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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования ГБУ ПОО 

«АБМК» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования к структуре основной 

образовательной программы и определяет содержание, организацию образовательного 

процесса на ступени среднего общего образования, направленное на обеспечение: 

‒ формирования российской гражданской идентичности обучающихся; 

‒ сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализации права на изучение 

родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России; 

‒ равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 

‒ реализации образования на ступени среднего общего образования в объеме основной 

образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных учебных 

предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных 

предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих 

для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном 

уровне), а также внеурочную деятельность; 

‒ воспитания и социализации обучающихся, их самоидентификацию посредством 

личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского 

становления, в том числе через реализацию образовательных программ, входящих в 

основную образовательную программу; 

‒ формирования основ  оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы; 

‒ создания условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

Цели программы: 

‒ обеспечение планируемых результатов по достижению студентами 1 курса целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

‒ становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

‒ обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Стандарта; 

‒ обеспечение преемственности основного общего, среднего (полного) общего 

образования; 

‒ обеспечение доступности получения качественного среднего (полного) общего 

образования, достижение стабильных и гарантированных образовательных результатов 

освоения основной образовательной программы среднего (полного) общего образования 

всеми обучающимися, в том числе студентами с особыми потребностями, позволяющих 

обучающимся продолжать обучение в вузах России и Зарубежья; 

‒ обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 
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‒ выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых студентов, 

студентов с ограниченными возможностями здоровья, организацию общественно-

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей дополнительного образования студентов; 

‒ формирование готовности к жизненному и профессиональному самоопределению; 

‒ развитие высокого уровня гуманитарной культуры студентов как представителей 

интеллигенции, способной к сохранению, воспроизведению и созданию культурных 

ценностей; 

‒ обеспечение условий для накопления опыта творческой деятельности, реализации 

свободы выбора образовательной программы; 

‒ развитие у обучающихся культуры умственного труда, навыков самообразования, 

исследовательской деятельности, методов научного познания. 

Основные цели и задачи реализации данной основной образовательной программы 

формулируются в следующих характеристиках студента 1 курса колледжа: 

‒ любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные 

традиции; 

‒ осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий свою 

сопричастность судьбе Отечества; 

‒ креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 

‒ владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

‒ мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

‒ готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятельность; 

‒ осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

осознающий ответственность перед семьёй, обществом, государством, человечеством; 

‒ уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

‒ осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни; 

‒ понимающий значение профессиональной деятельности для человека и общества; 

‒ мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в 273-ФЗ «Об образовании в РФ»: 

‒ гуманистический характер образования; 

‒ воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,                 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

‒  общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся; 

‒ содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 

от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

 Содержание основной образовательной программы среднего общего образования 

формируется с учётом:  

Государственного заказа: 

‒ создание условий для получения учащимися качественного образования в соответствии с 

государственными стандартами; развитие творческой, конкурентоспособной, 

общественно-активной, функционально-грамотной, устойчиво развитой личности. 

Социального заказа: 

‒ организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях;  
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‒ обеспечение качества образования, позволяющего обучающимся эффективно 

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени; 

‒ воспитание личности студента, его нравственных и духовных качеств; 

‒ обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов и 

развития разнообразных способностей студентов; воспитание ответственного отношения 

обучающихся к своему здоровью и формирование навыков здорового образа жизни. 

Заказа родителей: 

‒ возможность получения качественного образования; 

‒ создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся; 

‒ сохранение здоровья. 

В соответствии с ФГОС среднего общего образования в основе создания и реализации 

основной образовательной программы ГБУ ПОО «АБМК» лежит системно-

деятельностный подход, который обеспечивает: 

‒ формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

‒ проектирование и конструирование развивающей образовательной среды колледжа; 

‒ активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

‒ построение образовательного процесса с учётом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья, обучающихся в возрасте 

15-18 лет. 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования Государственного 

бюджетного учреждения «Профессиональная образовательная организации «Астраханский 

базовый медицинский колледж» (далее – ГБУ ПОО «АБМК») разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта к структуре 

основной образовательной программы,  определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса и направлена на формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья. 

Создание основной образовательной программы СОО ГБУ ПОО «АБМК» 

осуществлялось самостоятельно с привлечением органов самоуправления (педагогический 

совет, методический совет), обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления образовательным учреждением. Основная образовательная программа среднего 

общего образования ГБУ ПОО «АБМК» предназначена для обучения студентов 1 курса 

специальностей «Сестринское дело», «Фармация», «Акушерское дело», «Лабораторная 

диагностика», получающих среднее профессиональное образование на базе основного общего 

образования. В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта она  содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи, планируемые результаты 

и систему их оценки при освоении основной образовательной программы среднего общего 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта. 

Целевой раздел включает: 

‒ пояснительную записку; 

‒ планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования; 

‒ систему оценки результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования. 
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Содержательный раздел определяет общее содержание образования и включает 

образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе: 

‒ программу развития универсальных учебных действий на ступени среднего общего    

образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно  коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

‒ программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

‒ программу воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего 

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической 

культуры. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

‒ учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы; 

‒ систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Основная образовательная программа ГБУ ПОО «АБМК» содержит обязательную часть 

и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном 

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

участниками образовательных отношений, 40% от общего объема образовательной программы 

среднего общего образования колледжа. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие 

различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная деятельность. 

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя: 

‒ жизнь студенческих сообществ (в том числе студенческих групп, отделений по 

специальности, объединений по интересам, студенческих общественных объединений и 

организаций);  

‒ курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; организационное обеспечение 

учебной деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в рамках 

социокультурной среды колледжа; систему воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 

мероприятий и общих коллективных дел ГБУ ПОО «АБМК». 

Главные факторы воспитательной среды: 

− деятельность преподавателей колледжа как способ демонстрации 

профессионального поведения в решении производственных задач; 

− приоритетной формой является проектная деятельность студентов, в основе 

которой лежит самоуправление; 

− традиции колледжа, которые развиваются и поддерживаются всеми 

участниками педагогического коллектива. 

