время организации учебного процесса обучающиеся активно включаются в совместные 

занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно индивидуаль-

ной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревновани-

ях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество обучающихся: по-

мощь друг другу, осуществляется взаимоконтроль и т. д. В условиях специально организуемого 

учебного сотрудничества формирование коммуникативных действий происходит более интенсивно 

(т. е. в более ранние сроки), с более высокими показателями и в более широком спектре. К числу ос-

новных составляющих организации совместного действия можно отнести:  

- распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием совместной 

работы;  

- обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы;  

- взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей 

действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить соответствие соб-

ственного действия и его продукта и действия другого участника, включённого в деятельность); 

 - коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, обмена 

и взаимопонимания;  

- планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении участни-

ками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответствующих схем 

(планов работы); 

 - рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия относи-

тельно общей схемы деятельности.  

 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также вер-

бальными и невербальными средствами между преподавателем и студентом и между самими обуча-

ющимися в процессе формирования знаний и умений. Общей особенностью совместной деятельно-

сти является преобразование, перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содер-

жанию, так и в отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценност-

ных установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отноше-

ний между участниками процесса обучения. Совместная учебная деятельность характеризуется уме-

нием каждого из участников ставить цели совместной работы, определять способы совместного вы-

полнения заданий и средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменив-

шихся условий её совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания пози-

ции других участников. Деятельность преподавателя на уроке предполагает организацию совместно-
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го действия подростков как внутри одной группы, так и между группами: педагог направляет обуча-

ющихся на совместное выполнение задания.  

Цели организации работы в группе:  

- создание учебной мотивации;  

- пробуждение в обучающихся познавательного интереса;  

- развитие стремления к успеху и одобрению;  

- снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 

 - развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;  

- формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися.  

Занятия могут проходить в форме соревнования двух команд. Командные соревнования поз-

воляют актуализировать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выпол-

няемой деятельности.  

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности:  

1) принцип индивидуальных вкладов;  

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных позиций 

членов группы; 

 3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися закреп-

лены определённые модели действий. 

 Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень интеллекту-

ального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в изучаемом предмете и 

обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме того, группы могут быть созда-

ны на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным интересам, стилям работы, дружеским от-

ношениям и т. п. Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является рабо-

та парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе предварительной 

ориентировки, когда студенты выделяют (с помощью преподавателя или самостоятельно) содержа-

ние новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за процессом усвоения.  

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие:  

1) студенты, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый вы-

полняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют правильность по-

лученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут обнаружены;  

2) студенты поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и сред-

ства, которые имеются у каждого; 

 3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, составленными 

другими студентами. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба не справляются с 

заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После завершения выполнения за-

даний обучающиеся возвращают работы авторам для проверки. Если авторы нашли ошибку, они 

должны показать её студентам, обсудить её и попросить исправить. Студенты, в свою очередь, могут 

также оценить качество предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.). Преподаватель 

получает возможность реально осуществлять дифференцированный и индивидуальный подход к 

обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную склонность при делении обучаю-

щихся на группы, давать группам задания, различные по трудности, уделят больше внимания слабым 

учащимся.  

Разновозрастное сотрудничество 

 Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций обучающихся 

может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. Что-

бы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, студенту нужно поработать в позиции 

преподавателя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам).  

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции сту-

дента в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества является 

мощным резервом повышения учебной мотивации в критический период развития обучающихся. 

Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими средств и способов 
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учебных действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алго-

ритм учебных действий, отбирать необходимые средства для их осуществления.  

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества  

Первый курс профессионального образования является исключительно благоприятным пери-

одом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между студента-

ми, а  также для вхождения  в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь 

могут выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один отвечает - осталь-

ные слушают); оценка  ответа товарища только после завершения его выступления; правила работы в 

подгруппе, паре; действия обучающихся на основе заданного эталона и т. д. 

Дискуссия  

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На 

определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками зрения 

может стать письменная дискуссия. Устная дискуссия помогает студенту сформировать свою точку 

зрения, отличить её от других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для до-

стижения общей цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно 

развивать письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой.  

Выделяются следующие функции письменной дискуссии:  

- чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная 

учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к мысленному 

диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых учащиеся получают сведения 

о взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний;  

- усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи, умения формулировать 

своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 

 - письменная речь как средство развития теоретического мышления обучающихся содейству-

ет фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение новой проблемы, 

установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их проверки, фиксация вы-

водов и др.);  

- предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности высказаться 

всем желающим, даже тем студентам, которые по разным причинам (неуверенность, застенчивость, 

медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, 

а также дополнительной возможности концентрации внимания обучающихся на уроке.  

 

Тренинги  

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и эмоционально-

личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные формы и программы. 

Программы тренингов позволяют ставить и достигать следующих конкретных целей: 

 - вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы обще-

ние с тобой приносило радость окружающим; 

 - развивать навыки взаимодействия в группе;  

- создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в тре-

нинговой группе; 

 - развивать невербальные навыки общения; - развивать навыки самопознания;  

- развивать навыки восприятия и понимания других людей;  

- учиться познавать себя через восприятие другого;  

- получить представление о «неверных средствах общения»; 

 - развивать положительную самооценку; 

 - сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве;  

- познакомить с понятием «конфликт»;  

- определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

 - обучить способам выхода из конфликтной ситуации;  

- отработать ситуации предотвращения конфликтов;  

- закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации;  
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- снизить уровень конфликтности подростков.  

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают необ-

ходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине и в то 

же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический вид эмоционального контакта. 

Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт подростку 

чувство благополучия и устойчивости. В ходе тренингов коммуникативной компетентности под-

ростков необходимо также уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементар-

ных правил вежливости — повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осо-

знавали, что культура поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного 

общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения, усваи-

ваются знания этикета.  

 

Общий приём доказательства  

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как сред-

ство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации мыслительной деятель-

ности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как единственно возможная форма 

адекватной передачи определённого содержания, обеспечивающая последовательность и непротиво-

речивость выводов; как средство формирования и проявления поисковых, творческих умений и 

навыков обучающихся. Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух 

точек зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству предполагает формирование 

умений по решению следующих задач:  

- анализ и воспроизведение готовых доказательств;  

- опровержение предложенных доказательств;  

- самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства.  

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, когда:  

- преподаватель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать 

его;  

- преподаватель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает потреб-

ность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения. В этих случаях для выполне-

ния предлагаемых заданий обучающийся должен владеть деятельностью доказательства как одним 

из универсальных логических приёмов мышления. 

 Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой устанавливается 

истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении суждения, истинность 

которого доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими суждениями, истин-

ность которых несомненна или уже доказана.  

Любое доказательство включает: 

 - тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается;  

- аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные удостове-

ренные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых необходимо сле-

дует истинность доказываемого тезиса;  

- демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых из 

одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически вытекающее 

из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис.  

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе препода-

вателя, наряду с обучением студентов конкретному доказательству тех или иных теорем, особое 

внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым умением доказывать.  

 

Рефлексия 

 В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человеческая 

способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные состояния, 

действия и межличностные отношения предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) и 

практического преобразования.  



56 

 

Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той 

или иной форме.  

Выделяются три основные сферы существования рефлексии.  

Во-первых, это сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом вы-

хода в позицию «над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и орга-

низацию взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для 

того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и отве-

тить на первый вопрос самообучения: чему учиться?  

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь ре-

флексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований. В рам-

ках исследований этой сферы и сформировалось широко распространённое понимание феномена ре-

флексии в качестве направленности мышления на самоё себя, на собственные процессы и собствен-

ные продукты. 

 В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении внут-

ренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом плане развитая 

способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех компонен-

тов учебной деятельности:  

- осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для реше-

ния любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?);  

- понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? че-

му можно было научиться ещё?); 

 - оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к 

различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, выделение обще-

го инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных заданий; осознанность 

конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач).  

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной деятельно-

сти, отвечающая следующим критериям: 

 - постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  

- анализ наличия способов и средств выполнения задачи; - оценка своей готовности к реше-

нию проблемы; 

 - самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, спра-

вочнике, книге, у преподавателя); 

 - самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод 

учебной задачи в творческую).  

Формирование у студентов привычки к систематическому развёрнутому словесному разъяс-

нению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной деятельности или 

учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе говоря, способности рас-

сматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать содержание и процесс своей 

мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в от-

ветах на такие вопросы о собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счёте рефлек-

сия даёт возможность человеку определять подлинные основания собственных действий при реше-

нии задач.  

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с преподавателем у сту-

дентов преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается децентрация, понимаемая как спо-

собность строить своё действие с учётом действий партнёра, понимать относительность и субъек-

тивность отдельного частного мнения.  

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма как 

познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное обретение ме-

ханизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической направленности личности, 

т. е. стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без 

должной координации этих устремлений с другими людьми.  
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Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного сотрудниче-

ства студентов со взрослыми и сверстниками сопровождается яркими эмоциональными переживани-

ями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт появления интеллектуальных эмоций (заин-

тересованность, сосредоточенность, раздумье) и в результате способствует формированию эмпати-

ческого отношения друг к другу. 

 

Результаты усвоения УУД формулируются для каждой учебной дисциплины и являются ориентиром 

при организации мониторинга их достижения. 

 

№ Название 

предмета 

Формируемые УУД Предметные действия 

Учебные дисциплины общеобразовательного цикла учебного плана 

1 Математи-

ка 

Личностные 

самоопределение (мотивация 

учения, формирование основ 

гражданской идентичности 

личности);  

смыслообразование («какое 

значение, смысл имеет для 

меня учение», и уметь нахо-

дить ответ на него);  

нравственно- эстетическое 

оценивание (оценивание 

усваиваемого содержания, 

исходя из социальных и лич-

ностных ценностей, обеспе-

чивающее личностный мо-

ральный выбор)  

участие в проектах;  

 подведение итогов урока;  

 творческие задания;  

 мысленное воспроизведение картины, ситу-

ации;  

 самооценка события;  

 дневники достижений  

 

Познавательные УУД: 

Общеучебные (формулиро-

вание познавательной цели; 

поиск и выделение инфор-

мации; знаково-

символические; моделирова-

ние);  

логические  

(анализ с целью выделения 

признаков (существенных, 

несущественных);  

синтез как составление цело-

го из частей, восполняя 

недостающие компоненты;  

выбор оснований и критери-

ев для сравнения, классифи-

каций объектов;  

подведение под понятие, вы-

ведение следствий; установ-

ление причинно-

следственных связей;  

составление схем-опор;  

работа с разного вида таблицами;  

составление и распознавание диаграмм 

построение и распознавание графиков функ-

ций  

умение проводить классификации, логиче-

ские обоснования, доказательства математи-

ческих утверждений; 

овладение основными способами представ-

ления и анализа статистических данных, 

наличие представлений о статистических за-

кономерностях в реальном мире и о различ-

ных способах их изучения, о вероятностных 

моделях; 

умение применять индуктивные и дедуктив-

ные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

 

Регулятивные УУД 

Целеполагание  

постановка учебной задачи на основе соотне-

сения того, что уже известно и усвоено уча-
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Планирование 

 

 

прогнозирование  

 

контроль  

 

коррекция  

 

оценка  

 

волевая саморегуляция  

щимися, и того, что еще неизвестно;  

определение последовательности промежу-

точных целей с учетом конечного результата; 

составление плана и последовательности 

действий;  

предвосхищение результата уровня усвоения, 

его временных характеристик;  

в форме сличения способа действия и его ре-

зультата с заданным  эталоном с целью обна-

ружения отклонений и отличий от эталона; 

внесение необходимых дополнений и кор-

ректив в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и 

его продукта; 

выделение и осознание учащимися того, что 

уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения;  

способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий  

 Коммуникативные УУД 

планирование  

 

постановка вопросов  

 

разрешение конфликтов  

 

управление поведением 

партнера точностью выра-

жать свои мысли 

определение цели, функций участников, спо-

собов взаимодействия;  

инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации;  

 

выявление, идентификация проблемы, поиск 

и оценка альтернативных способов разреше-

ния конфликта, принятие решения и его реа-

лизация;  

контроль, коррекция, оценка действий парт-

нера, умение с достаточной полнотой и точ-

ностью выражать свои мысли  

2 Информа-

тика 

Личностные УУД:  

устойчивая учебно-

познавательная мотивация 

учения, умение находить от-

вет на вопрос о том, «какой 

смысл имеет для меня уче-

ние», умение находить ответ 

на вопрос о том, «какой 

смысл имеет использование 

современных информацион-

ных технологий в процессе 

обучения в школе и самооб-

разования».  

Развитие действия нрав-

ственно-этического оценива-

ния. 

формирование  отношения к компьютеру как 

к инструменту, позволяющему учиться само-

стоятельно 

самоопределение, в том числе профессио-

нальное, в  процессе выполнения системы 

заданий с использованием икт 

 

 

сознательное принятие и соблюдение правил 

работы с файлами в корпоративной сети, а 

также правил поведения в компьютерном ка-

бинете, направленное на сохранение обуча-

ющимися имущества и здоровья ученика и 

его одногруппников 

Регулятивные УУД: 

планирование учебной и бы-

постановка учебных целей,  

использование внешнего плана для решения 



59 

 

товой деятельности школь-

ника,  

планирование действий 

формальных исполнителей 

по достижению поставлен-

ных целей; 

контроль,  коррекция и оце-

нивание 

 

поставленной задачи или достижения цели,  

планирование своих действий в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её ре-

шения, в том числе, во внутреннем плане,  

осуществление итогового и пошагового кон-

троля, сличая результат с эталоном,  

внесение корректив в действия в случае рас-

хождения результата решения задачи с ранее 

поставленной целью.  

Познавательные УУД: 

общеучебные; 

универсальные логические 

поиск и выделение необходимой информа-

ции; знаково-символическое моделирование; 

смысловое чтение 

анализ объектов с целью выделения призна-

ков; выбор оснований и критериев для срав-

нения; синтез как составление целого из ча-

стей; построение логической цепи рассужде-

ний 

Коммуникативные УУД Работа в парах, лабораторных группах 

3 Иностран-

ный язык 

Личностные УУД Формирование гражданской идентичности 

личности, преимущественно в её общекуль-

турном компоненте, и доброжелательного 

отношения, уважения и толерантности к дру-

гим странам и народам, компетентности в 

межкультурном диалоге 

Общеучебные познаватель-

ные УУД 

Смысловое чтение (выделение субъекта и 

предиката текста; понимание смысла текста 

и умение прогнозировать развитие его сюже-

та; умение задавать вопросы, опираясь на 

смысл прочитанного текста; сочинение ори-

гинального текста на основе плана) 

Коммуникативные УУД  

 

Говорение, аудирование, чтение. Участие в 

диалоге. Составление высказываний. Состав-

ление рассказов на определенную тему. Вос-

приятие на слух речи  собеседника. 

Изучение культуры, традиций народов на 

основе изучаемого языкового материала. 

4,5 «Физика», 

«Астроно-

мия»  

Личностные УУД:  

устойчивая учебно-

познавательная мотивация  

умение находить ответ на 

вопрос о том, «какой смысл 

имеет для меня учение», 

 

 

развитие действия нрав-

ственно-этического оценива-

ния 

 

формирование познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способно-

стей учащихся;  

 

убеждение в возможности познания природы 

в необходимости различного использования 

достижений науки и технологии для даль-

нейшего развития человеческого общества, 

уважение к творцам науки и техники, отно-

шение к физике как к элементу общечелове-

ческой культуры;  

 формирование самостоятельности в приоб-

ретении новых знаний и практических уме-

ний;  

готовность к выбору жизненного пути в со-
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ответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

формирование ценностных отношений друг к 

другу, к учению, к результатам обучения. 

Регулятивные УУД: 

целеполагание  

 

 

 планирование   

 

прогнозирование 

 

 

коррекция  

 

 оценка   

 

волевая саморегуляция 

 

постановка учебной задачи на основе соотне-

сения− того, что известно и усвоено обуча-

ющимися, и того, что еще неизвестно; 

определение последовательности промежу-

точных целей с− учетом конечного результа-

та; составление плана и последовательности 

действий;  

предвосхищение результата и уровня усвое-

ния его временных характеристик;− 

 контроль в форме сличения способа дей-

ствия и его результата с− заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий 

от эталона;  

внесение необходимых дополнений и кор-

ректив в план, и способ действия в случае 

расхождения от эталона; 

выделение и осознание обучающимися того, 

что уже усвоено и− что еще подлежит усвое-

нию, осознание качества и уровня усвоения;  

способность к мобилизации сил и энергии, 

способность к волевому усилию, преодоле-

ние препятствия. 

Познавательные УУД: 

Общеучебные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Универсальные логические 

действия 

формирование умений воспринимать, пере-

рабатывать предъявлять информацию в сло-

весной, образной, символической формах, 

анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленны-

ми задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить ответы на по-

ставленные вопросы и излагать его;  

 приобретение опыта самостоятельного по-

иска, анализа и отбора информации с исполь-

зованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения 

познавательных задач. 

• сравнение конкретно-чувственных и иных 

данных (с целью выделения тождеств), раз-

личия, определения общих признаков и со-

ставление классификации;  

• анализ - выделение элементов, расчленение 

целого на части;  

• синтез - составление целого из частей;  

• сериация - упорядочение объектов по выде-

ленному основанию;  

• классификация - отношение предмета к 

группе на основе заданного признака;  
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• обобщение - генерализация и выведение 

общности для целого ряда или класса еди-

ничных объектов на основе выделения сущ-

ностной связи;  

• доказательство - установление причинно - 

следственных связей, построение логической 

цепи рассуждений;  

• установление аналогий.  

  Коммуникативные универ-

сальные действия: 

планирование учебного со-

трудничества с учителем и 

сверстниками 

постановка вопросов 

управление поведением 

партнера 

 

•определение цели;  

•  принципиальное сотрудничество в поиске 

и сборе информации;  

 

• контроль, коррекция, оценки действий 

партнера;  

• умение с достаточной полнотой и точно-

стью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владе-

ние монологической и диалогической фор-

мами речи.  

6 Химия личностных: 

− умение осуществлять хи-

мически грамотное поведе-

ние в профессиональной дея-

тельности и в быту при об-

ращении с химическими ве-

ществами,  материалами и 

процессами; 

− готовность к продолжению 

образования и повышения 

квалификации в из- 

бранной профессиональной 

деятельности и объективное 

осознание роли химических 

компетенций в этом; 

− умение использовать до-

стижения современной хи-

мической науки и химиче-

ских технологий для повы-

шения собственного интел-

лектуального развития в вы-

бранной профессиональной 

деятельности 

регулятивных: 

− умение управлять своей 

познавательной деятельно-

стью, проводить самооценку 

уровня собственного интел-

лектуального развития, в том 

числе с использованием со-

временных электронных об-

участие в проектах;  

 подведение итогов урока;  

 творческие задания;  

 мысленное воспроизведение картины, ситу-

ации;  

 самооценка события;  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

поиск и выделение необходимой информа-

ции; знаково-символическое моделирование; 

смысловое чтение 

 

анализ объектов с целью выделения призна-

ков; выбор оснований и критериев для срав-

нения; синтез как составление целого из ча-

стей; построение логической цепи рассужде-

ний 

 

 

 

 

постановка учебной задачи на основе соотне-

сения− того, что известно и усвоено обуча-

ющимися, и того, что еще неизвестно; 
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разовательных ресурсов; 

− умение определять цели, 

составлять планы деятельно-

сти и определять средства, 

необходимые для их реали-

зации; 

познавательных: 

− умение использовать  раз-

личные виды познавательной 

деятельности и основных 

интеллектуальных операций 

(постановки задачи, форму-

лирования гипотез, анализа и 

синтеза, сравнения, обобще-

ния, систематизации, выяв-

ления причинно-

следственных связей, поиска 

аналогов, формулирования 

выводов) для решения по-

ставленной задачи, примене-

ние основных методов по-

знания (наблюдения, научно-

го эксперимента) для изуче-

ния различных сторон хими-

ческих объектов и процес-

сов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться 

в профессиональной сфере; 

− умение использовать  раз-

личные источники для полу-

чения химической информа-

ции, умение оценить ее до-

стоверность для достижения 

хороших результатов в про-

фессиональной сфере; 

 

коммуникативных: 

− умение работать в коллек-

тиве,   осуществлять  со-

трудничество со сверстника-

ми в образовательной, обще-

ственно полезной, учебно-

исследовательской, проект-

ной и других видах деятель-

ности; 

− умение продуктивно об-

щаться и взаимодействовать 

в процессе совместной 

деятельности, учитывать по-

зиции других участников де-

ятельности, эффективно раз-

решать конфликты; 

определение последовательности промежу-

точных целей с− учетом конечного результа-

та; составление плана и последовательности 

действий;  

предвосхищение результата и уровня усвое-

ния его временных характеристик;− 

 контроль в форме сличения способа дей-

ствия и его результата с− заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий 

от эталона;  

внесение необходимых дополнений и кор-

ректив в план, и способ действия в случае 

расхождения от эталона; 

выделение и осознание обучающимися того, 

что уже усвоено и− что еще подлежит усвое-

нию, осознание качества и уровня усвоения;  

способность к мобилизации сил и энергии, 

способность к волевому усилию, преодоле-

ние препятствия. 

 

 

 

 

 

Работа в парах, лабораторных группах 
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− умение владеть  языковы-

ми средствами: умение ясно, 

логично и точно излагать 

свою точку зрения, исполь-

зовать адекватные языковые 

средства. 

7 Биология Познавательные УУД. 

А) Общеучебные действия  

сформированность познава-

тельных интересов и моти-

вов, направленных на изуче-

ние живой природы 

Б) Знаково-символические 

В) логические 

регулятивных: 

− умение управлять своей 

познавательной деятельно-

стью, проводить самооценку 

уровня собственного интел-

лектуального развития, в том 

числе с использованием со-

временных электронных об-

разовательных ресурсов; 

− умение определять цели, 

составлять планы деятельно-

сти и определять средства, 

необходимые для их реали-

зации; 

 

 

Личностные: 

Направлены на осознание, 

исследование и принятие 

жизненных ценностей, поз-

воляют сориентироваться в 

нравственных нормах и пра-

вилах, выработать свою жиз-

ненную позицию в отноше-

нии мира. 

Коммуникативные УУД. 

Обеспечивают возможности 

сотрудничества: умение 

слышать, слушать и пони-

мать партнера, планировать 

и согласованно выполнять 

совместную деятельность, 

распределять роли, взаимно 

контролировать действия 

друг друга, уметь договари-

ваться, вести дискуссию, 

правильно выражать свои 

мысли, оказывать поддержку 

Умение характеризовать объекты живой 

природы, законы генетики, физиологические 

и популяционные процессы. 

Умение объяснять биологические понятия и 

термины 

Умение классифицировать и систематизиро-

вать объекты живой природы 

Овладевать методами научного познания 

живого. 

Овладение методами исследования живой и 

неживой природы 

Понимание необходимости здорового образа 

жизни 

Осознание необходимости соблюдать гигие-

нические правила и нормы. 

Сознательный выбор будущей профессио-

нальной деятельности 

 

Самостоятельное выделение и формулирова-

ние цели 

Поиск и овладения необходимой информа-

ции 

преобразование объекта из чувственной 

формы в модель, где выделены существен-

ные характеристики объекта 

преобразование модели с целью выявления 

общих законов 

выбор наиболее эффективных способов ре-

шения генетических задач в зависимости от 

конкретных условий 

смысловое чтение как осмысление цели чте-

ния и выбор вида чтения в зависимости от 

цели 

понимание и адекватная оценка языка 

средств массовой информации 

построение логической цепи рассуждений 

анализ объектов с целью выделения призна-

ков 

синтез как составление целого из частей, в 

том числе самостоятельное достраивание, 

восполнение недостающих компонентов; вы-

бор оснований и критериев для сравнения 

Правильное использование биологической 

терминологии и символики. 

Исследовательские и проектные действия 

парные, групповые. 
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друг другу и эффективно со-

трудничать как с учителем, 

так и со сверстниками. 

Развитие потребности вести диалог, выслу-

шивать мнение оппонента, участвовать в 

дискуссии. 

Развитие способностей открыто выражать и 

аргументировано отстаивать свою точку зре-

ния. 

Формирование нравственных ценностей -

ценности жизни во всех её проявлениях, 

включая понимание самоценности, уникаль-

ности и неповторимости всех живых объек-

тов, в том числе и человека 

8,9 История, 

общество-

знание 

Личностные УУД: готов-

ность и способность уча-

щихся к саморазвитию и ре-

ализации творческого потен-

циала в духовной и предмет-

но-продуктивной деятельно-

сти, высокой социальной и  

профессиональной мобиль-

ности на основе непрерывно-

го образования и компетен-

ции «уметь учиться»; фор-

мирование образа мира, цен-

ностно-смысловых ориента-

ций и  нравственных основа-

ний личностного морального 

выбора; развитие самосозна-

ния, позитивной самооценки 

и самоуважения, готовности 

открыто выражать и отстаи-

вать свою позицию, критич-

ности к своим поступкам; 

развитие готовности к само-

стоятельным поступкам и 

действиям, принятию ответ-

ственности за их результаты, 

целеустремленности и 

настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодо-

лению трудностей и жизнен-

ного оптимизма; формирова-

ние нетерпимости к действи-

ям и влияниям, представля-

ющим угрозу жизни, здоро-

вью и безопасности лично-

сти и общества, и умения 

противодействовать им в 

пределах своих возможно-

стей. 

Формирование основ российской граждан-

ской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей 

 многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократи-

ческих ценностных ориентаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование уважительного отношения к 

иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

 

 

  Регулятивные УУД: 

планирование учебной и бы-

постановка учебных целей,  

использование внешнего плана для решения 
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товой деятельности школь-

ника,  

планирование действий 

формальных исполнителей 

по достижению поставлен-

ных целей; 

контроль,  коррекция и оце-

нивание 

 

 

поставленной задачи или достижения цели,  

планирование своих действий в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её ре-

шения, в том числе, во внутреннем плане,  

 

осуществление итогового и пошагового кон-

троля, сличая результат с эталоном,  

внесение корректив в действия в случае рас-

хождения результата решения задачи с ранее 

поставленной целью.  

  

 

 

 

Познавательные УУД: 

формирование у учащихся 

научной картины мира; раз-

витие способности управлять 

своей познавательной и ин-

теллектуальной деятельно-

стью; овладение методоло-

гией познания, стратегиями 

и способами познания и уче-

ния; развитие репрезента-

тивного, символического, 

логического, творческого 

мышления, продуктивного 

воображения, произвольных 

памяти и внимания, рефлек-

сии. 

поиск и выделение необходимой информа-

ции; смысловое чтение; моделирование ис-

торической ситуации 

 

умение анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развёрнутый план, те-

зисы;  

 

 

формулировать и обосновывать выводы, ре-

шать творческие задачи, представлять ре-

зультаты своей деятельности в различных 

формах, переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую  

 Коммуникативные УУД 

формирование компетентно-

сти в общении, включая со-

знательную ориентацию 

учащихся на позицию других 

людей как партнеров в об-

щении и совместной дея-

тельности, умение слушать, 

вести диалог в соответствии 

с целями и задачами обще-

ния, участвовать в коллек-

тивном обсуждении проблем 

и принятии решений, стро-

ить продуктивное сотрудни-

чество со сверстниками и 

взрослыми на основе овла-

дения вербальными и невер-

бальными средствами ком-

муникации, позволяющими 

осуществлять свободное об-

щение на русском, родном и 

иностранных языках. 

 

Применение  дискуссионных форм обучения 

способствуют повышению интеллектуальной 

активности учащихся; 

 

 

 

 

 

Работа в парах, группах 
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10 Основы 

безопасно-

сти жизне-

деятельно-

сти 

Личностные: 

Направлены на осознание, 

исследование и принятие 

жизненных ценностей, поз-

воляют сориентироваться в 

нравственных нормах и пра-

вилах, выработать свою жиз-

ненную позицию в отноше-

нии мира. 

 

Предметно-преобразовательная деятель-

ность, способы обработки материалов 

Решение задач на конструирование на основе 

системы ориентиров (схемы , карты модели) 

моделирование и отображение объекта и 

процесса его преобразования в форме моде-

лей (рисунков, планов, схем, чертежей) 

Планомерно-поэтапная отработка предметно-

преобразовательной деятельности, оценка 

выполненного изделия 

Познавательные: 

Включают действия иссле-

дования, поиска, отбора и 

структурирования необхо-

димой информации, модели-

рование изучаемого содер-

жания. 

Совместно-продуктивная деятельность (ра-

бота в группах); 

проектная деятельность, обработка материа-

лов. 

Регулятивные: 

Обеспечивают обучающимся 

организацию их учебной де-

ятельности, возможность 

управления познавательной 

и учебной деятельностью 

посредством постановки це-

лей, планирования, контроля, 

коррекции своих действий, 

оценки успешности усвое-

ния. 