Для формирования и развития метапредметных результатов и общих компетенций 

обучающихся и в целях реализации  компетентностного подхода в образовательном процессе 

предполагается использование активных и интерактивных форм проведения занятий 

(симуляционное обучение, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 
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психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной 

работой (дополнительное образование, проектная деятельность, поручения и др.). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

‒ ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, 

‒ способность ставить цели и строить жизненные планы; 

‒ готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

‒ готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию 

по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на 

основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны; 

‒ готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

‒ принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

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

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

‒ российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, 

его защите; 

‒ уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

‒ формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

‒ воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 

‒ гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

‒ признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и 

свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 
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международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

правовая и политическая грамотность; 

‒ мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

‒ интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

‒ готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

‒ приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, 

их чувствам, религиозным убеждениям; 

‒ готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

‒ нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

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

цели и сотрудничать для их достижения; 

‒ принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

‒ способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

‒ формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

‒ развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре: 

‒ мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

‒ готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни;  

‒ сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

‒ экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам 

России и мира;  

‒ понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов;  

‒ умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта экологонаправленной деятельности; 

‒ эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству 
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собственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе 

подготовка к семейной жизни: 

‒ ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

‒ положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

‒ уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

‒ осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

‒ готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

‒ потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

‒ готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: 

‒ физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Первокурсник научится: 

‒ самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

‒ оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали; 

‒ ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

‒ оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

‒ выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

‒ организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

‒ сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Первокурсник научится: 

‒ искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

‒ критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 
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‒ использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

‒ находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

‒ выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

‒ выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

‒ менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Первокурсник научится: 

‒ осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

‒ при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

‒ координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

‒ развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

‒ распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, в соответствии с 

рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований Федеральных государственных образовательных стандартов 

и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования ФГОС 

СПО предполагается две группы результатов: результаты базового и углубленного 

(профильного) уровней. 

 

Освоение содержания учебного предмета «Русский язык» обеспечивает достижение 

следующих предметных результатов: 

Первокурсник на базовом уровне научится: 

− использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

− использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании 

текстов; 

− создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

− выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

− подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения; 

− правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 
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построении текста; 

− создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста; 

− сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

− использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 

текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

− анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

− извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

− преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

− выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

− соблюдать культуру публичной речи; 

− соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного 

языка; 

− оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

− использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Первокурсник на базовом уровне получит возможность научиться: 

‒ распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

‒ анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

‒ комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

‒ отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

‒ использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

‒ иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

‒ выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

‒ дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

‒ проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

‒ сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

‒ владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

‒ создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

‒ соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

‒ соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

‒ соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 
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‒ осуществлять речевой самоконтроль; 

‒ совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

‒ использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

‒ оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы). 

 

Освоение содержания учебного предмета «Литература» обеспечивает достижение 

следующих предметных результатов: 

Первокурсник на базовом уровне научится: 

‒ демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 

примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

‒ в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно: 

‒ обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем 

смыслы и подтексты); 

‒ использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

‒ давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 

более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

‒ анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 

способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства 

раскрытия и/или развития их характеров; 

‒ определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости; 

‒ анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или 

закрытым финалом); 

‒ анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 

отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, 

ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

‒ осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

‒ давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать 

‒ небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя 

целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе 

(периоду); 

‒ выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Первокурсник на базовом уровне получит возможность научиться: 



13  

‒ давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т.п.); 

‒ анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

‒ анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

‒ анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 

интерпретируется исходный текст. 

Первокурсник на базовом уровне получит возможность узнать: 

‒ о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

‒ о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

‒ о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

‒ об историко-культурном подходе в литературоведении; 

‒ об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

‒ о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений; 

‒ имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений, имена героев, ставших "вечными образами" или именами 

нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

‒ о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Родная литература» обеспечивает 

достижение следующих предметных результатов: 

‒ сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы 

для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога; 

‒ сформированность понимания родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

‒ обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа, российской и мировой культуры; 

‒ сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, 

отражающих разные этнокультурные традиции. 

 

Освоение содержания учебного предмета «Иностранный язык» обеспечивает 

достижение следующих предметных результатов: 

Первокурсник на углубленном уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

- Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики; 

- при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел "Предметное содержание 

речи"; 

- выражать и аргументировать личную точку зрения; 

- запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 
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тематики; 

- обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

- Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

рамках тем, включенных в раздел "Предметное содержание речи"; 

- передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 

- давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

графики); 

- строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

Аудирование 

- Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с 

четким нормативным произношением; 

- выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

- Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

- отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 

- Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

- писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

- письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

"Предметное содержание речи", в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

- Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел "Предметное 

содержание речи"; 

- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

- Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

"Предметное содержание речи"; 

- владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

- Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в 

раздел "Предметное содержание речи"; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

- определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

- догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 

- распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

- Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 
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конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

- употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

- употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved 

to a new house last year); 

- употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами 

what, when, why, which, that, who, if, because, that's why, than, so, for, since, during, so that, unless; 

- употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, 

but, or; 

- употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I - If I see Jim, I'll 

invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II - If I were you, I would start 

learning French); 

- употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 

- употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to 

phone my parents); 

- употреблять в речи конструкции с герундием: to love/hate doing something; stop talking; 

- употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

- употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

- употреблять в речи конструкцию it takes me... to do something; 

- использовать косвенную речь; 

- использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present 

Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present 

Perfect Continuous, Past Perfect; 

- употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: 

Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

- употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени - to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

- употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have 

to/should; need, shall, could, might, would); 

- согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого; 

- употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном 

числе, образованные по правилу, и исключения; 

- употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

- употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

- употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

- употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

а также наречия, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little) и наречия, 

выражающие время; 

- употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 

Первокурсник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

- Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

- проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 
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- обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 

- Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

- обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

- Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

- обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

- Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

- Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

- Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

- Владеть орфографическими навыками; 

- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

- Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

- узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи 

- Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности 

в прошедшем времени (could + have done; might + have done); 

- употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как 

эквивалент страдательного залога; 

- употреблять в речи эмфатические конструкции типа It's him who... It's time you did smth; 

- употреблять в речи все формы страдательного залога; 

- употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

- употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 

- употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

- употреблять в речи структуру used to/would + verb для обозначения регулярных 

действий в прошлом; 

- употреблять в речи предложения с конструкциями as... as; not so... as; either... or; 

neither... nor; 

- использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях. 

 

Освоение содержания учебного предмета «История» обеспечивает достижение 

следующих предметных результатов: 

Первокурсник на базовом уровне научится: 

‒ рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса; 

‒ знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из 

раздела дидактических единиц; 

‒ определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 
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процессов; 

‒ характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

‒ представлять культурное наследие России и других стран; 

‒ работать с историческими документами; 

‒ сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику; 

‒ критически анализировать информацию из различных источников; 

‒ соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

‒ использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 

‒ использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

‒ составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов; 

‒ работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 

‒ читать легенду исторической карты; 

‒ владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой; 

‒ демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике; 

‒ оценивать роль личности в отечественной истории XX века; 

‒ ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории XX века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Первокурсник на базовом уровне получит возможность научиться: 

‒ демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и 

мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать 

роль России в мировом сообществе; 

‒ устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры; 

‒ определять место и время создания исторических документов; 

‒ проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 

руководителей России и ведущих зарубежных стран; 

‒ характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

‒ понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций; 

‒ использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 

отечественной истории и привязки их к месту и времени; 

‒ представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять 

контурную карту; 

‒ соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей XX века; 

‒ анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории XX века; 

‒ обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических 

фактов, владение исторической терминологией; 

‒ приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 

‒ применять полученные знания при анализе современной политики России; 
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‒ владеть элементами проектной деятельности. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает достижение 

следующих предметных результатов: 

‒ сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

‒ понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

‒ владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 

символикой; 

‒ сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

‒ осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

 

Освоение содержания учебного предмета «Информатика» обеспечивает достижение 

следующих предметных результатов: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации; 

- строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 

логические уравнения; 

- находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

- определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать 

изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их 

основе несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные программы, 

написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого 

уровня; 

- выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

- создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового 

уровня из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических 

конструкций; 

- использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации; 

- понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы, размер используемой памяти); 

- использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 

объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и 

процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, 

готовить полученные данные для публикации; 

- аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 

решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения 

персонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 

- использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей; 

- использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в 

базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в БД; 

описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 

- создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 
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использованием возможностей современных программных средств; 

- применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических 

средств ИКТ; 

- соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы 

алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов; 

- переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления; 

- использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и 

процессов; 

- строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 

используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать 

ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах; 

- понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач 

поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

- использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать основные 

управляющие конструкции последовательного программирования и библиотеки прикладных 

программ; выполнять созданные программы; 

- разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на 

предмет соответствия реальному объекту или процессу; 

- применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе 

учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных; 

- классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых 

задач; 

- понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с 

компьютерами и мобильными устройствами; 

- понимать общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений; 

создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной безопасности, 

способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

- критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

 

Освоение содержания учебного предмета «Математика» обеспечивает достижение 

следующих предметных результатов: 

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса математики 

отражают: 

‒ сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на 

математическом языке; 

‒ сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и 

явления; понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

‒ владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

‒ владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 
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показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения 

и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

‒ сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

‒ владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать 

геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение 

изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических задач 

и задач с практическим содержанием; 

‒ сформированность представлений о процессах и  явлениях, имеющих вероятностный 

характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин; 

‒ владение навыками использования готовых компьютерных  программ при решении 

задач; 

‒ сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных 

рассуждений; 

‒ сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 

знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и 

находить нестандартные способы решения задач; 

‒ сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный результат; 

‒ сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

‒ владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных 

величин по их распределению. 

 

В результате изучения учебного предмета "Химия" на уровне среднего общего 

образования: 

Первокурсник на углубленном уровне научится: 

‒ раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

‒ иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития; 

‒ устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических 

элементов и периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений 

в соответствии с положением химических элементов в периодической системе; 

‒ анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных 

химических теорий: химического строения органических соединений А.М. Бутлерова, 

строения атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот и оснований; 

устанавливать причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом 

и строением; 

‒ применять правила систематической международной номенклатуры как средства 
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различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

‒ составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических 

веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и 

принадлежности к определенному классу соединений; 

‒ объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной - с целью определения химической 

активности веществ; 

‒ характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и 

устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 

решетки; 

‒ характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ, 

водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

‒ приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические 

свойства неорганических и органических веществ изученных классов с целью их 

идентификации и объяснения области применения; 

‒ определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа 

химической связи и активности реагентов; 

‒ устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от 

характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов 

реакции; 

‒ устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий 

протекания химических процессов; 

‒ устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических 

веществ для обоснования принципиальной возможности получения неорганических и 

органических соединений заданного состава и строения; 

‒ подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих реализовать 

лабораторные и промышленные способы получения важнейших неорганических и 

органических веществ; 

‒ определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических 

веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, 

биологических обменных процессах и промышленности; 

‒ приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

‒ обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ и их 

реакций в промышленности и быту; 

‒ выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических и 

органических веществ, относящихся к различным классам соединений, в соответствии с 

правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием; 

‒ проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение 

молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям 

элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчеты массовой доли 

(массы) химического соединения в смеси; расчеты массы (объема, количества вещества) 

продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси); расчеты 

массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного; 

расчеты теплового эффекта реакции; расчеты объемных отношений газов при 

химических реакциях; расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, 

если одно из веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей 

растворенного вещества; 
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‒ использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химических 

процессов и явлений - при решении учебно-исследовательских задач по изучению 

свойств, способов получения и распознавания органических веществ; 

‒ владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

‒ осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

‒ критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных 

статьях с точки зрения естественнонаучной корректности в целях выявления ошибочных 

суждений и формирования собственной позиции; 

‒ устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний; 

‒ представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и 

перспективных направлений развития химических технологий, в том числе технологий 

современных материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников 

сырья, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов. 

Первокурсник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

‒ формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о 

химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности 

вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных химических 

реакций; 

‒ самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением 

правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

‒ интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью 

современных физико-химических методов; 

‒ описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-механических 

представлений о строении атома для объяснения результатов спектрального анализа 

веществ; 

‒ характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и нуклеиновых 

кислот как важнейших биологически активных веществ; 

‒ прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реакций, 

лежащих в основе природных и производственных процессов. 

 

В результате изучения учебного предмета "Биология" на уровне среднего общего 

образования: 

Первокурсник на углубленном уровне научится: 

‒ оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки 

и в практической деятельности людей; 

‒ оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии; 

‒ устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий 

(клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других 

естественных наук; 

‒ обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя 

биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их 

применимости; 

‒ проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных 
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результатов; 

‒ выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации 

жизни; 

‒ устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их 

роль в процессах клеточного метаболизма; 

‒ решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК (мРНК), 

антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя 

знания о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе 

комплементарности; 

‒ делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза в 

случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

‒ сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение количества 

генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных организмов в 

разных фазах клеточного цикла; 

‒ выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой 

природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки; 

‒ обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать 

процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых 

организмов; 

‒ определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных этапах 

жизненного цикла; 

‒ решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе 

сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы 

наследственности и закономерности сцепленного наследования; 

‒ раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость мер 

предупреждения таких заболеваний; 

‒ сравнивать разные способы размножения организмов; 

‒ характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

‒ выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной 

изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном 

отборе; 

‒ обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород 

животных и штаммов микроорганизмов; 

‒ обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетическую 

теорию эволюции; 

‒ характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую категорию 

и как результат эволюции; 

‒ устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

‒ составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), 

прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

‒ аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде; 

‒ обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы; 

‒ оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, 

медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

‒ выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее 

объяснять; 

‒ представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать 

график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

Первокурсник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
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‒ организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по 

биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных 

результатов, представлять продукт своих исследований; 

‒ прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и 

экологических требований; 

‒ выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных отделов 

растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем; 

‒ анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач 

информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

‒ аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогуманитарного 

знания в эпоху информационной цивилизации; 

‒ моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов 

окружающей среды; 

‒ выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного 

воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения 

антропогенного воздействия на экосистемы; 

‒ использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повседневной 

жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит биология как учебный предмет. 