Проектные работы, 

составление плана действий и применение 

его для решения задач; предвосхищение бу-

дущего результата 

Предметно-преобразующая, символико- мо-

делирующая деятельность с различными ма-

териалами 
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Коммуникативные Обеспе-

чивают возможности со-

трудничества: умение слы-

шать, слушать и понимать 

партнера, планировать и со-

гласованно выполнять сов-

местную деятельность, рас-

пределять роли, взаимно 

контролировать действия 

друг друга, уметь договари-

ваться, вести дискуссию, 

правильно выражать свои 

мысли, оказывать поддержку 

друг другу и эффективно со-

трудничать как с учителем, 

так и со сверстниками. 

творческая работа индивидуальная или ма-

лыми группами 

 

 

 

11 Физиче-

ская куль-

тура 

Формирование личностных 

универсальных действий: 

основ общекультурной и 

российской гражданской 

идентичности как чувства 

гордости за достижения в 

мировом и отечественном 

спорте; 

освоение моральных норм 

помощи тем, кто в ней нуж-

дается, готовности принять 

на себя ответственность; 

развитие мотивации дости-

жения и готовности к пре-

одолению трудностей на ос-

нове конструктивных страте-

гий совладания и умения мо-

билизовать свои личностные 

и физические ресурсы стрес-

соустойчивости; 

освоение правил здорового и 

безопасного образа жизни.  

Освоение способов двигательной деятельно-

сти. 

Выполнение комплексов упражнений, по-

движные игры, соревнования, измерение по-

казателей  физического развития, занятие 

спортом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

 Регулятивные действия: 

умения планировать, регули-

ровать, контролировать и 

оценивать свои действия. 

Планирование общей цели и 

пути её достижения; распре-

деление функций и ролей в 

совместной деятельности; 

конструктивное разрешение 

конфликтов; осуществление 

взаимного контроля; оценка 

собственного поведения и 

поведения партнёра и внесе-

ние  необходимых корректи-

вов 

Коммуникативные дей-

ствия    взаимодействие, ори-

ентация на партнёра, сотруд-

ничество и кооперация (в 

командных видах спорта) 

Выполнение комплексов упражнений, по-

движные игры, соревнования, измерение по-

казателей физического развития, занятие 

спортом. 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение комплексов упражнений, по-

движные игры, спортивные игры, соревнова-

ния, измерение показателей  физического 

развития, занятие спортом. 

12 Русский 

язык 

Познавательные, коммуни-

кативные и регулятивные 

действия; 

 

знаково-символические дей-

ствия моделирования; 

 

 

логические  действия анали-

за, сравнения, установление 

причинно-следственных свя-

зей 

Ориентация в морфологической и синтакси-

ческой структуре языка и усвоение правил, 

строения слова и предложения, ориентировка 

ребёнка в грамматической и синтаксической 

структуре родного языка 

Усвоение правил строения слова и предло-

жения, графической формы букв. Разбор 

слова по составу, путём составления схемы), 

преобразования модели (видоизменения сло-

ва), звуко-буквенный анализ). 

Работа с текстом, осознанное и произвольное 

построение  речевых высказываний в устной 

и письменной форме, поиск, сравнивание, 

классификация таких языковых единиц  как 

звук, буква, часть слова, часть речи, член 

предложения. Письмо и проверка написанно-

го. 
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13 Литерату-

ра 

Все виды универсальных 

учебных действий личност-

ных, коммуникативных, по-

знавательных и регулятив-

ных (с приоритетом развития 

ценностно-смысловой сферы 

и коммуникации 

 

Смыслообразование; само-

определения и самопознания 

гражданской идентичности 

нравственно-этическое оце-

нивание 

 

Прослеживание судьбы героя и ориентацию 

в системе личностных смыслов; прослежива-

ние судьбы героя и ориентацию учащегося 

сравнения образа «Я» с героями литератур-

ных произведений посредством эмоциональ-

но-действенной идентификации; знакомство 

с героическим историческим прошлым свое-

го народа и своей страны и переживания 

гордости и эмоциональной сопричастности 

подвигам и достижениям её граждан; выяв-

ление морального содержания и нравствен-

ного значения действий персонажей, 

умение понимать контекстную речь на осно-

ве воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

- умение произвольно и выразительно стро-

ить контекстную речь с учетом целей комму-

никации, особенностей слушателя; 

- умение устанавливать логическую причин-

но-следственную последовательность собы-

тий и действий героев произведения;  

- умение строить план с выделением суще-

ственной и дополнительной информации. 

  Регулятивные и познава-

тельные 

 

 

Определение логической причинно-

следственной последовательности событий и 

действий героев произведения; 

Составление плана с выделением существен-

ной и дополнительной информации 

Коммуникативные  

умение: 

- умение понимать контекст-

ную речь на основе воссо-

здания картины событий и 

поступков персонажей 

- умение понимать контекст-

ную речь с учётом целей 

коммуникации, особенно-

стей слушателя, в том числе 

используя аудиовизуальные 

умения; понимать контекст-

ную речь на основе воссо-

здания картины событий и 

поступков персонажей. 

Отождествление себя с героями произведе-

ния, соотнесения и сопоставления их пози-

ций, взглядов и мнений; 

- воссоздание картины событий и поступков 

персонажей; 

- формулирование высказываний, речь с учё-

том целей коммуникации, особенностей 

слушателя, в том числе используя аудиови-

зуальные средства.  
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14 География личностных: 

− позволяют сделать учение 

осмысленным, увязывая их с 

реальными жизненными це-

лями и ситуациями; готов-

ность и способность студен-

тов к саморазвитию и само-

образованию на основе мо-

тивации к обучению и по-

знанию; 

−формирование  целостного 

мировоззрения, соответ-

ствующего современному 

уровню развития географи-

ческой науки и обществен-

ной практики; 

− саморазвитие и самовоспи-

тание  в соответствии с об-

щечеловеческими ценностя-

ми и идеалами гражданского 

общества; готовность и спо-

собность к самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности; 

− сформированность эколо-

гического мышления, пони-

мания влияния социально-

экономических процессов на 

состояние природной и со-

циальной среды; приобрете-

ние опыта эколого-

направленной деятельности; 

- проявление креативности 

мышления, инициативности 

и находчивости; 

регулятивных: 

−умение самостоятельно 

оценивать и принимать ре-

шения, определяющие 

стратегию поведения, с уче-

том гражданских и нрав-

ственных ценностей; 

познавательных: 

− владение первичными 

навыками анализа и критич-

ной оценки получаемой ин-

формации; 

− владение навыками позна-

вательной, учебно-

исследовательской и проект-

ной деятельности, а также 

навыками разрешения про-

постановки целей, планирования, контроля, 

коррекции своих действий, оценки 

успешности усвоения;  

-целепологание, 

-планирование, 

-контроль, 

-коррекция, 

-оценка... 

постановки целей, планирования, контроля, 

коррекции своих действий, оценки 

успешности усвоения;  

-целепологание, 

-планирование, 

-контроль, 

-коррекция, 

-оценка... 

-умение строить высказывание, 

-формулировать проблему, 

-рефлексия деятельности, 

-структурирование знаний,  

-поиск информации,  

-смысловое чтение, 

-моделирование... 

-постановка вопроса, 

-разрешение конфликтов, 

-умение выражать свои мысли, 

-управлять поведением партнера, 

-планирование учебного сотрудничества.. 
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блем; готовность и способ-

ность к самостоятельному 

поиску методов решения 

практических задач, приме-

нению различных методов 

познания; 

−− умение ориентироваться в 

различных источниках гео-

графической информации, 

критически оценивать и ин-

терпретировать информа-

цию, получаемую из различ-

ных источников; 

−осознанное владение логи-

ческими действиями опреде-

ления понятий, обобщения, 

установления аналогий, 

классификации на основе 

самостоятельного выбора 

оснований и критериев; 

−− умение устанавливать 

причинно-следственные свя-

зи, строить рассуждение, 

умозаключение (индуктив-

ное, дедуктивное и по анало-

гии) и делать аргументиро-

ванные выводы; 

−− представление о необхо-

димости овладения геогра-

фическими знаниями с 

целью формирования адек-

ватного понимания особен-

ностей развития современно-

го мира; 

коммуникативных: 

− умение осуществлять  об-

щение и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми в 

образовательной, обще-

ственно полезной, учебно-

исследовательской, творче-

ской и других видах дея-

тельности; 

− умение ясно, точно, гра-

мотно излагать свои мысли в 

устной и письменной 

речи, понимать смысл по-

ставленной задачи, выстраи-

вать аргументацию, 

приводить аргументы и 

контраргументы; 
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15 Экология личностных: 

− готовность к продолжению 

образования, повышению 

квалификации в избранной 

профессиональной деятель-

ности с использованием зна-

ний в области 

экологии; 

− объективное осознание 

значимости компетенций в 

области экологии для чело-

века и общества, умение ис-

пользовать технологические 

достижения в области физи-

ки, химии, биологии для по-

вышения собственного ин-

теллектуального развития в 

выбранной профессиональ-

ной деятельности; 

регулятивных: 

− умение управлять своей 

познавательной деятельно-

стью, проводить самооценку 

уровня собственного интел-

лектуального развития; 

− умение определять цели и 

задачи деятельности, выби-

рать средства для их 

достижения на практике; 

познавательных: 

− умение проанализировать 

техногенные последствия 

для окружающей среды, бы-

товой и производственной 

деятельности человека; 

− умение  самостоятельно 

добывать новые для себя с 

использованием для этого 

доступных источников ин-

формации; 

− овладение умениями и 

навыками различных видов 

познавательной деятельно-

сти для изучения разных 

сторон окружающего есте-

ственного мира; 

− применение основных ме-

тодов познания (наблюде-

ния, научного эксперимента) 

для изучения различных сто-

рон картины мира, с кото-

рыми возникает необходи-

- различать (узнавать) изученные объекты и 

явления природы; проводить классификацию 

изученных объектов природы на основе их 

существенных признаков, составлять табли-

цы: 

 - описывать на основе иллюстрации или 

предложенного плана изученные объекты и 

явления живой и неживой природы, выделять 

их основные существенные признаки, выде-

лять новое: 

- проводить наблюдения и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное обору-

дование и измерительные приборы, следо-

вать инструкциям и правилам при проведе-

нии экспериментов, делать выводы на осно-

вании полученных результатов: 

- способность к организации своей 

деятельности (планирование, контроль, 

оценка); 

- умение действовать по плану и 

планировать свою деятельность; 

- преодоление импульсивности, 

непроизвольности; 

- целеустремленность и настойчивость в 

достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей, 

формирование установки на поиск способов 

разрешения трудностей (стратегия 

совладания); 

- формирование основ оптимистического 

восприятия мира. 
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мость сталкиваться в про-

фессиональной сфере; 

коммуникативных: 

− умение выстраивать кон-

структивные взаимоотноше-

ния в команде по решению 

общих задач  

− умение продуктивно об-

щаться и взаимодействовать 

в процессе совместной 

деятельности, учитывать по-

зиции других участников де-

ятельности; 

− умение владеть  языковы-

ми средствами: умение ясно, 

логично и точно излагать 

свою точку зрения, исполь-

зовать адекватные языковые 

средства. 

 

1.Формирование УУД средствами учебного предмета «Математика» 

 

УУД  Типы заданий 

Личностные 

 

      Все без исключения задания 

учебника ориентированы на до-

стижение личностных результа-

тов, так как они предлагают не 

только найти решение, но и обос-

новать его, основываясь только 

на фактах. 

    Работа с математическим со-

держанием учит уважать и при-

нимать чужое мнение, если оно 

обосновано. 

 

Задания, сопровождаемые инструкцией 

«Объясни…», «Обоснуй своё мнение…».  

 

 

 

 

 

Задачи «на доказательство», текстовые за-

дачи. 

 

Регулятивные 

 

Одним из наиболее эффективных 

учебных заданий на развитие та-

ких умений является текстовая 

задача, так как работа с ней пол-

ностью отражает алгоритм рабо-

ты по достижению поставленной 

цели  

 

Работа над системой учебных за-

даний (учебной задачей). 

   Текстовые задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

    Проблемные вопросы и задачи для об-

суждения, а также теоремы и доказатель-

ства, позволяющие проверить правиль-

ность собственных умозаключений. Таким 

образом, обучающиеся учатся сверять свои 

действия с целью.  

   Проблемные ситуации, позволяющие 

обучающимся вместе с преподавателем 
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выбрать цель деятельности (сформулиро-

вать основную проблему (вопрос) урока), 

авторские версии таких вопросов дают 

возможность оценить правильность дей-

ствий учеников. 

Познавательные 

 

  Формирование моделирования 

как  необходимого  универсаль-

ного учебного действия. 

   Широкое использование про-

дуктивных заданий, требующих 

целенаправленного использова-

ния и, как следствие, развития 

таких важнейших мыслительных 

операций, как анализ, синтез, 

классификация, сравнение, ана-

логия. 

     Использование заданий, поз-

воляющих научить школьников 

самостоятельному применению 

знаний в новой ситуации, т.е. 

сформировать познавательные 

универсальные учебные дей-

ствия. 

   Задания с моделями: самостоятельное 

создание и их применение  при решении 

предметных задач.  

 

Задания на классификацию, доказательство 

 

 

 

 

 

 

 

«Занимательные и нестандартные задачи». 

       Задания на  развитие устной 

научной речи. 

 

      Задания на развитие комплек-

са умений, на которых базируется 

грамотное эффективное взаимо-

действие. 

  Задания, сопровождающиеся инструкци-

ями «Расскажи», «Объясни», «Обоснуй 

свой ответ». 

   Система заданий, нацеленных  на органи-

зацию общения учеников в паре или груп-

пе (все задания, относящиеся к этапу пер-

вичного применения знаний; к работе над 

текстовой задачей, осуществляемой мето-

дом мозгового штурма) 

 

2. Формирование УУД средствами учебной дисциплины «Информатика » 

 

УУД Средства формирования УУД Типы заданий 

Личностные 

 

      Использование в курсе спе-

циальных обучающих программ, 

имеющих дидактическую 

нагрузку, связанную с материа-

лом учебника 

    Система заданий, иллюстри-

рующих место информационных 

технологий в современном об-

ществе, профессиональное ис-

пользовании информационных 

технологий, их практическую 

значимость  

задания, связанные с практическим ис-

пользованием офисных программ, а так-

же задания, содержащие информацию об 

областях использования компьютеров 

 

изучение правил работы с файлами в 

корпоративной сети, этических норм ра-

боты с информацией,  а также правил по-

ведения в компьютерном кабинете 

Регулятивные 

 

Система заданий, непосред-

ственно связанных с определе-

нием последовательности дей-

задания типа «Составь алгоритм…», «За-

полни пропуски в алгоритме…» 
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ствий по решению задачи или 

достижению цели способствует 

интенсивному развитию УУД 

планирование 

Система заданий, связанных с 

одновременным анализом не-

скольких разнородных инфор-

мационных объектов (рисунок, 

текст, таблица, схема) с целью 

выделения необходимой инфор-

мации стимулирует действия по 

формированию внутреннего 

плана. 

Система заданий типа «Составь 

алгоритм и выполни его» создаёт 

информационную среду для со-

ставления плана действий фор-

мальных исполнителей алгорит-

мов по переходу из начального 

состояния в конечное 

 

 

 

 

на основе информации рассказа: дай 

название иллюстрации; дорисуй рисунок 

 

 

 

 

 

 

 

задания на составление алгоритмов и 

программ 

создание информационных объектов и 

информационных объектов с заданием 

Познавательные 

 

система заданий, для выполне-

ния которых необходимо найти и 

отобрать нужную информацию 

из различных источников; 

система заданий на составление 

знаково-символических моделей 

задания, формирующие навыки знаково-

символического моделирования 

задания, формирующие навык смыслово-

го чтения 

задания на знаково-символическое моде-

лирование 

задания на сравнение, классификацию, 

синтез 

Коммуникативные комплекс практических работ; 

проекты 

Задания, выполняемые группами уча-

щихся, рабочими парами 

 

3.Формирование УУД средствами учебной дисциплины «Иностранный язык» 

УУД Средства формирования УУД Типы заданий 

Личностные 

 

Посредством текстов учебника ис-

пользуется воспитательный по-

тенциал иностранного языка; уча-

щиеся приходят к пониманию 

необходимости:  

- доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к дру-

гим странам и народам, компе-

тентности в межкультурном диа-

логе;  

- работать над развитием и совер-

шенствованием устной и письмен-

ной речи. 

- самооценивание учащимися уровня 

успешности на занятии (этап рефлексии); 

 - проведение физминуток наИЯ (установка 

на здоровый образ жизни); 

- задания типа «Оцени поведение главного 

героя. Как бы повёл себя ты на его месте?» 

Регулятивные 

 

Материал учебных модулей  спе-

циально структурирован так, что-

бы можно было организовать на 

уроке открытие нового знания с 

использованием проблемно-

- составление различного рода плана (клю-

чевые слова, утверждения, вопросы, тезисы) 

при работе над текстом по аудированию или 

чтению; 

- составление плана как последовательности 
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диалогической технологии (введе-

ны описания проблемных ситуа-

ций, даются мотивации к форму-

лированию учебной проблемы 

(темы) урока). 

речевых действий  при подготовке устного 

монологического и диалогического выска-

зывания; 

- задания типа «Посмотри на заголовок рас-

сказа и скажи, о чём будет идти речь в дан-

ном тексте», «Прочти последний абзац ис-

тории и догадайся, что произошло с главной 

героиней», «Прочитай первые три предло-

жения рассказа и предположи, что будет 

дальше»; 

- контрольные задания, в том числе тестово-

го характера; 

- технология «Языкового Портфеля»  

Познаватель-

ные 

 

Задания на извлечение, преобразо-

вание и использование текстовой 

информации. 

 

- формулировка познавательной задачи са-

мими учащимися, например: «А какие сиг-

налы в речи и на письме используют англи-

чане, чтобы показать, что данная вещь ко-

му-то принадлежит?»  или «Какими спосо-

бами можно поприветствовать друг друга в 

Англии?» 

- организация проектной деятельности уча-

щихся, связанная с освоением нового языка 

и поиска информации Интернет-ресурсов; 

- подготовка устного и письменного речево-

го высказывания; 

- формулирование проблемы (главной идеи) 

текста; 

- извлечение необходимой информации из 

прочитанного (услышанного) аутентичного 

текста; 

- преобразование модели утвердительного  

предложения в вопросительные предложе-

ния различных типов; 

- составление таблиц, схем-моделей; 

- замещение буквы звуком; 

- выделение гласных и согласных 

букв/звуков в словах; 

- самостоятельное достраивание выраже-

ние/предложения/диалога/текста с воспол-

нением недостающих компонентов (слов, 

словосочетаний, предложений); 

- классификация слов по частям ре-

чи/правилам чтения/общности тематики и 

т.д.; 

- самостоятельное выведение правил (грам-

матические явления, словообразование) 

Коммуника-

тивные 

Развиваются базовые умения раз-

личных видов речевой деятельно-

сти: говорения, аудирования, чте-

ния и письма. Их развитие осу-

ществляется, в том числе посред-

- организация совместной работы учащихся 

(парная, групповая формы) 
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ством технологии смыслового 

чтения. На уроках, помимо фрон-

тальной, используется групповая 

форма организации учебной дея-

тельности детей, которая позволя-

ет совершенствовать их коммуни-

кативные умения в процессе ре-

шения учебных задач. 

 

4-5.Формирование УУД средствами учебного предмета «Физика », «Астрономия» 

 

УУД Средства формирования УУД Типы заданий 

Личностные 

 

      Использование в курсе специ-

альных обучающих программ, 

имеющих дидактическую нагруз-

ку, связанную с материалом учеб-

ника 

    Система заданий, иллюстриру-

ющих место физики, астрономии 

как наук в современном обществе  

Задания, раскрывающие происхождение 

изучаемого явления, законы, лежащие в 

основе этого явления, предвидит раз-

личные следствия, вытекающие из этих 

законов.   

Регулятивные 

 

Лабораторные работы 

 

Экспериментальные задачи 

 

 

 

Количественные задачи 

задания типа : 

«Используя имеющиеся знания, опреде-

лите…»  

 

«Произведя необходимые действия, 

укажите, как меняется следующие вели-

чины…»  

 

«проверьте, измениться ли температура 

воды и как, если в ней растворить соль. 

Объясните явление» 

Познавательные 

 

система заданий, для выполнения 

которых необходимо найти и 

отобрать нужную информацию из 

различных источников; 

система заданий на составление 

знаково-символических моделей, 

структурно-опорных схем 

задания, формирующие навыки знако-

во-символического моделирования 

задания, формирующие навык смысло-

вого чтения 

задания на сравнение, классификацию, 

синтез 

составление опорных конспектов 

Коммуникативные комплекс практических работ; 

проекты 

уроки-конференции 

Задания, выполняемые группами уча-

щихся, рабочими парами 

 

6.Формирование УУД средствами учебной дисциплины  «Биология » 

 

УУД Средства формирования Типы заданий 

Личностные 

 

ценностные ориентации, познава-

тельный интерес, мотивы, эстети-

ческое отношение к живым объ-

ектам 

Проблемные вопросы и задачи для об-

суждения 

Регулятивные 

 

Одним из наиболее эффективных 

учебных заданий на развитие та-

   Текстовые задачи. 

 Проблемные вопросы и задачи для об-
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ких умений является текстовая 

задача, так как работа с ней пол-

ностью отражает алгоритм работы 

по достижению поставленной це-

ли  

Работа над системой учебных за-

даний (учебной задачей). 

суждения, а также теоремы и доказа-

тельства, позволяющие проверить пра-

вильность собственных умозаключений. 

Таким образом, обучающиеся учатся 

сверять свои действия с целью.  

   Проблемные ситуации, позволяющие 

обучающемся вместе с учителем вы-

брать цель деятельности (сформулиро-

вать основную проблему (вопрос) уро-

ка), авторские версии таких вопросов 

дают возможность оценить правиль-

ность действий учеников. 

Познавательные 

 

  Формирование моделирования 

как  необходимого  универсально-

го учебного действия. 

   Широкое использование про-

дуктивных заданий, требующих 

целенаправленного использования 

и, как следствие, развития таких 

важнейших мыслительных опера-

ций, как анализ, синтез, класси-

фикация, сравнение, аналогия. 

     Использование заданий, позво-

ляющих научить школьников са-

мостоятельному применению зна-

ний в новой ситуации, т.е. сфор-

мировать познавательные универ-

сальные учебные действия. 

   Задания с моделями: самостоятельное 

создание и их применение  при решении 

предметных задач.  

 

Задания на классификацию, доказатель-

ство 

 

 

 

«Занимательные и нестандартные зада-

чи». 

Коммуникативные        Задания на  развитие устной 

научной речи. 

 

      Задания на развитие комплек-

са умений, на которых базируется 

грамотное эффективное взаимо-

действие. 

  Задания, сопровождающиеся инструк-

циями «Расскажи», «Объясни», «Обос-

нуй свой ответ». 

   Система заданий, нацеленных  на ор-

ганизацию общения учеников в паре 

или группе (все задания, относящиеся к 

этапу первичного применения знаний; к 

работе над текстовой задачей, осу-

ществляемой методом мозгового штур-

ма) 

 

7,8. Формирование УУД средствами учебных дисциплин  «История» и «Обществознание» 

УУД Средства формирования Типы заданий 

Личностные 

 

Все без исключения задания 

учебника ориентированы на до-

стижение личностных результа-

тов, так как они предлагают не 

только найти решение, но и обос-

новать его, основываясь только на 

фактах. 

Работа с историческим содержа-

нием учит уважать и принимать 

чужое мнение, если оно обосно-

Задания, сопровождаемые инструкцией 

«Объясни…», «Обоснуй своё мне-

ние…».  
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вано. 

Регулятивные 

 

Одним из наиболее эффективных 

учебных заданий на развитие та-

ких умений является текстовая 

задача, так как работа с ней пол-

ностью отражает алгоритм работы 

по достижению поставленной це-

ли  

 

Работа над системой учебных за-

даний (учебной задачей). 

  Проблемные вопросы и задачи для об-

суждения, позволяющие проверить пра-

вильность собственных умозаключений. 

Таким образом, обучающиеся учатся 

сверять свои действия с целью.  

   Проблемные ситуации, позволяющие 

обучающимся вместе с педагогом  вы-

брать цель деятельности (сформулиро-

вать основную проблему (вопрос) уро-

ка), авторские версии таких вопросов 

дают возможность оценить правиль-

ность действий учеников. 

Познавательные 

 

  Формирование моделирования 

как  необходимого  универсально-

го учебного действия. 

   Широкое использование про-

дуктивных заданий, требующих 

целенаправленного использования 

и, как следствие, развития таких 

важнейших мыслительных опера-

ций, как анализ, синтез, класси-

фикация, сравнение, аналогия. 

     Использование заданий, позво-

ляющих научить школьников са-

мостоятельному применению зна-

ний в новой ситуации, т.е. сфор-

мировать познавательные универ-

сальные учебные действия. 

- рассказ на основе информации учеб-

ника, отрывка из летописей, литератур-

ного источника, карты и схемы; 

- умение извлекать информацию из ис-

точника; 

- описание объекта по схеме 

- составление характеристики историче-

ского деятеля. 

 

 

 

 

Коммуникативные  Задания на  развитие устной 

научной речи. 

Задания на развитие комплекса 

умений, на которых базируется 

грамотное эффективное взаимо-

действие. 

различные формы дискуссионного диа-

лога:  

• круглый стол (разные позиции – сво-

бодное выражение мнений);  

• экспертные группы (обсуждение в 

микрогруппах, затем выражение сужде-

ний от группы)  

• форум (группа вступает в обмен мне-

ниями с аудиторией);  

• симпозиум (формализованное пред-

ставление подготовленных мнений, со-

общений по данной проблеме);  

• дебаты (представление бинарных по-

зиций по вопросу: доказательство – 

опровержение);   
 

9.Формирование УУД средствами учебной дисциплины  «Русский язык» 

УУД Средства формирования Типы заданий 

Личностные 

 

   Посредством текстов учебника 

используется воспитательный по-

тенциал русского языка; учащиеся 

приходят к пониманию необхо-

   Система речевых упражнений:  

- свободные диктанты,  

- обучающие изложения и сочинения, 

их анализ и редактирование. 
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димости:  

- беречь свой родной язык как 

часть русской национальной 

культуры;  

- работать над развитием и совер-

шенствованием собственной речи. 

Регулятивные 

 

    Материал параграфов на этапе 

открытия нового знания специ-

ально структурирован так, чтобы 

можно было организовать на уро-

ке открытие нового знания с ис-

пользованием проблемно-

диалогической технологии (вве-

дены описания проблемных ситу-

аций, даются мотивации к форму-

лированию учебной проблемы 

(темы) урока, предложены услов-

ные обозначения). 

Прочитай определение в рамке. (Уме-

ние соотносить полученный результат с 

образцом, находить и исправлять ошиб-

ки.) «Всё ли было верно в твоем расска-

зе?» (Дети читают правило). 

Обобщение знаний. «Расскажи всё, что 

ты уже знаешь о глаголах, по плану …».  

«Составь самостоятельно инструкцию 

(алгоритм) «Как нужно действовать, 

чтобы правильно поставить запятые в 

сложном предложении».  

1. Найти и подчеркнуть … 

2. Посчитать …  

3. Если …  

4. Найти границы …  

5. Выделить …  

6. Поставить. …  

Сравни свою инструкцию с той, которая 

дана в конце учебника. Пользуйся ин-

струкцией при выполнении следующих 

упражнений 

 

Познавательные 

 

    Задания на извлечение, преоб-

разование и использование тек-

стовой информации. 

 

Наблюдение за ролью глаголов в речи. 

«Прочитай тексты. … Одинаковые ли 

эти картины? Сравни тексты. Чем они 

отличаются? …  Какие слова «оживили» 

картину? Почему? Чем похожи эти сло-

ва?» 

     Актуализация знаний о глаголе. Об-

ращение к опыту детей. «Подбери и за-

пиши к каждому существительному как 

можно больше слов со значением дей-

ствия». 

     Новые знания о происхождении 

названия части речи. «Прочитай текст. 

Почему часть речи (глагол) получила 

такое название? … Как отличить глагол 

от других частей речи?». 

 Выпиши глаголы, напиши вопросы к 

ним. Сделай вывод о том, какими ча-

стями речи могут быть однокоренные 

слова» 

Правила, определения и т.п. в виде гра-

фических схем, таблиц, алгоритмов, 

разного рода визуальных подсказок и 
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ключей, «иллюстративного» визуально-

го ряда (даны в учебнике или составля-

ются детьми). «Что ты можешь расска-

зать о словах …? Тебе поможет схема 

на стр. 5» 

Коммуникативные 

 

    Развиваются базовые умения 

различных видов речевой дея-

тельности: говорения, слушания, 

чтения и письма. Их развитие 

осуществляется, в том числе по-

средством технологии продуктив-

ного чтения (формирования типа 

правильной читательской дея-

тельности), как на уроках чтения, 

так и на уроках по другим пред-

метам. На уроках, помимо фрон-

тальной, используется групповая 

форма организации учебной дея-

тельности детей, которая позволя-

ет использовать и совершенство-

вать их коммуникативные умения 

в процессе решения учебных 

предметных проблем (задач). 

    «Поработай над своей устной науч-

ной речью. Подготовь связный рассказ 

на тему «Что я знаю о сложном предло-

жении». Построить свой рассказ тебе 

поможет план. Не забудь, что каждую 

свою мысль нужно подтверждать при-

мером».  