 

В результате изучения учебного предмета "Физическая культура" на уровне среднего 

общего образования: 

Первокурсник на базовом уровне научится: 

‒ определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

‒ знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

‒ знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 

‒ характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

‒ характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 

определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

‒ составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры; 

‒ выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных 

систем физического воспитания; 

‒ выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

‒ практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

‒ практически использовать приемы защиты и самообороны; 

‒ составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 

‒ определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 

качеств; 

‒ проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 

‒ владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Первокурсник на базовом уровне получит возможность научиться: 



25  

‒ самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

‒ выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального 

образования; 

‒ проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств по результатам мониторинга; 

‒ выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

‒ выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

‒ осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

‒ составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 

В результате изучения учебного предмета "Основы безопасности 

жизнедеятельности" на уровне среднего общего образования: 

Первокурсник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 

‒ Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих 

правила и безопасность дорожного движения; 

‒ использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного 

движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

‒ оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

‒ объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным средством; 

‒ действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

‒ пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения; 

‒ прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для 

сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

‒ составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и 

в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров и водителей транспортных средств); 

‒ комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны 

окружающей среды; 

‒ использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей 

среды для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

‒ оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

‒ распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

‒ описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 

‒ определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

‒ опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 

человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае 

необходимости; 

‒ опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

‒ пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической 

безопасности и охране окружающей среды; 

‒ прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

‒ составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и 
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при ухудшении экологической обстановки; 

‒ распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

‒ соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству 

РФ; 

‒ использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

‒ пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях 

по обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 

‒ прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 

современными молодежными хобби; 

‒ применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 

поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

‒ распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с 

сигнальной разметкой; 

‒ использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

асоциальное поведение на транспорте; 

‒ пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 

рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

‒ прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

‒ составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и 

в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

‒ Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

‒ использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав 

и определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

‒ раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

‒ приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по 

защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, 

мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение 

населения; 

‒ приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и 

социального характера, характерных для региона проживания, и опасностей и 

чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий; 

‒ объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 

особенности и последствия; 

‒ использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля; 

‒ действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации; 

‒ вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

‒ прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности 

в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

‒ пользоваться официальными источниками для получения информации о защите 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

‒ составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 
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Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации: 

‒ Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации; 

‒ объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

‒ оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму 

и наркотизму в Российской Федерации; 

‒ раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму; 

‒ объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 

‒ комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих 

правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; 

‒ описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

‒ пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

‒ использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и 

реализации своих прав, определения ответственности; 

‒ распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 

‒ распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

‒ описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 

‒ использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской 

Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

‒ описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

‒ описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

‒ составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни: 

‒ Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

здорового образа жизни; 

‒ использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни 

для изучения и реализации своих прав; 

‒ оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

‒ описывать факторы здорового образа жизни; 

‒ объяснять преимущества здорового образа жизни; 

‒ объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 

‒ описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека; 

‒ раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

‒ распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное 

здоровье; 

‒ пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, 

здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи: 

‒ Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания 

первой помощи; 

‒ использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи 
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для изучения и реализации своих прав, определения ответственности; 

‒ оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

‒ отличать первую помощь от медицинской помощи; 

‒ распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 

мероприятия по ее оказанию; 

‒ оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

‒ вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

‒ выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

‒ действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 

назначения; 

‒ составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 

‒ комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-

эпидемиологическом благополучия населения; 

‒ использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; 

‒ оперировать понятием "инфекционные болезни" для определения отличия 

инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных 

инфекционных заболеваний; 

‒ классифицировать основные инфекционные болезни; 

‒ определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний; 

‒ действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства: 

‒ Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны 

государства; 

‒ характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

‒ описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

‒ приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России; 

‒ приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 

‒ раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в 

рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

‒ разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны 

РФ; 

‒ оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

‒ раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

‒ раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

‒ объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

‒ описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 

формирований и органов в мирное и военное время; 

‒ характеризовать историю создания ВС РФ; 

‒ описывать структуру ВС РФ; 

‒ характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 

‒ распознавать символы ВС РФ; 

‒ приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы: 

‒ Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской 
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обязанности граждан и военной службы; 

‒ использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 

обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во 

время увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

‒ оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной 

службы; 

‒ раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности 

гражданина РФ; 

‒ характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

‒ раскрывать организацию воинского учета; 

‒ комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

‒ использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной 

службы по призыву, контракту; 

‒ описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы; 

‒ объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения 

воинского звания; 

‒ различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

‒ описывать основание увольнения с военной службы; 

‒ раскрывать предназначение запаса; 

‒ объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе; 

‒ раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

‒ объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Первокурсник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

‒ Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и 

влияет на нее. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

‒ Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности. 

Основы обороны государства 

‒ Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ; 

‒ приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в 

войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

 

Изучение профильных учебных предметов, дополнительных  учебных предметов   по выбору 

обучающихся ГБУ «ПОО «АБМК»   обеспечивает: 

‒ удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

‒ общеобразовательную, общекультурную составляющую уровня среднего  (полного) 

общего образования; 

‒ развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 

‒ развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

‒ углубление, расширение и  систематизацию знаний выбранной области научного знания 

или вида деятельности; 

‒ совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности обучающихся. 

Результаты изучения профильных учебных предметов, дополнительных учебных 

предметов по выбору обучающихся будут отражать: 
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‒ развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

предмета:   развитие общей   культуры   обучающихся,   их мировоззрения, ценностно-

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и самоопределению; 

‒ овладение систематическими знаниями и приобретение опыта    осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

‒ развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения, самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению 

(разрешению) проблем, осознанному использованию  информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

‒ обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 

направление образования. (Приложение 1 – Рабочие программы по  ООД) 

1.3. Система оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее ‒ система оценки) ГБУ 

«ПОО «АБМК» представляет собой один из инструментов реализации Требований стандартов 

к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования, 

направленный на обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. Система оценки достижения 

планируемых результатов ООП представляет собой один из механизмов управления 

реализацией основной образовательной программы среднего общего образования и выступает 

как неотъемлемая часть обеспечения качества образования. Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования в ГБУ «ПОО «АБМК» является частью системы оценки и управления качеством 

образования. 

Система оценки предусматривает использование разнообразных методов и форм, 

взаимно дополняющих друг друга (таких как стандартизированные письменные и устные 

работы, проекты, конкурсы, практические работы, творческие работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения) и позволяет использовать результаты итоговой оценки студентов 1 

курса, характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, при оценке деятельности 

образовательного учреждения, педагогических работников. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в ГБУ «ПОО 

«Астраханский базовый медицинский колледж» в соответствии с требованиями ФГОС СОО 

являются: 

‒ оценка образовательных достижений обучающихся, 

‒ оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

‒ оценка результатов деятельности ГБУ «ПОО «Астраханский базовый медицинский 

колледж» как основа аккредитационных процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся ГБУ «ПОО «АБМК» 

осуществляется в рамках внутренней оценки, включающей различные оценочные процедуры 

(входной контроль знаний, текущая и тематическая оценка, портфолио, процедуры 

внутреннего мониторинга образовательных достижений, промежуточная аттестации 

обучающихся), а также процедур внешней оценки, включающей мониторинговые 

исследования регионального и федерального уровней. 

Формой итоговой оценки результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования обучающимися ГБУ «ПОО «АБМК» является промежуточная 



31  

аттестация обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных образовательных 

достижений в области формирования способности к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация 

осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т.е. 

является внутренней оценкой. В ГБУ «ПОО «АБМК» для студентов 1 курса используются в 

соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов следующие формы промежуточной аттестации: экзамен, дифференцированный 

зачет, зачет, семестровая аттестация. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников ГБУ «ПОО «АБМК» 

осуществляется на основании: 

✓ мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в 

рамках внутренней оценки образовательной организации и в рамках процедур внешней 

оценки; 

✓ мониторинга уровня профессионального мастерства преподавателя (анализа качества 

уроков, качества учебных заданий, предлагаемых преподавателем).  

Мониторинг  оценочной деятельности преподавателя с целью повышения 

объективности оценивания осуществляется Цикловой методической комиссией 

преподавателей  и администрацией ГБУ «ПОО «АБМК». 

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению 

квалификации преподавателей. 

Итоги процедур оценки результатов деятельности ГБУ «ПОО «АБМК» 

обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по 

коррекции  текущей  образовательной  деятельности,  по совершенствованию образовательной 

программы ГБУ «ПОО «АБМК» и служат основанием для принятия необходимых 

управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности преподавателей и оценки результатов 

деятельности ГБУ «ПОО «АБМК» приоритетными являются оценочные процедуры, 

обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися образовательных 

результатов в процессе обучения. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП среднего 

(полного) общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности ГБУ «ПОО «АБМК». Оценка личностных 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в соблюдении Устава колледжа и других локальных 

актов ГБУ «ПОО «АБМК», регламентирующих деятельность обучающегося; в участии в 

общественной жизни колледжа, ближайшего социального окружения, страны, общественно-

полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать 

осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; 

ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, 
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допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией ГБУ «ПОО «АБМК» и 

осуществляется куратором группы преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе 

учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и 

представляются в виде характеристики по форме, установленной колледжем. Любое 

использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N152-ФЗ "О персональных данных". 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в примерной программе формирования универсальных учебных действий 

(разделы "Регулятивные универсальные учебные действия", "Коммуникативные универсальные 

учебные действия", "Познавательные универсальные учебные действия"). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией ГБУ 

«ПОО «АБМК» в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность оценочных 

процедур устанавливается решением педагогического совета ГБУ «ПОО «АБМК». 

Инструментарий строится на межпредметной основе, в том числе и для отдельных групп 

предметов (например, для предметов естественно-научного цикла, для предметов социально-

гуманитарного цикла и т.п.). Целесообразно в рамках внутреннего мониторинга 

образовательной организации проводить отдельные процедуры по оценке: познавательных 

учебных действий (включая логические приемы и методы познания,     специфические для 

отдельных образовательных областей); ИКТ-компетентности; сформированности регулятивных 

и коммуникативных универсальных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий могут быть 

письменные измерительные материалы, ИКТ-компетентности - практическая работа с 

использованием компьютера; сформированности регулятивных и коммуникативных учебных 

действий - наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 

исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не реже, 

чем один раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам в рамках текущей и промежуточной 

аттестации по различным предметам. 

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, проверяющие 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, предполагающие 

вариативные пути решения (например, содержащие избыточные для решения проблемы данные 

или с недостающими данными, или предполагают выбор оснований для решения проблемы и 

т.п.), комплексные задания, ориентированные на проверку целого комплекса умений; 

компетентностно-ориентированные задания, позволяющие оценивать сформированность 

группы различных умений и базирующиеся на контексте ситуаций "жизненного" характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым преподавателем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной оценки, а также администрацией ГБУ «ПОО «АБМК» 

в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в Контрольно-

измерительных материалах по учебной дисциплине, которые рассматриваются и утверждаются 

на заседаниях Цикловых методических комиссий преподавателей ОГСЭ, ЕНОД и Физической 

культуры колледжа и доводятся до сведения обучающихся и их родителей (или лиц, их 

заменяющих). 

Описание может включать: список планируемых результатов (итоговых и 

промежуточных) с указанием этапов их формирования (по каждому разделу/теме курса) и 
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способов оценки (например, текущая/тематическая; устный опрос/письменная контрольная 

работа/лабораторная работа и т.п.); требования к выставлению отметок за промежуточную 

аттестацию (при необходимости - с учетом степени значимости отметок за отдельные 

оценочные процедуры), а также критерии оценки; график контрольных мероприятий. 

1.3.3. Организации и форм представления и учета результатов промежуточной 

аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Стартовая диагностика (входной контроль) представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на уровне среднего общего образования. 

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится 

администрацией образовательной организации в начале 1-го курса и выступает как основа 

(точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. Объектами 

оценки являются структура мотивации и владение познавательными универсальными 

учебными действиями: универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-

символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) 

проводится преподавателем в начале изучения предметного курса (раздела). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках выбора уровня 

изучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, характерных для группы в 

целом и выявленных групп риска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию преподавателем и обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются промежуточные предметные планируемые 

образовательные результаты. 