    «Закончи и запиши предложения с 

прямой речью. Пусть это будут предло-

жения-просьбы, с которыми обращают-

ся друг к другу твои любимые герои.» 

    «Прочитай слова. Найди и выпиши 

слова, которые. … В первом предложе-

нии автор играет словами….. Ты заме-

тил какими? Прочитай их». 

Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках по русскому языку и вклю-

чает развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и качественному обогащению 

словарного запаса детей, развитие и совершенствование грамматического строя речи, развитие 

связной устной и письменной речи. Предусмотрено выполнение заданий в группах при изучении 

каждой темы. 

 

10.Формирование УУД средствами учебной дисциплины «Литература » 

УУД Средства формирования УУД Типы заданий 

Личностные 

 

Оценивать и объяснять простые 

ситуации и поступки с позиции 

автора и  со  своей собственной. 

 

Задания:  

1) на интерпретацию текста; 

2) высказывание своего отношения к 

прочитанному с аргументацией;  

3) анализ характеров и поступков геро-

ев;  

 4) формулирование концептуальной 

информации текста. 

 

Регулятивные 

 

На уроках совершенствуется 

навык продуктивного чтения, ко-

торая обеспечивает ученика алго-

ритмом самостоятельного освое-

ния текста (до начала чтения, во 

время чтения, после чтения). 

 

Задания:  

1) на составление плана (план текста, 

план устного рассказа, план сочинения);  

2) на проведение самопроверки; редак-

тирования текста. 

Ведущим приёмом анализа текста явля-

ется диалог с автором, который преду-

сматривает:  

1) нахождение в тексте прямых и скры-

тых авторских вопросов; 
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11. Формирование УУД средствами учебной дисциплины «Химия 

УУД Средства формирования УУД Типы заданий 

Личностные 

 

Использование в курсе 

специальных обучающих 

программ, имеющих 

дидактическую нагрузку, 

связанную с материалом учебника 

Система заданий, 

иллюстрирующих место химии 

как науки в современном 

обществе 

Задания, позволяющие:  

-воспитать чувства патриотизма,  

гордости за свою Родину, за 

российскую науку 

 -обратиться к истории науки 

-воспитать целеустремленность, 

трудолюбие, самостоятельность в 

приобретении новых знаний и умений, 

формировании навыков самоконтроля и 

самооценки 

- уметь управлятьсвоей познавательной 

деятельностью 

-развивать эстетическое сознание через 

освоение художественного наследия 

народов России и мира, связь химии с 

литературой и искусством 

-воспитать уважение к достижениям 

химии (значимость и практическое 

 2) прогнозирование ответов;  

3) самопроверку по тексту. 

Познавательные 

 

    Развитие читательских умений 

обеспечивает технология форми-

рования типа правильной чита-

тельской деятельности  

этап 1 обеспечивает развитие механизма 

прогнозирования и приёмов просмотро-

вого и ознакомительного чтения;  

этап 2 (работа с текстом во время чте-

ния) – обеспечивает интерпретацию 

текста учениками как результат изуча-

ющего чтения;  

этап 3 (после чтения) – это развитие 

умений рефлексивного чтения в ходе 

выполнения творческих заданий. 

Коммуникативные 

 

      Слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою точ-

ку зрения. 

       Оформлять свои мысли в уст-

ной и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных рече-

вых ситуаций. 

Задания:  

1) работа в группе над проектами( ин-

сценирование и драматизация отрывков 

произведений); 

2) подготовка устных рассказов (о лите-

ратурных героях, о личных впечатлени-

ях по следам прочитанного); 

3) устное словесное рисование;  

4) творческий пересказ текста от лица 

разных героев-персонажей; 

5) сочинение по личным впечатлениям 

и по прочитанному 

6) интервью с писателем; 

7) письмо авторам учебника и др. 

8) эссе 
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применение химических знаний и 

достижений химической науки в быту, 

технике, медицине) 

-формировать основы экологической 

культуры, ценности здорового и 

безопасного образа жизни, осознание 

необходимости грамотного обращения с 

веществами в повседневной жизни, 

усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, признание 

высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях. 

-осознавать необходимость грамотного 

обращения с веществами в повседнев-

ной жизни, правильного поведения в 

экстремальных ситуациях 

Регулятивные 

 

Лабораторные работы 

Экспериментальные задачи 

Практические работы 

Расчетные  задачи 

 

Задания, позволяющие:  

-формировать умения целеполагания, 

планирования своей деятельности 

-находить алгоритм решения, выдвигать 

гипотезы  

 -оформлять, проверять и оценивать 

конечный результат, корректировать 

- самостоятельно работать с 

информацией для выполнения 

конкретного задания  

 

Познавательные 

 

Система заданий, для выполнения 

которых необходимо найти и 

отобрать нужную информацию из 

различных источников; 

система заданий на составление 

знаково-символических моделей, 

структурно-опорных схем 

Задания, позволяющие: 

-проводить поиск и выделение 

необходимой информации для 

объяснения явлений 

- производить выбор наиболее 

эффективных способов решения задач  

-осуществлять структурирование 

знаний  

Залогом успешного результативного 

образования является навык смыслового 

чтения. 

Задания, формирующие навык 

смыслового чтения через: 

-прием составления сводной таблицы 

-прием озаглавливания текста 

- прием составления граф-схем 

-  интерпретацию информации 
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Коммуникативные Комплекс практических работ 

Проекты 

Уроки- конференции 

Дидактические игры 

Система заданий на развитие 

устной научной речи 

Система заданий на развитие 

комплекса умений, на которых 

базируется грамотное 

эффективное взаимодействие 

Задания, выполняемые группами 

учащихся, рабочими парами, и 

позволяющие: 

-составить рассказ - дать обоснованный 

аргументированный ответ, в том числе в 

письменной форме  

 

12. Формирование УУД средствами учебной дисциплины «География» 

УУД Средства формирования УУД Типы заданий 

Личностные 

 

Акцентировать  внимание учени-

ков на том, благодаря каким лич-

ностным качествам исследовате-

лей добывались знания о Земле, 

совершались научные открытия. 

Краеведческие уроки позволяют 

ученикам идентифицировать себя 

с принадлежностью к своему 

народу, стране, государству (8, 9 

кл.). Страноведческие – форми-

руют умение проявлять понима-

ние и уважение к ценностям куль-

тур других народов (7, 11 кл). 

– Обсудить вопрос: «Работа людей 

каких профессий связана с океаном? 

Какие личностные качества, на ваш 

взгляд, необходимы этим людям?» 

– Обсудить вопрос: «Как вы 

понимаете слова известного географа 

Д.Л. Арманда о том, что во многих 

случаях возобновимость и 

невозобновимость природных ресурсов 

определяется отношением к ним 

человека?» 

– Согласны ли вы с такой точкой 

зрения: человек не только меняет среду 

обитания, но при этом меняется и сам? 

Свою позицию обоснуйте. 

Регулятивные 

 

Задания отражают способность 

обучающегося организовывать 

учебно-познавательную деятель-

ность, учитывая все её компонен-

ты (цель, мотивы, прогноз, сред-

ства контроля, оценка) [1]. Эти 

способности, например, выраба-

тываются при составлении ком-

плексных характеристик: 

-описание по плану реки, озера, 

равнины, горной системы и т.п.; 

– описание материков по 

заданному алгоритму; 

– комплексная характеристика 

ПТК и д 

 

Познавательные 

 

Задания включают действия ис-

следования, поиска, отбора, си-

стематизации, обобщения и ис-

пользования полученной инфор-

мации (смысловое чтение, поиск и 

сбор информации, проведение 

наблюдений, эксперимента, прак-

тических работ, работа с картой, с 

контурной картой, с диаграммой, 

построение графиков, работа по 

заполнению таблиц и т.п.). 

– Составить план параграфа и 

изложить текст по плану; 

– Подобрать текст к иллюстрации 

или иллюстрацию к тексту; 

– Найти в тексте причины и 

следствия, черты сходства и различий; 

– Смоделировать текст на 

контурную карту и др. 
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Коммуникативные Задания способствуют осуществ-

лению коммуникативной деятель-

ности, обеспечивают возможность 

сотрудничества (социальную 

компетентность), возможность 

строить продуктивное взаимодей-

ствие и сотрудничество со сверст-

никами и взрослыми. Это дости-

гается на игровых и обобщающих 

уроках (мини-зачёты, работа в 

группах, парах, проверка усвоения 

терминов и географической но-

менклатуры и т.п.), при работе 

над проектами и т.д. 

– Создание информационного 

буклета; 

– Составление маршрута 

путешествия; 

– Презентация; 

– Создание модели  

 

13. Формирование УУД средствами учебной дисциплины «Экология» 

УУД Средства формирования УУД Типы заданий 

Личностные 

 

ценностные ориентации, познава-

тельный интерес, мотивы, эстети-

ческое отношение к живым объ-

ектам 

Ведение  проблемного  диалога 

Регулятивные 

 

Одним из наиболее эффективных 

учебных заданий на развитие та-

ких умений является текстовая 

задача, так как работа с ней пол-

ностью отражает алгоритм работы 

по достижению поставленной це-

ли  

Работа над системой учебных за-

даний (учебной задачей). 

  — на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию. 

 Текстовые задачи. 

 

    Проблемные вопросы и задачи для 

обсуждения, позволяющие проверить 

правильность собственных умозаклю-

чений. Таким образом, обучающиеся 

учатся сверять свои действия с целью.  

   Проблемные ситуации, позволяющие 

обучающимся вместе с преподавателем 

выбрать цель деятельности (сформули-

ровать основную проблему (вопрос) 

урока), авторские версии таких вопро-

сов дают возможность оценить пра-

вильность действий учеников. 

Познавательные 

 

  Формирование моделирования 

как  необходимого  универсально-

го учебного действия. 

   Широкое использование про-

дуктивных заданий, требующих 

целенаправленного использования 

и, как следствие, развития таких 

   Задания с моделями: самостоятельное 

создание и их применение  при решении 

предметных задач.  

— задачи и проекты на выстраивание 

стратегии поиска решения задач; 

— задачи и проекты на сериацию, срав-

нение, оценивание; 
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важнейших мыслительных опера-

ций, как анализ, синтез, класси-

фикация, сравнение, аналогия. 

     Использование заданий, позво-

ляющих научить обучающихся 

самостоятельному применению 

знаний в новой ситуации, т.е. 

сформировать познавательные 

универсальные учебные действия. 

— задачи и проекты на проведение эм-

пирического исследования; 

— задачи и проекты на проведение тео-

ретического исследования; 

— задачи на смысловое чтения 

«Занимательные и нестандартные зада-

чи». 

Коммуникативные       Задания на  развитие устной 

научной речи. 

 

      Задания на развитие комплек-

са умений, на которых базируется 

грамотное эффективное взаимо-

действие. 

  Задания, сопровождающиеся инструк-

циями «Расскажи», «Объясни», «Обос-

нуй свой ответ». 

   Система заданий, нацеленных  на ор-

ганизацию общения студентов  в паре 

или группе (все задания, относящиеся к 

этапу первичного применения знаний; к 

работе над текстовой задачей, осу-

ществляемой методом мозгового штур-

ма) 

 

14. Формирование УУД средствами учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедея-

тельности» 

УУД Средства формирования УУД Типы заданий 

Личностные 

 

Задания на развитие морального 

сознания;  

Задания на присвоение  мораль-

ных  норм,  выступающих  регу-

ляторами  морального поведения;  

- Задания на на  моральное  со-

держание  ситуации, действия,  

моральной  дилеммы,  требующей  

осуществления  морального  

выбора.  

Ведение  проблемного  диалога 

Регулятивные 

 

Задания на умения планировать, 

регулировать, контролировать и 

оценивать свои действия. 

Задания на умения планировать 

цели и пути её достижения; Зада-

ния на распределение функций и 

ролей в совместной деятельности; 

конструктивное разрешение кон-

фликтов; Задания на осуществле-

ние взаимного контроля; оценки 

собственного поведения и пове-

дения партнёра и внесение необ-

ходимых коррективов 

  Задания, сопровождающиеся инструк-

циями «Расскажи», «Объясни», «Обос-

нуй свой ответ». 

   Система заданий, нацеленных  на ор-

ганизацию общения студентов  в паре 

или группе (все задания, относящиеся к 

этапу первичного применения знаний; к 

работе над текстовой задачей, осу-

ществляемой методом мозгового штур-

ма) 

Познавательные 

 

Задания включают действия 

исследования, поиска, отбора и 

структурирования необходимой 

информации, моделирование 

изучаемого содержания 

Групповая,  парная, индивидуальная 

формы организации деятельности обу-

чающихся. 

Работа  по  решению  проектных  

задач. 
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Проведение ролевых игр. 

Работа  с учебником  (учёт  

вариативной  и  инвариантной  

части). 

Применение словарей, справочников, 

ИКТ –технологий. 

Коммуникативные Задания на взаимодействие, ори-

ентация на партнёра, сотрудниче-

ство и кооперация (в командных 

видах спорта) 

1. Строить продуктивное взаимодей-

ствие между сверстниками и педагога-

ми 

2. Постановка вопросов 

3. Разрешение конфликтов 

Игры и упражнения на развитие комму-

никативных навыков, на сплочение кол-

лектива: «Туристы и скалы», «Ассоциа-

ции», «Инопланетяне», «Наследство», 

«Незнакомая планета», «Интервью», 

«Рукавички», «Разговор через стекло», 

«Пум - пум», «Отгадай, о ком говорим», 

и другие. 

 

15. Формирование УУД средствами учебной дисциплины «Физическая культура» 

УУД Средства формирования УУД Типы заданий 

Личностные 

 

Используются  задания, в которых 

ребятам предлагается дать соб-

ственную оценку.  

Задания на развитие мотивации 

достижения и готовности к 

преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий 

совладания и умения 

мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы 

стрессоустойчивости; 

Задания на освоение правил 

здорового и безопасного образа 

жизни.  

Освоение способов двигательной дея-

тельности. 

Выполнение комплексов упражнений, 

подвижные игры, соревнования, изме-

рение показателей физического разви-

тия, занятие спортом. 

Регулятивные 

 

Задания на умения планировать, 

регулировать, контролировать и 

оценивать свои действия. 

Задания на планирование общей 

цели и пути её достижения; рас-

пределение функций и ролей в 

совместной деятельности; Задания 

на конструктивное разрешение 

конфликтов, осуществление вза-

имного контроля; 

Задания на оценку собственного 

поведения и поведения партнёра и 

внесение необходимых корректи-

вов 

- соотнесение известного и неизвестно-

го 

- планирование 

- оценка 

- способность к волевому усилию 
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Познавательные 

 

Самостоятельно предполагать, 

какая дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого материала; 

отбирать необходимые источники 

информации среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, справочников, 

электронные диски. 

 Сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную из 

различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет). 

 Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, 

явления, факты. 

Самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать её, представлять 

информацию на основе схем, 

моделей, сообщений. 

1. Формулирование цели 

2. Выделение необходимой информации 

3. Структурирование 

4. Выбор эффективных способов реше-

ния учебной задачи 

5. Рефлексия 

6. Анализ и синтез 

7. Сравнение 

8. Классификация 

9. Действия постановки и решения про-

блемы 

 Выполнение комплексов упражнений, 

подвижные игры, соревнования, изме-

рение показателей физического разви-

тия, занятие спортом. 

Коммуникативные Задания на взаимодействие, ори-

ентация на партнёра, сотрудниче-

ство и кооперация (в командных 

видах спорта) 

1. Строить продуктивное взаимодей-

ствие между сверстниками и педагога-

ми 

2. Постановка вопросов 

3. Разрешение конфликтов 

Игры и упражнения на развитие комму-

никативных навыков, на сплочение кол-

лектива: «Паутинка», «Туристы и ска-

лы», «Ассоциации», «Инопланетяне», 

«Наследство», «Незнакомая планета», 

«Интервью», «Рукавички», «Разговор 

через стекло», «Пум - пум», «Отгадай, о 

ком говорим», и другие. 

 

8. Характеристика социокультурной среды колледжа, обеспечивающая развитие общих компе-

тенций выпускников 

8.1. Общие положения 

В колледже сформирована благоприятная социокультурная среда, обеспечивающая возмож-

ность формирования общих компетенций выпускника, всестороннего развития личности, а также 

непосредственно способствующая освоению ОПОП соответствующего направления подготовки. 

        Основные аспекты социокультурной среды колледжа отражены в концепции воспитательной 

работы, необходимость разработки которой обусловлена потребностями инновации содержания вос-

питания, упорядочения стихийной социализации студенческой молодежи, а также требованиями мо-

дернизации системы образования.   
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        Особое внимание руководства колледжа, преподавательского состава и учебно-

вспомогательного персонала сосредоточено на проблемах подготовки профессионально и культурно 

ориентированной личности, обладающей мировоззренческим потенциалом, способностями к интел-

лектуальному и социальному творчеству, владеющей устойчивыми умениями и навыками выполне-

ния профессиональных обязанностей. Для этого в колледже созданы условия для таких направлений 

воспитания, как гражданско-патриотическое, профессионально-трудовое, правовое, духовно-

нравственное, культурно-эстетическое, экологическое и спортивно-оздоровительное.  

         В колледже созданы условия для формирования компетенций социального взаимодействия, са-

моорганизации и самоуправления, системно-деятельностного характера, активно работает студенче-

ское самоуправление. Структура Студенческого совета самоуправления по направлениям деятельно-

сти, а также программы и планы, реализуемые  структурой, представлены в таблице.  

Информация о структуре   

Студенческого совета самоуправления КГБПОУ «ААСК» 

№ п/п Наименование структуры 

Студсовета 

Программы, планы, реализуемые  структурами 

Студсовета 

1. Совет старост Функции  в соответствии с Положением  

2. Объединённый студенче-

ский Совет общежития 

План работы колледжа, краевые программы, районные и 

городские конкурсы 

3. Молодёжный центр План работы колледжа, краевые программы, конкурсы 

4. Комитет физической куль-

туры и спорта 

План работы колледжа, краевой Спартакиады, программа 

ГТО 

5.  Центр волонтёрского 

движения 

План работы колледжа, Всероссийская программа «Во-

лонтёры Победы» 

6.  Студенческий оператив-

ный отряд 

План работы колледжа, ДНД Октябрьского района 

7.  Студенческий строитель-

ный отряд 

План работы колледжа, Краевого штаба ССО 

8.  Комитет по патриотиче-

скому воспитанию 

План работы колледжа, участие в грантовом конкурсе 

проектов 

9. Комитет по средствам 

массовой информации 

План работы колледжа, краевые программы, федеральные 

и региональные  конкурсы 

 

        Большое внимание в колледже уделяется творческой и исследовательской работе студентов как 

основному источнику формирования профессиональных компетенций.  

        Студенты активно участвуют в конкурсах различного уровня, представляя свои работы.  

       В колледже созданы условия для творческого развития студентов, сформирована благоприятная 

культурная среда. В настоящее время в колледже работают: «Молодежный центр», вокальная группа 

«Феникс», хореографическая студия «молодёжный формат». 

       Активно проводится работа по пропаганде здорового образа жизни. Традиционными стали ак-

ции, флэш-мобы для студентов и преподавателей о вреде курения, против наркомании. 
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        Активно развивается спортивная жизнь. Традиционные ежегодные спортивные мероприятия: 

Спартакиада, «День здоровья», спортивные праздники, соревнования по волейболу, баскетболу, по 

футболу и другим видам спорта. 

В колледже создана комплексная система формирования у студентов активной жизненной позиции, 

гражданского самосознания, толерантности, социальной активности, самоорганизации. 

       Формирование и развитие общих компетенций выпускников осуществляется на основе органи-

ческого взаимодействия учебного и воспитательного процессов, а также в ходе реализации образова-

тельных  программ, и программ целенаправленного воспитания во внеурочное время. Воспитатель-

ный аспект студенческого творчества имеет также большое значение и в деле формирования личных 

качеств будущего специалиста. Постоянный творческий настрой, жажда знаний, обстановка напря-

женного научного поиска способствуют воспитанию у студентов высокой культуры мышления. Они 

пробуждают у них подлинную сознательность и активность в выборе и проведении определенных 

решений, стремление к проникновению в сущность вещей, а именно эти качества столь необходимы 

современному специалисту. 

         Реализация намеченных целей обеспечивается в процессе решения следующих основных задач: 

- систематических (не менее одного раза в учебный год) обсуждений актуальных проблем воспита-

ния студентов на методическом совете колледжа, заседаниях цикловой комиссий, классных руково-

дителей с выработкой конкретных мер по совершенствованию воспитательной работы; 

- обучения преподавателей через систему регулярно проводимых методических семинаров с целью 

повышения активности участия в воспитательном процессе всего преподавательского состава; 

- создания во всех помещениях колледжа истинно гуманитарной воспитательной среды, которая спо-

собствует формированию положительных качеств студентов, преподавателей и всех сотрудников; 

- систематической воспитательной работы по всем направлениям воспитания;  

- активизации работы классных руководителей и студенческого самоуправления; 

- реализации воспитательного потенциала учебной работы; 

- обеспечения органической взаимосвязи учебного процесса с внеучебной воспитательной деятель-

ностью, сферами досуга и отдыхов студентов; 

- обеспечения мониторинга интересов, запросов, ценностных ориентаций студентов как основы пла-

нирования учебно-воспитательной работы. 

8.2. Основные принципы формирования общих компетенций 

Принцип гуманизма предполагает отношение к личности студента, как к самоценности и гумани-

стическую систему воспитания, направленную на формирование целостной личности, способной к 

саморазвитию и успешной реализации своих интересов и целей в жизни. 

Принцип духовности проявляется в формировании у молодого человека смысл жизненных, духов-

ных ориентаций, потребностей к освоению и производству ценностей культуры, соблюдению обще-

человеческих норм гуманистической морали, интеллигентности и образа мысли российского граж-

данина. 

Принцип субъектности заключается в том, что педагог активизирует, стимулирует стремление обу-

чаемого к саморазвитию, самосовершенствованию, содействует развитию его способности осозна-

вать свое «я» в связях с другими людьми и миром в его разнообразии, осмысливать свои действия, 

предвидеть их последствия, как для других, так и для собственной судьбы. 

Принцип патриотизма предполагает формирование национального сознания у молодежи как одно-

го из основных условий жизнеспособности молодого поколения и обеспечивающего целостность 

России, связь между поколениями, освоение и приумножение национальной культуры во всех ее 

проявлениях. 

Принцип демократизма основан на взаимодействии, на педагогике сотрудничества преподавателя и 

студента. 

Принцип природоспособности предполагает учет наклонностей, характера, предпочтений воспиту-

емых. 

Принцип конкурентоспособности выступает как специфическая особенность экономической сво-

боды и свободы предпринимательства в условиях демократического общества, предполагающая 

формирование соответствующего типа личности специалиста, способного к динамичной горизон-
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тальной и вертикальной социальной и профессиональной мобильности, смене деятельности, нахож-

дению эффективных решений в сложных условиях конкурентной борьбы во всех сферах жизнедея-

тельности. 

Принцип толерантности предполагает наличие плюрализма мнений, терпимости к мнению других 

людей, учет их интересов, мыслей, культуры, образа жизни, поведения, не укладывающихся в рамки 

повседневного опыта, но не выходящих на нормативные требования законов. 

Принцип вариативности включает различные варианты технологий и содержания воспитания, 

нацеленность системы воспитания на формирование вариативности мышления, принятия вероят-

ностных решений в сфере профессиональной деятельности. 

8.3. Составляющие организационно-методического обеспечения социокультурной среды кол-

леджа 

8.3.1. Воспитание в процессе обучения – воспитание через предмет. 

          Основной сферой подготовки практико-ориентированного специалиста является образователь-

ная среда. Цель образования состоит не только в том, чтобы учить, но и в том, чтобы воспитывать. 

Образовательно-воспитательный процесс должен раскрывать целостность, системность и многообра-

зие мира, активизировать процесс социальной ориентации студенческой молодежи, осуществлять 

функцию социально-культурной интеграции и преемственности, создавать основу для углубления и 

расширения образованности и воспитанности личности. Ведущая роль в воспитании принадлежит 

преподавательскому составу. Нравственный облик студентов, их мировоззрение формируются всем 

ходом учебного процесса и всеми, кто к этому процессу причастен. Колледж – это в первую очередь 

молодежь, жадно стремящаяся к выработке своей жизненной программы. Преподаватель колледжа 

должен передавать студентам не только знания, но и свой жизненный опыт, мировоззрение, свои за-

ветные мысли. 

 

8.3.2.Воспитательная работа во внеурочное время 

        Внеурочная деятельность есть неотъемлемая часть воспитательной работы в колледже, столь же 

приоритетная, как и учебная. Для студентов внеурочная деятельность сугубо добровольная, для об-

разовательного учреждения – часть выполняемых им функций. Степень участия преподавателей, со-

трудников и руководителей структурных подразделений во внеурочной работе со студентами может 

служить показателем полноты и ответственности в выполнении должностных обязанностей и как 

проявлением их нравственно-профессиональной позиции. 

        Внеурочная работа есть важнейшая составная часть воспитательного процесса колледжа, осу-

ществляемого в сфере свободного времени, которая обеспечивает формирование нравственных, об-

щекультурных, гражданских и профессиональных качеств личности будущего специалиста. 

        Внеурочная деятельность в колледже состоит из разнообразных видов и направлений, реализуе-

мых на уровне колледжа, специальностей, отделений, групп и предполагает: 

-создание объективных условий для творческого становления и развития молодого специалиста; 

- создание благоприятной атмосферы для самостоятельной инновационной деятельности самих сту-

дентов в сфере свободного времени, превращающей их в субъектов собственной и общественной 

жизни. 

- формирование установки на естественность, престижность и почетность участия студента во вне-

урочной жизни колледжа (культурной, спортивной, научно-технической и т.п.). 

Основные направления внеурочной работы: 

- работа по гражданско-патриотическому и правовому воспитанию; 

- организационная и информационно-методическая работа; 

- организация и проведение традиционных мероприятий; 

- исследовательская работа студентов; 

- физкультурно-оздоровительная работа; 

- общественно-профессиональная деятельность; 

- организация воспитательного процесса в общежитии; 

- проектная деятельность (создание и реализация социально значимых проектов, в т. ч. участие в 

грантах); 
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- волонтёрская деятельность;  

- организация деятельности студенческих стройотрядов; 

Непосредственно внеурочную работу со студентами ведут специалисты различного профиля в 

соответствии с составом воспитательных структур и подразделений.  

Для организации внеурочной работы в каждую группу назначаются классные руководители, ко-

торые осуществляют свою деятельность на основании утвержденного в колледже Положения «О 

классном руководителе». 

    Реализация основных направлений внеурочной деятельности осуществляется через механизм 

внедрения целевых программ, отражающих отдельные стороны студенческого образа жизни, виды 

воспитания, конкретные потребности формирования личности будущего специалиста. Эти специаль-

ные программы разрабатываются по мере необходимости и создания условий для их реализации. 

     Наиболее актуальными являются такие программы, как: 

- Социально-психологическая адаптация студентов 1 курса;  

- Воспитательная программа по профилактике правонарушений; 

- Формирование жизнестойкости  подростка; 

- Духовно-нравственногоразвития и воспитания обучающихся «Мы вместе»; 

- «Общежитие- наш дом».  

-Программа индивидуального сопровождения и обучающихся –инвалидов и обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья.  

-Программа постинтернатного сопровождения «Дорогою добра».  

Способы, технологии, методы внеурочной работы со студентами: 

- деятельностный практико-ориентированный подход; 

- целевые программы по важнейшим направлениям внеурочнойдеятельности; 

- информационная и пропагандистская деятельность; 

- лекционно-семинарская работа; 

- исследовательская деятельность студентов; 

- культурно-просветительская работа; 

- деятельность классных руководителей; 

- профориентационная работа; 

- организация трудоустройства и вторичной занятости;  

- социальная поддержка студентов; 

- спортивно-оздоровительная работа и профилактика наркомании; 

- работа с первокурсниками; 

- предупреждение правонарушений; 

- клубная работа; 

- поисковая работа; 

- кружки по интересам и различным направлениям деятельностистудентов; 

Межведомственное взаимодействие и социальное партнёрство 

- Неправительственные организации и общественные молодежные объединения;  

- Музеи, театры, оркестры и др.; 

- ООО «ИСК «Союз», ОАО «Стройгаз», ООО «Концерн «Алтайкоксохимстрой», ООО «Алтай-

дорстрой», ООО «Жилищная инициатива», ООО «Алтайэнергожилстрой», центры занятости, Моло-

дежная Биржа Труда;  

- Школы, колледжи, университеты;  

- Представители УВД, прокуратуры, КДНиЗП и т.д.  

- Работниками медучреждений; 

- И другие  

Художественное, эстетическое и семейное воспитание реализуется через  

- торжественная линейка, посвященная Дню Знаний; студенческие праздники Татьянин День, День 

Святого Валентина и т.д.; народные гуляния; конкурс «Минута славы», «Алло, мы ищем таланты» и 

т.д.;  

- книжные выставки, посвящённые памятным датам; праздникам, и т.д.; 
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- литературно-музыкальные гостиные;  

- работу кружков, секций и творческих объединений;  

- посещение театров, музеев, выставок и т.д.  