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения рекомендуется 

особое внимание уделять выявлению проблем и фиксации успешности продвижения в 

овладении коммуникативными умениями (умением внимательно относиться к чужой точке 

зрения, умением рассуждать с точки зрения собеседника, не совпадающей с собственной 

точкой зрения); инструментами само - и взаимооценки; инструментами и приемами поисковой 

деятельности (способами выявления противоречий, методов познания, адекватных базовой 

отрасли знания; обращения к надежным источникам информации, доказательствам, разумным 

методам и способам проверки, использования различных методов и способов фиксации 

информации, ее преобразования и интерпретации). 

В текущей оценке используются различные формы и методы проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и 

учебные проекты, задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом - 

полным и частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка и 

др.).  

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

промежуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных 

методических комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих 

программах. По предметам, вводимым ГБУ «ПОО «АБМК» самостоятельно, планируемые 

результаты устанавливаются, а оценочные процедуры разрабатываются преподавателями - 

предметниками и утверждаются на заседаниях Цикловых методических комиссий 

преподавателей ОГСЭ, ЕНОД и Физической культуры колледжа. 

Оценочные процедуры предусматривают возможность оценки достижения всей 

совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки 

являются основанием для текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации. 
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Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как документы, 

фиксирующие достижения обучающегося (например, наградные листы, дипломы, сертификаты 

участия, рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы. На уровне среднего 

образования приоритет при отборе документов для портфолио отдается документам внешних 

организаций (например, сертификаты участия, дипломы и грамоты конкурсов и олимпиад, 

входящих в Перечень олимпиад, который ежегодно утверждается Министерством образования 

и науки РФ, Министерством образования и науки АО, Министерством здравоохранения АО, а 

также в Перечень мероприятий, утвержденных  Планом работы Совета директоров ССУЗов АО, 

Совета директоров СМФОУ федеральных округов РФ). Отбор работ и отзывов для портфолио 

ведется самим обучающимся совместно с куратором и при участии семьи. Включение каких-

либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части 

подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в 

колледже, начиная с 1 курса. Результаты, представленные в портфолио, используются при 

поступлении в высшие учебные заведения, а также при формировании кандидатов на 

поощрение «Доска Почёта». 

Порядок формирования портфолио обучающегося  регламентируется Законом "Об 

образовании в Российской Федерации" (статья 28, п.11) и локальным нормативным актом  

«Положение о портфолио достижений обучающихся» в ГБУ «ПОО «АБМК». 

Внутренний мониторинг  в ГБУ «ПОО «АБМК» представляет собой процедуры оценки 

уровня достижения предметных и метапредметных результатов, а также оценки той части 

личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой 

готовности и способности делать осознанный выбор будущей профессии. Результаты 

внутреннего мониторинга являются основанием для рекомендаций по текущей коррекции 

учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Организация внутреннего мониторинга обучающегося  регламентируется Законом "Об 

образовании в Российской Федерации" (статья 28, п.13) и локальным нормативным актом  

«Положение о внутренней системе оценки качества образования» в ГБУ «ПОО «АБМК». 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом "Об 

образовании в Российской Федерации" (статья 58) и локальным нормативным актом  

«Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов» в ГБУ 

«ПОО «АБМК».  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне среднего общего образования и проводится в конце каждого семестра (в форме 

семестровой аттестации и зачетов/дифференцированных зачетов)  и в конце учебного года (в 

форме экзаменов) по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация в форме 

семестровой аттестации и зачетов/дифференцированных зачетов проводится на основе 

результатов накопленной оценки и результатов выполнения итоговых проверочных работ. 

Промежуточная аттестация - экзамен проводится в форме:  

‒ русский язык – диктант;  

‒ математика – компьютерное тестирование;  

‒ химия – компьютерное тестирование; 

‒ биология – компьютерное тестирование. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода обучающегося на следующий курс. В случае использования 

стандартизированных измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного 

материала задается на уровне выполнения не менее 65% заданий базового уровня или 
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получения 65% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня «1». 

В период введения ФГОС СОО допускается установление критерия освоения учебного 

материала на уровне 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

По предметам, не выносимым на промежуточную аттестацию, ставится семестровая 

аттестация на основе результатов только внутренней оценки. Оценки промежуточной 

аттестации по предметам и междисциплинарным курсам фиксируется в ведомости, зачетной 

книжке студента и документе об уровне образования установленного образца – диплом о 

среднем профессиональном образовании. 

1.3.4. Организация, критерии оценки и формы представления и учета результатов 

оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита индивидуального итогового проекта, которая закреплена Положением о 

защите индивидуального проекта обучающегося в ГБУ «ПОО «АБМК». 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

студентов 1 курса  (учебное исследование или учебный проект) и выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством преподавателя по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов в любой избранной области деятельности 

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной). Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть 

представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного.  

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

‒ сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

‒ способность к инновационной, аналитической, творческой,  интеллектуальной   

деятельности; 

‒ сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

‒ способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования 

аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации 

результатов. 

Индивидуальный проект может выполняться по любому из следующих направлений: 

− социальное; 

− исследовательское; 

− информационное;  

− творческое. 

Критериями оценивания итогового индивидуального проекта являются:  

‒ сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой темой использовать имеющиеся знания и способы 

действий. 

‒ сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить 

проблему и сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные 

способы ее решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов 

и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и 

создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п. 
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‒ сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать 

ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях. 

‒ сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить 

и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссий колледжа  по общеобразовательным предметам. Результаты выполнения проекта 

оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой 

пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общее содержание среднего общего образования 

Уровень среднего общего образования – самоценный, принципиально новый этап в 

жизни обучающихся, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 

изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и 

самоопределении. 

Образование на уровне среднего общего образования, с одной стороны, является 

логическим продолжением обучения на уровне основного общего образования, с другой 

стороны, предполагает завершение общего образования, переход к профильному обучению, 

профессиональной ориентации и профессиональному образованию. 

В данном разделе основной образовательной программы среднего общего образования 

ГБУ «ПОО «АБМК» представлены 

− программа развития универсальных учебных действий; 

− программы отдельных учебных предметов, курсов; 

− программа воспитания и социализации; 

− программа коррекционной работы. 

2.2. Программа развития универсальных учебных действий 

2.2.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся как средство совершенствования их универсальных учебных действий 

Программа развития универсальных учебных действий на уровне среднего общего 

образования (далее – Программа развития УУД) является организационно-методической 

основой для реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы. 

Требования включают: 

‒ освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, 

синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

‒ способность их использования в познавательной и социальной практике; 

‒ самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

‒ способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа направлена на: 

‒ повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

‒ формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности 

для достижения практико-ориентированных результатов образования; 
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‒ формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 

решение научной, личностно и(или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

‒ развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений; 

‒ формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построения индивидуального образовательного маршрута; 

‒ решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

‒ повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, 

учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

‒ создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной 

работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

‒ формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных 

обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных 

образовательных программах и др.), возможность получения практико-

ориентированного результата; 

‒ практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 

‒ возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

‒ подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

Цель программы развития УУД - обеспечить организационно-методические условия 

для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные 

компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах 

деятельности за пределами образовательной организации, в том числе, в профессиональных и 

социальных пробах. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего 

образования определяет следующие задачи: 

‒ организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их 

родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской 

деятельности, сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы 

стало возможным максимально широкое и разнообразное применение универсальных 

учебных действий в новых для обучающихся ситуациях; 

‒ обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале 

содержания учебных предметов; 

‒ включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных 

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

‒ обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий 

при переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

2.2.2. Место Программы и ее роль в реализации требований ФГОС СОО 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 
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возрастного развития. 

Отличительными особенностями обучающихся 1 курса колледжа являются: активное 

формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и 

жизненного самоопределения. 

Теперь все приобретенные ранее компетенции должны использоваться в полной мере и 

приобретают характер универсальных. Сформированные ранее на предметном содержании, они 

могут быть перенесены на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в колледже. 

2.2.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 

деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре 

образовательной деятельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, 

младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к моменту 

перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты структуры и 

сложности выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, важнейшей из 

которых является уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход на качественно 

новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап в 

становлении УУД. 

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на 

регулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой 

деятельности одновременно присутствуют все названные виды универсальных учебных 

действий. Они проявляются, становятся, формируются в процессе освоения культуры во всех ее 

аспектах. 

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного 

развития происходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже в 

достаточной степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и 

решения новых задач (учебных, познавательных, личностных). На этом базируется начальная 

профессионализация: сформированные универсальные учебные действия позволяют 

обучающемуся понять свои дефициты с точки зрения компетентностного развития, поставить 

задачу доращивания компетенций. 

Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, универсальные 

учебные действия начинают испытываться на универсальность в процессе профессиональных 

действий и в различных жизненных контекстах. Это закладывает основы для формирования 

общих компетенций, предусмотренных ФГОС СПО. 

На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти за 

счет развернутого управления ресурсами, умения выбирать успешные стратегии в трудных 

ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельностью в открытом образовательном 

пространстве. 

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных 

универсальных учебных действий. Обучающиеся при нормальном развитии осознанно 

используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых задач: 

учебных, познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые 

коммуникативные учебные действия позволяют им эффективно разрешать конфликты, 

выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций. 

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Центральным новообразованием 

становится сознательное и развернутое формирование образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство ГБУ «ПОО «АБМК» является залогом 

успешного формирования УУД. Важной характеристикой образовательного пространства 

является повышение вариативности, построение системного видения самого учебного предмета 

и его связей с другими предметами, сферой профессиональной деятельности; осознание 



39  

учебного предмета как набора средств решения широкого класса предметных и 

полидисциплинарных задач. 

В открытом образовательном пространстве происходит испытание сформированных 

компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается индивидуальная программа 

личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего общего образования является 

повышение вариативности. Это находит отражение в учебном плане ГБУ «ПОО «АБМК», 

который включает в себя дополнительные учебные предметы, курсы по выбору обучающихся 

«Введение в специальность с основами проектной деятельности» (Этикет общения, 

Информационные технологии в медицине, История медицины, Медицинская физика). 

2.2.4. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной на 

формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования в ГБУ 

«ПОО «АБМК»: 

‒ обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном 

обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

‒ обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и 

форм освоения предметного материала; 

‒ обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 

обучающихся ГБУ «ПОО «АБМК», 

‒ полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в форматах, 

принятых в данной образовательной организации (оценки, портфолио и т.п.); 

‒ обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, 

носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

‒ обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в 

рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного 

выбора партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

‒ обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 

обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий 

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у 

обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и формулировать 

соответствующие выводы. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД в ГБУ «ПОО «АБМК» на уровне 

среднего общего образования организуются образовательные события, выводящие 

обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира: 

‒ полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивны; 

‒ мастер-классы; 

‒ тренинги; 

‒ образовательные экскурсии; 

‒ учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

‒ выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области науки и 

технологий; 

‒ выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в 

колледже: социологией, политологией, юриспруденцией и др.; 

‒ выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного 

сообщества, региона, мира в целом. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Открытость образовательной среды ГБУ «ПОО «АБМК» позволяет обеспечивать 
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возможность коммуникации: 

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

с детьми иных возрастов; 

‒ представителями местного сообщества, культурной и научной общественности для 

выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 

‒ представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др. 

Данная система связей позволяет обучающимся самостоятельно ставить цели 

коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время коммуникации, освоение 

культурных и социальных норм общения с представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 

использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

‒ региональные  и межрегиональные мероприятия; конкурсы полидисциплинарного 

характера для обучающихся; 

‒ комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем; 

‒ комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

‒ социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества.  

К таким проектам относятся: 

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

акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций; 

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

выходящих за рамки деятельности ГБУ «ПОО «АБМК»; 

г) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

Для формирования регулятивных учебных действий в ГБУ «ПОО «АБМК» 

используются возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной 

образовательной траектории через: 

а) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов и профессиональных 

модулей; 

б) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, источников 

ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

в) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными источниками, 

фондами, представителями власти и т.п.; 

г) презентацию результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 

2.2.5. Описание особенностей и основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

В ГБУ «ПОО «АБМК» исследование и проект приобретают статус инструментов 

учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для освоения социальной 

жизни и культуры. 

На уровне среднего общего образования проект реализуется самим первокурсником или 

группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, 

описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы математического 

моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов исследования. 

Обучающиеся определяют параметры и критерии успешности реализации проекта, 

проявляют навык принятия параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых 

другими, внешними по отношению к колледжу социальными и культурными сообществами. 

Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить в том социальном 

и культурном пространстве, где проект разворачивался или в ГБУ «ПОО «АБМК» для 

студентов 1-4 курсов.  Результаты социального проекта должны быть представлены местному 

сообществу или сообществу благотворительных и волонтерских организаций.  
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Описание основных направлений и форм организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности в 

ГБУ «ПОО «АБМК» являются: 

‒ исследовательское; 

‒ прикладное; 

‒ информационное; 

‒ социальное; 

‒ игровое; 

‒ творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

‒ социальное; 

‒ исследовательское; 

‒ информационное. 