Материально-техническая база  

- 3 актовых зала, оснащённые мультимедийным оборудованием;  

- 3 спортивных зала, спортивная база, 2 тренажёрных зала, 2 стрелковых тира, 3 открытые спортив-

ные площадки;  

- 3 библиотеки и 3 читальных зала, компьютерные кабинеты; учебные кабинеты, оснащённые ком-

пьютерами, имеющими доступ к интернету и локальной сети.  

Направления работы волонтёрского отряда «SAVANTA 

- помощь в доставке продуктов пожилым людям, адресная помощь ветеранам;  

- обучение волонтёров по программе «Спасатель» и по программе «Вместе мы – добровольцы Ал-

тая»;  

- реализация социальных проектов «Школа маленького SAVANT-ёнка», «Barnaul 2013 - Sochi 2014», 

«Вот моя рука» и другие;  

- Пропаганда правил противопожарной безопасности;  

- Пропаганда ЗОЖ, развитие умения выживать в чрезвычайных ситуациях через занятия водным ту-

ризмом  

 

9. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) создана на основе требований Федерального государ-

ственного образовательного стандарта, разрабатывается для обучающихся с  ограниченными воз-

можностями здоровья (далее – ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее временные или постоянные недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической ко-

миссией и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.  

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 нару-

шений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции недостатков в фи-

зическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ и оказание помощи детям этой категории в 

освоении основной образовательной программы. 

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

региональной специфики и возможностей образовательной организации.  

ПКР учитывает особые образовательные потребности, которые не являются едиными и посто-

янными, проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Про-

грамма ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и потребностей более высокого 

уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации.  

ПКР разрабатывается на период получения среднего профессионального образования.  

Цель программы. 

 Программа коррекционной работы колледжа направлена на создание комплексной системы 

психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми образовательны-

ми потребностями и ОВЗ для успешного освоения программы среднего профессионального образо-

вания на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в раз-

витии, активизации ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка.  

Для достижения цели решаем следующие задачи:  

• Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 
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• определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и инвалидов, а также 

подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию и оказание им специализированной помощи 

при освоении программы среднего профессионального образования;  

• создание оптимальных специальных условий для получения среднего профессионального об-

разования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, коммуникативных 

способностей;  

• разработка и использование адаптированных образовательных программ, программы индиви-

дуального сопровождения, учебных планов для обучения обучающихся с ОВЗ с учетом особенно-

стей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

• Мониторинг динамики развития ребёнка.  

• Помощь в выборе образовательного маршрута, профессиональном самоопределении.  

• оказание информационно-просветительской и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам. 

Принципы реализации программы 

Содержание программы коррекционной работы определяют специальные принципы, ориентиро-

ванные на учет особенностей обучающихся с ОВЗ:  

• принцип соблюдения интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.  

• принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции наруше-

ний детей с ОВЗ, взаимодействие педагогов и специалистов различного профиля в решении проблем 

этих детей;  

• принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход постра-

давшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

• принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный медико-

психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда специалистов 

(педагог-психолог, медицинские работники и др.).  

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность со-

здают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.  

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом дан-

ного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, опре-

деления специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды на 

предмет соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы учреждения.  

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). Ре-

зультатом работы является особым образом организованный образовательный процесс, имеющий 

коррекционно-развивающую направленность, и процесс специального сопровождения при целена-

правленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рас-

сматриваемой категории детей.  

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий 

и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка.  

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом явля-

ется внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения данной 

категории подростков, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

Направления работы 

Направления коррекционной работы – организационно-методическое направление, диагно-

стическое, консультативное, информационно-просветительское  и коррекционно-педагогическое – 
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способствуют освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями программы 

среднего профессионального образования, компенсации имеющихся нарушений развития, содей-

ствуют социализации обучающихся. Данные направления раскрываются содержательно в разных ор-

ганизационных формах деятельности образовательной организации (учебной урочной и внеурочной, 

внеучебной).  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Организационно-методическое направление  

1. Программно-методическое обеспечение.  

2.Создание условий для реальной индивидуализации процесса обучения  

Диагностическое направление  

1. Оценка ресурсных возможностей обучающихся – инвалидов, обучающихся с ОВЗ, в том 

числе особенностей его работоспособности и темпа деятельности.  

2. Оценка возможностей социально-эмоциональной адаптации в образовательном учрежде-

нии.  

3. Диагностика уровня тревожности обучающихся – инвалидов, обучающихся с ОВЗ.  

Консультативное направление  

Консультирование педагогов (индивидуальное, групповое тематическое)  

Цель: выработка общих подходов, единой стратегии работы с обучающимися – инвалидами, 

обучающимися с ОВЗ.  

Психолого-педагогическое консультирование и психологическое просвещение родителей.  

1. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование.  

2. Консультирование о процессе психофизического развития обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья и убеждение их в правильности действий специалистов сопровождения.  

3. Оптимизация внутрисемейных отношений, формирование у родителей позитивного взгляда 

на подростка, укрепление веры родителей в возможностях и перспективах развития подростка.  

Цель данного направления заключается в создании социально-психологических условий для 

привлечения семьи к сопровождению подростка в процессе профессионального обучения.  

Консультирование обучающихся по выявленным проблемам (индивидуальное, групповое те-

матическое).  

Информационно-просветительское  

1. Психологическая поддержка родителей в приобретении ими знаний, умений, навыков, не-

обходимых для организации здоровой жизнедеятельности их ребёнка.  

2. Психолого-педагогическое просвещение педагогов по вопросам развития, обучения и вос-

питания данных обучающихся.  

3. Информирование родителей подростка-инвалида, подростка с ОВЗ по социально – -

правовым вопросам.  

Коррекционно-педагогическая поддержка включает:  

1. Снятие нервно – психического напряжения подростка в период его адаптации к образова-

тельной среде.  

2. Формирование коммуникативных навыков, преодоление отчужденности.  

3. Развитие личностных компонентов познавательной деятельности – познавательной актив-

ности, формирование ответственности, самостоятельности и активной жизненной позиции. Преодо-

ление пассивности.  

4. Формирование навыков социально – нравственного поведения, обеспечивающих успешную 

адаптацию к условиям обучения (осознание социальной роли обучающегося, выполнение опреде-

лённых обязанностей, ответственное отношение к учёбе, соблюдение правил поведения на уроке, 

правил общения и т.д.);  

Формы и методы работы 

• Методы психологического сопровождения: беседы, индивидуальные психологические кон-

сультации, коррекционно-развивающие занятия, ролевые игры, тренинговые упражнения, группа 

психологической взаимопомощи и взаимной поддержки, как для обучающихся – инвалидов, обуча-

ющихся с ОВЗ, так и для членов их семей.  
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• Формы и методы работы с родителями (родительские собрания, индивидуальные консульта-

ции, лекции).  

Направления деятельности сопровождения 

–  Актуальное – ориентированное на решение уже имеющихся трудностей, возникших у обу-

чающегося – инвалида, обучающегося с ОВЗ.  

–  Перспективное – ориентированное на профилактику отклонений в обучении и развитии.  

Оба направления могут быть реализованы только совместными усилиями всех специалистов 

службы сопровождения.  

Направления индивидуального сопровождения 

• Медицинское  

• Психологическое  

• Социально-педагогическое  

• Педагогическое  

• Досугово – реабилитационное. С целью социальной адаптации таких обучающихся в колле-

дже осуществляется активное привлечение их к массовым мероприятиям, проводимым в колледже, 

направленных на формирование толерантного отношения к людям с ограниченными возможностя-

ми: классные часы, беседы, консультации, стендовая информация, конкурсы рисунков, участие в Фе-

стивалях, научно-практических конференциях, олимпиадах и др.  

Критерии индивидуального сопровождения обучающихся – инвалидов 

• успешность овладения образовательной программой;  

• отсутствие пропусков занятий без уважительной причины;  

• положительная динамика психосоматического здоровья и снижение заболеваемости;  

• наличие друзей среди одногруппников;  

• активность участия в системе дополнительного образования;  

• участие родителей в сопровождении;  

• участие обучающихся – инвалидов, обучающихся с ОВЗ в коллективных видах деятельности 

и др.  

• улучшение у здоровых обучающихся учебных возможностей, развитие толерантности, ак-

тивности и самостоятельности.  

 

Участники реализации программы 

Заместитель директора по УВР  

1. Создает условия для реальной индивидуализации процесса обучения (составление индиви-

дуальных учебных планов и планирование индивидуальных образовательных траекторий).  

2. Оказывает помощь обучающемуся – инвалиду, обучающемуся с ОВ3 в осознанном выборе 

стратегии образования, преодолении проблем и трудностей процесса самообразования;  

3. Организует взаимодействия обучающегося с преподавателями и другими педагогическими 

работниками для коррекции индивидуального учебного плана.  

4. Организует индивидуальные и групповые консультации для обучающихся, родителей (лиц, 

их заменяющих) по вопросам устранения учебных трудностей, коррекции индивидуальных потреб-

ностей, развития и реализации способностей и возможностей, используя различные технологии и 

способы коммуникации с обучающимся (группой обучающихся), включая электронные формы (ин-

тернет – технологии) для качественной реализации совместной с обучающимся деятельности.  

Педагог-психолог 

1. Проводит индивидуальные занятия с целью формирования межличностного взаимодей-

ствия.  

2. Систематически отслеживает психолого-педагогический статус обучающегося – инвалида, 

обучающегося с ОВ3, динамику его психического развития в процессе обучения и социализации.  

3. Сопровождает процесс формирования личности (помогает разобраться в успехах, неудачах, 

сформулировать личный заказ к процессу обучения, выстроить цели на будущее).  

Классный руководитель или мастер производственного обучения  

3адача классного руководителя, мастера производственного обучения - включать обучающих-
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ся – инвалидов, обучающихся с ОВ3 во взаимодействие с  одногруппниками.  

1. Организует персональное сопровождение в образовательном пространстве.  

2. Участвует в работе педагогических, методических советов, в подготовке и проведении ро-

дительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой образовательного учреждения, в организации и проведении методиче-

ской и консультативной помощи родителям обучающихся (лицам, их заменяющим).  

3. Оказывает помощь обучающимся – инвалидам, обучающимся с ОВЗ в досуговом определе-

нии.  

Преподаватель  

1. Организует процесс индивидуальной работы с обучающимися – инвалидами, обучающими-

ся с ОВЗ по выявлению, формированию и развитию их познавательных интересов.  

2. Содействует генерированию творческого потенциала обучающихся – инвалидов и обучаю-

щихся с ОВЗ и участию его в проектной и научно-исследовательской деятельности с учетом интере-

сов.  

Социальный педагог  

1. Оказывает социально-правовую помощь семье обучающегося – инвалида, обучающегося с 

ОВЗ.  

2. Составляет план сопровождения.  

Медик 

1. Создает условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся – инвалидов, обуча-

ющихся с ОВЗ  

2. Составляет план реабилитационной помощи.  

3. Консультирует педагогов и родителей по медицинским вопросам.  

Ожидаемые результаты программы: 

Своевременное  выявление одаренных обучающихся, детей с ОВЗ, детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с 

ними, снижение количества обучающихся «группы риска». 

  Программа коррекционной работы предусматривает освоение общих и профессиональных компе-

тенций, определенных стандартом.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и мо-

гут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

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); 

– 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; 
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– 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. 

Предметные результаты определяются совместно с преподавателями – овладение знаниями, 

умениями и компетенциями ФГОС СПО; индивидуальные достижения по отдельным учебным дис-

циплинам. 
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9. Программа  внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность - это целенаправленная образовательная деятельность, организуемая 

в свободное от занятий время для социализации обучающихся определенной возрастной группы, 

формирования у них потребностей к участию в социально-значимых практиках и самоуправлении, 

создания условий для развития значимых качеств личности, реализации их творческой и познава-

тельной активности, участия в содержательном досуге, достижения обучающимися метапредметных 

и личностных результатов согласно ФГОС СПО. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и од-

ной из форм организации свободного времени обучающихся. 

Программа внеурочной деятельности реализуется в парадигме системно-деятельностного 

подхода. Образовательное учреждение предоставляет студентам, родителям возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на развитие потенциала обучающихся, одаренных детей, 

детей с ограниченными возможностями. 

Цель внеурочной деятельности - создание условий для реализации студентами своих по-

требностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, социальной, культурной жизне-

деятельности, которые не могут быть реализованы в процессе учебных занятий и в рамках основных 

образовательных дисциплин.  

Задачи внеурочной деятельности: 

- расширение общекультурного кругозора; 

- формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более успешного 

освоения его содержания; 

- включение в личностно-значимые творческие виды деятельности; 

- формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

- помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности; 

- создание пространства для межличностного, межвозрастного, межпоколенческого общения. 

Структура внеурочной деятельности определяется целями и задачами основной профессио-

нальной образовательной программы колледжа, количеством и направленностью реализуемых до-

полнительных образовательных программ и включает в себя деятельность в рамках учебной группы 

и  деятельность в рамках дополнительного образования. Время, отведенное на внеурочную деятель-

ность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 

но учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 

профессиональной образовательной программы. 

Внеурочная деятельность выполняет следующие функции:  

 образовательная - обучение молодого человека по дополнительным образовательным про-

граммам, получение им новых знаний и умений;   

-   воспитательная - обогащение и расширение культурного слоя обучающихся; 

- креативная - создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих интере-

сов личности;  

-  компенсационная - освоение обучающимся новых направлений деятельности, углубляющих 

и дополняющих профессиональное образование и создающих определенные гарантии достижения 

успеха в избранных ими сферах творческой деятельности;  

 - рекреационная - организация содержательного досуга, как сферы восстановления психо-

физических сил обучающихся; 

- профориентационная - формирование устойчивого интереса к профессии, содействие опре-

делению жизненных планов обучаемого, его индивидуальной траектории;   

-  социализации - освоение обучаемым социального опыта, приобретение им умений воспро-

изводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для жизни в информационном 

обществе;  
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 - самореализации - самоопределение молодого человека в информационной, социальной и 

культурной сферах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие; 

Принципы реализации программы 

1. Принцип связи обучения с жизнью.  

2. Принцип коммуникативной активности обучающихся.  

3. Принцип преемственности внеурочной работы с учебным процессом.  

4. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся.  

5. Принцип сочетания коллективных, групповых и индивидуальных форм работы. 

6. Принцип гуманистической направленности.  

7. Принцип успешности и социальной значимости - формирование у обучающихся    потреб-

ности в достижении успеха.       

  Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в 

таких формах как экскурсии, объединения, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно по-

лезные практики и других. 

 Участниками   образовательного   процесса   выбрана   оптимизационная модель 

внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов колледжа. Выбранная 

модель предполагает, что в ее реализации принимают участие педагогические работники - препода-

ватели, классные руководители, мастера, психолог, руководители кружков. 

В колледжной   модели  плана внеурочной деятельности отражаются все  направле-

ния личностного развития обучающихся: общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно-

нравственное, социальное, спортивно-оздоровительное. 

Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь   освоить разнообразные   спосо-

бы познания окружающего мира, развить  интеллектуальные способности. 

Основными задачами являются:  

− формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

− развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

− формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

− овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся. 

Общекультурная деятельность способствует  формированию активной жизненной позиции, 

лидерских качеств, организаторских умений и навыков.  

Основными задачами являются: 

− развитие творческих способностей; 

− формирование коммуникативной компетенции; 

− становление активной жизненной позиции; 

− развитие эстетической отзывчивости. 

Целью духовно-нравственного направления является освоение обучающимися духовных цен-

ностей  мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору нравственно-

го образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенство-

ванию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике. 

Основные задачи: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой,   социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм,   самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «стано-

виться лучше»;  

- укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных тради-

циях, внутренней установки личности студента поступать согласно своей совести; 

- формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного по-

ведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопу-

стимом;   
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- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности   студен-

та формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самокон-

троль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

- принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

- формирование основ российской гражданской идентичности;  

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями в решении общих проблем. 

Социальное направление помогает обучающимся освоить разнообразные способы деятельно-

сти, развить активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 

Основными задачами являются: 

− формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспече-

ния эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

− формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения 

в социуме; 

− становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

− формирование основы культуры межэтнического общения; 

− формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

воспитание у  обучающихся почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшему поколению.  

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физического и 

психического здоровья студентов. 

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для подростков с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

-  развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Задачи внеурочной деятельности совпадают с задачами духовно-нравственного развития, вос-

питания и социализации обучающихся, направлены на достижение воспитательного результата и 

воспитательного эффекта. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовно-

нравственное приобретение студента, благодаря его участию в том или ином виде внеурочной дея-

тельности.  

Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние того или иного духовно-

нравственного приобретения на процесс развития личности обучающегося (последствие результата).  

Уровни воспитательных результатов: 

- Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

- Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений обучающегося к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для  достижения данного уровня резуль-

татов особое значение имеет равноправное  взаимодействие обучающихся в защищенной, друже-

ственной им социальной среде. 

- Третий уровень результатов – получение обучающимся опыта самостоятельного соци-

ального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет его взаимо-

действие с социальными субъектами за пределами  образовательного учреждения, в открытой обще-

ственной среде. 

 

Примерный план внеурочной деятельности 
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Направления внеурочной 

деятельности 

Формы и виды работы вне-

урочной деятельности 

Количество часов 

Общеинтеллектуальное  круглые столы, конферен-

ции, диспуты, научные об-

щества, олимпиады 

40 

Общекультурное  Воспитательные мероприя-

тия колледжа: 

- торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний;  

-студенческие праздники 

Татьянин День, День Свято-

го Валентина и т.д.;  

-народные гуляния;  

-конкурс «Минута славы», 

«Алло, мы ищем таланты» и 

т.д.; 

- книжные выставки, посвя-

щённые памятным датам; 

праздникам, и т.д.; 

-литературно-музыкальные 

гостиные; 

- посещение театров, музеев, 

выставок и т.д. 

60 

Духовно-нравственное  -Мероприятия военно-

патриотического клуба 

«Русские витязи»; 

-программа Духовно-

нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

«Мы вместе»; 

 

60 

Социальное  Мероприятия  волонтёрско-

го отряда «SAVANTA 

-деятельность студенческих 

стройотрядов; 

 - создание и реализация со-

циально значимых проектов, 

в т. ч. участие в грантах) 

 

60 

Спортивно-оздоровительное Работа спортивных секций: 

«Настольный теннис»; 

«Лёгкая атлетика»; 

«Мини-футбол»; 

«Баскетбол» 

 

144 

144 

108 

480 

Итого 1096 

План внеурочной деятельности ежегодно разрабатывается образовательной организацией и 

является приложением к данной образовательной программе.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ  

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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 ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ СПО 

08.02.01 «СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ» 

 

Предприятие (организация) работодателя: КГКУ «Единый заказчик капитального строительства 

Алтайского края»  

Образовательная база приема: основное общее образование 

Квалификация: техник 

Нормативный срок освоения ОПОП: 3 года 10 месяцев 

 Автор-разработчик: ОПОП: КГБПОУ «Алтайский архитектурно-строительный колледж» 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

1. Представленная основная профессиональная образовательная программа по специальности 

08.01.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» разработана в соответствии с требо-

ваниями ФГОС, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 682 от 10 января 2018 года, зарегистрирован Министерством юстиции 3 февраля 2018 рег. № 

47927 и с учетом запросов работодателей, особенностей развития строительной отрасли  и потребно-

стей экономики Алтайского края. 

2.Содержание ОПОП по по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и соору-

жений» 

- Отражает современные инновационные тенденции в развитии строительной отрасли с учетом по-

требностей работодателей и экономики Алтайского края, 

- Направлено на освоение видов профессиональной деятельности по специальности 08.02.01 «Строи-

тельство и эксплуатация зданий и сооружений» в соответствии с ФГОС: Участие в проектировании 

зданий и сооружений; Выполнение технологических процессов на объекте капитального строитель-

ства Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и соору-

жений Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов 

 

 - Направлено на формирование следующих общих компетенций в соответствии с ФГОС:     

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполне-

ния задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руковод-

ством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Россий-

ской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведе-

ние на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно дей-

ствовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подго-

товленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 
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Вывод: Разработанная ОПОП отражает современные инновационные тенденции в развитии строи-

тельной отрасли с учетом потребностей работодателей и экономики Алтайского края, имеет высокий 

уровень обеспеченности учебно-программной и учебно-методической документации и может быть 

использована для подготовки специалистов среднего звена  по специальности 08.01.01 «Строитель-

ство и эксплуатация зданий и сооружений». 

 

Директор ООО «Жилищная инициатива»     Ю.А.Гатилов 
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Министерство образования и науки  Алтайского края 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Алтайский архитектурно-строительный колледж»   

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий  и сооружений 

Квалификация техник 

Срок обучения 3 года 10 месяцев 

Базовое образование основное  общее  

Общие сведения о предприятии   

Название организации  Адрес  Теле-

фон/фак

с 

E-mail 

КГКУ «Единый заказчик капи-

тального строительства Алтайско-

го края» 

656043, Алтайский край, 

г.Барнаул, улица Никитина 

дом78 

7(3852)3

54066 

 

 

Руководитель Директор Котельников Александр Михайлович 

 

Программная документация, представляемая на согласование: Рабочий учебный план; Вариативная 

часть учебного плана; Рабочие программы учебных дисциплин; Рабочие программы профессиональ-

ных модулей; Рабочие программы учебных и производственных практик; Контрольно-оценочные 

средства; 

Структура ППССЗ: 

 1. Объем инвариантной части (федеральный уровень) ППКРС составляет: всего- 864 часа, обяза-

тельная учебная нагрузка – 576 часов.  

Вид профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующие им профессиональные компетенции 

ПК 

Вид профес-

сиональной 

деятельности 

Код  

компетен-

ции 

Наименование профессиональных компетенций 

Участие в 

проектирова-

нии зданий и 

сооружений  

ПК.1.1 Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных 

конструкций и материалов, разрабатывать узлы и детали кон-

структивных элементов зданий и сооружений в соответствии 

с условиями эксплуатации и назначениями 

ПК.1.2 Выполнять расчеты и конструирование строительных кон-

струкций 

ПК 1.3 Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с исполь-

зованием средств автоматизированного проектирования 

ПК 1.4 Участвовать в разработке проекта производства работ с при-

менением информационных технологий 

Выполнение 

технологиче-

ских процес-

сов на объек-

те капиталь-

ПК. 2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной пло-

щадке 

ПК 2.2.  Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные 

работы на объекте капитального строительства 

ПК 2.3  Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и 
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ного строи-

тельства 

расходов материальных ресурсов 

ПК 2.4 Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняе-

мых работ и расходуемых материалов 

Организация 

деятельности 

структурных 

подразделе-

ний при вы-

полнении 

строительно-

монтажных, в 

том числе от-

делочных ра-

бот, эксплуа-

тации, ремон-

те и рекон-

струкции зда-

ний и соору-

жений 

ПК 3.1 Осуществлять оперативное планирование деятельности 

структурных подразделений при проведении строительно-

монтажных работ, в том числе отделочных работ, текущего 

ремонта и реконструкции строительных объектов 

ПК 3.2 Обеспечивать работу структурных подразделений при выпол-

нении производственных задач 

ПК 3.3 Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документа-

ции по выполняемым видам строительных работ 

ПК 3.4 Контролировать и оценивать деятельность структурных под-

разделений 

ПК 3.5 Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, без-

опасности жизнедеятельности и защиту окружающей среды 

при выполнении строительно-монтажных, в том числе отде-

лочных работ, ремонтных работ и работ по реконструкции и 

эксплуатации строительных объектов 

Организация 

видов работ 

при эксплуа-

тации и ре-

конструкции 

строительных 

объектов 

ПК 4.1. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий 

и сооружений; 

ПК 4.2. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации кон-

струкций и инженерного оборудования зданий; 

ПК 4.3. Принимать участие в диагностике технического состояния 

конструктивных элементов эксплуатируемых зданий, в том 

числе отделки внутренних и наружных поверхностей кон-

структивных элементов эксплуатируемых зданий; 

ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического  

 

Изменения, внесённые в рабочую программу по сравнению с Примерной программой по обще-

образовательной учебной дисциплине «Математика» 

 

Изменений, внесенных в рабочую программу в части уменьшения или увеличения количества 

учебных часов по сравнению с Примерной программой, нет. Т.е. обязательная учебная нагрузка со-

ставляет 234 часа: 119 часов в первом семестре и 115 часов – во втором. Изменений количества раз-

делов по сравнению с Примерной программой, также нет. 

Данная Рабочая программа устанавливает последовательность изучения учебного материала, 

распределение учебных часов с учетом логической линии изучения разделов математики. Часы и ди-

дактические единицы тем Примерной программы распределены на разделы Рабочей программы в 

следующем порядке: 

 

1 семестр 

1 Введение 2 часа 

2 Раздел 1. Развитие понятия о числе  10 часов 

3 Раздел 2.  Степени. Корни. Логарифмы  28 часов 

4 Раздел 3.  Функции, их свойства и графики  14 часов 

5 Раздел 4.  Уравнения и неравенства  24 часа 

6 Раздел 5. Основы тригонометрии – 38 часов 41 час 

 Итого: 119 часов 

2 семестр 

7 Раздел 6. Координаты и векторы 16 часов 
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8 Раздел 7. Прямые и плоскости в пространстве 18 часов 

9 Раздел 8. Многогранники и круглые тела 30 часов 

10 Раздел 9. Начала математического анализа 24 часа 

11 Раздел 10. Интегральное исчисление 16 часов 

12 Раздел 11. Элементы комбинаторики 6 часов 

13 Раздел 12. Элементы теории вероятностей. Элементы ма-

тематической статистики 

5 часов 

 Итого 115 часов 

 

Указанная последовательность разделов дисциплины позволяет сочетать научность с доступ-

ностью, строгость и систематичность с рациональностью изложения материала. Увеличение числа 

часов внутри некоторых разделов обусловлено повышенной значимостью материала для специаль-

ностей строительного  профиля.  

При таком изучении материала достигается практико-ориентированность, обеспечивающая 

отбор содержания, направленного на решение практических задач строительной направленности, 

поиска нужной информации.   

Кроме этого, учебный материал (например, графики тригонометрических функций и триго-

нометрические уравнения) из разделов «Функции, их свойства и графики» и «Уравнения и неравен-

ства» перенесены в раздел «Основы тригонометрии», что позволило проложить логическую цепочку 

в изучении данного материала и скомпоновать близкую по теме информацию в единый цикл. 

Увеличение часов на более глубокое изучение разделов геометрии достигнуто за счет измене-

ния количества часов в разделах 11 и 12. 

Перераспределение порядка выдачи учебного материала связано также с тем, что темы, отно-

сящиеся к геометрии (Разделы 6, 7 и 8), целесообразно изучать в начале 2-го семестра параллельно с 

вводимой с 1-го курса общепрофессиональной дисциплиной «Инженерная графика». Перенос «Ин-

женерной графики»  способствует профилизации образования уже с 1 курса обучения и, как след-

ствие, повышения качества профильного образования студентов. 

 

2. Объем вариантной части ППССЗ составляет:  

всего- 216  часов, обязательная учебная нагрузка - 144 часа.  

Обязательная учебная нагрузка вариантной части была распределена следующим образом между 

предметами общепрофессионального цикла и МДК профессионального цикла:   

Общепрофессиональный цикл: - введена дисциплина ОП.06 Охрана труда – 40 часов; 

увеличено количество часов на изучение общепрофессиональных дисциплин – 65 час. (ОП.01 Осно-

вы материаловедения – 18 часов на выполнение практических заданий по темам: «Изучение совре-

менных строительных материалов», «Основные требования к материалам строительных конструк-

ций», «Изучение искусственных строительных материалов», «Разновидности портландцемента и его 

применение», «Изучение видов металлов и сплавов», «Сухие строительные смеси», «Виды бетонов, 

их применение (сборный, монолитный, железобетон)»;  

ОП.02 Основы электротехники – 2 часа на практические занятия по изучению электросварочного 

оборудовании по теме «Электротехнические устройства»; 

ОП.03 Основы строительного черчения – 18 часов на выполнение практических заданий по чтению 

архитектурно-строительных чертежей, монтажных схем, схем производства работ; вычерчиванию 

фрагментов плана фундамента, плана здания, разреза здания, фасада здания.. 

ОП.04 Основы технологии общестроительных работ – 25 часов на изучение тем «Конструктивно-

архитектурные элементы зданий»- 4 час., «Ознакомление с современной техникой при возведении 

зданий и сооружений» - 4 час., на практические занятия по темам «Порядок возведения зданий и со-

оружений» -2 час., «Ознакомление с проектно-сметной документацией ППР, ПОС, сетевые графики» 

- 6 час.», Работа с ГОСТ, ОСТ, ТУ, ЕНиР» - 4 час., «Составление технологических и инструкционных 

карт при строительстве зданий» - 3 час., а также на экскурсию на строительный объект с целью изу-

чения современных методов строительства – 2час.;). 
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Профессиональный цикл: увеличено количество часов на изучение профессиональных модулей. 

Вариативная часть дает возможность расширения и углубления подготовки, определяемой со-

держанием образовательной части, получения и расширения компетенций, умений и знаний, необхо-

димых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами региональ-

ного рынка труда и возможностями продолжения образования. 
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