2.2.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат 

представление: 

‒ о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

‒ о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

‒ о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках; 

‒ об истории науки; 

‒ о новейших разработках в области науки и технологий; 

‒ о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и 

др.); 

‒ о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 

проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.). 

Обучающийся сможет: 

‒ решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

‒ использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

‒ использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

‒ использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

‒ использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

‒ формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об 

общем благе; 

‒ восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

‒ отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 
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‒ оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для 

достижения поставленной цели; 

‒ находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

‒ вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

‒ самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или 

исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

‒ адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

‒ адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ); 

‒ адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 

2.2.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе, системы организационно-методического и ресурсного обеспечения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся  

Условия реализации основной образовательной программы ГБУ «ПОО «АБМК», в том 

числе программы развития УУД, должны обеспечить совершенствование компетенций 

проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. Условия включают: 

‒ укомплектованность колледжа педагогическими, руководящими и иными работниками 

ГБУ «ПОО «АБМК»; 

‒ уровень квалификации педагогических и иных работников ГБУ «ПОО «АБМК»; 

‒ непрерывность профессионального развития педагогических работников колледжа, 

реализующей образовательную программу среднего общего образования. 

Педагогические кадры колледжа имеют необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД, то есть: 

‒ педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 1 курса; 

‒ педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

‒ педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или участвовали 

во внутриколледжном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной 

программы по УУД; 

‒ педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

‒ педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности; 

‒ характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 

‒ педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора 

или педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

‒ педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в 

рамках одного или нескольких предметов. 

Специфические характеристики организации образовательного пространства колледжа, 

обеспечивающие формирование УУД в открытом образовательном пространстве: 

сетевое взаимодействие ГБУ «ПОО «АБМК» с другими организациями общего и 

дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

‒ обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной 



43  

организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения 

образования, уровня освоения предметного материала, преподавателя, учебной группы, 

обеспечения тьюторского сопровождения образовательной траектории обучающегося); 

‒ привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные 

конференции и образовательные события с ровесниками из других городов России и 

других стран, культурно-исторические и языковые погружения с носителями 

иностранных языков и представителями иных культур; 

‒ обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том 

числе в деятельность социального проектирования и социального предпринимательства; 

‒ обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 

‒ обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных 

проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в 

волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, 

марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространства внутри образовательной организации как во время уроков, 

так и вне их.  

2.2.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Для осуществления оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий в ГБУ «ПОО «АБМК» наряду с традиционными формами 

оценивания метапредметных образовательных результатов, либо универсальные учебные 

действия оцениваются в рамках специально организованных модельных ситуаций, отражающих 

специфику будущей профессиональной и социальной жизни подростка (например, 

образовательное событие, защита реализованного проекта, представление учебно-

исследовательской работы). 

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

‒ Материал образовательного события должен носить полидисциплинарный характер; 

‒ в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся  колледжа всех возрастов;  

‒ в событии могут принимать участие представители государственных структур, педагоги 

вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники принимают участие в 

образовательном событии; 

‒ во время проведения образовательного события могут быть использованы различные 

форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации 

промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во время 

реализации оценочного образовательного события:  

‒ для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного 

события, педагогам целесообразно разработать самостоятельный инструмент оценки; в 

качестве инструментов оценки могут быть использованы оценочные листы, экспертные 

заключения и т.п.; 

‒ правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каждой 

формы работы в рамках образовательного оценочного события должны быть известны 

участникам заранее, до начала события. По возможности, параметры и критерии оценки 

каждой формы работы обучающихся должны разрабатываться и обсуждаться с самими 

обучающимися; 

‒ каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), 

занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать 

точные критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких принципов, 
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ставится то или иное количество баллов; 

‒ на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценочных 

листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников должны 

оценивать не менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, в 

таком случае должны усредняться; 

‒ в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть предусмотрена 

возможность самооценки обучающихся и включения результатов самооценки в 

формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся 

могут быть использованы те же инструменты (оценочные листы), которые используются 

для оценки обучающихся экспертами. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

‒ защита темы проекта (проектной идеи); 

‒ защита реализованного проекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть обсуждены: 

‒ актуальность проекта; 

‒ положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и 

для других людей; 

‒ ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации 

проекта, возможные источники ресурсов; 

‒ риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при 

реализации данного проекта; 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая 

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять 

реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект 

по следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и 

другие люди. 

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для реализации 

проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в 

ходе его реализации. 

Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) сопровождением, 

функции которого выполняет преподаватель ГБУ «ПОО «АБМК». В функцию тьютора 

(куратора) входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее 

защите и реализации, посредничество между обучающимися и экспертной комиссией (при 

необходимости), другая помощь. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных 

учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

‒ оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и динамика 

изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной 

идеи) до воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, уместность, 

полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

‒ для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в которую 

должны обязательно входить педагоги и представители администрации ГБУ «ПОО 

«АБМК»; 
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‒ оценивание производится на основе критериальной модели; 

‒ для обработки всего массива оценок создается и оформляется ведомость защиты 

индивидуального итогового проекта, также оценки заносятся в сводную ведомость 

учебного журнала студенческой группы и зачетную книжку студента; 

‒ результаты оценивания универсальных учебных действий в ГБУ «ПОО «АБМК» 

доводятся до сведения обучающихся. 

 

2.2.9. Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки 

успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий при 

процедуре защиты реализованного проекта 

Исследовательское направление работы обучающихся должно носить выраженный 

научный характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся необходимо 

привлекать специалистов и преподавателей из различных областей знаний. Возможно 

выполнение исследовательских работ и проектов обучающимися вне ГБУ «ПОО «АБМК». В 

случае, если нет организационной возможности привлекать специалистов для руководства 

проектной и исследовательской работой обучающихся очно, желательно обеспечить 

дистанционное руководство этой работой (посредством сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления:  

− естественно-научные исследования; 

− исследования в гуманитарных областях (в том числе психологии, социологии); 

− социальные исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы, 

описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и 

интерпретация полученных результатов. 

Для исследований в естественно-научной, социальной областях желательным является 

использование элементов математического моделирования (с использованием компьютерных 

программ в том числе). 

2.3. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

Программы учебных дисциплин на уровне среднего общего образования составлены в 

соответствии с ФГОС СОО, в соответствии с рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

Федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования ФГОС СПО. 

Программы по учебным дисциплинам адресуются создателям рабочих программ с целью 

сохранения ими единого образовательного пространства и преемственности в задачах между 

уровнями образования, разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 

развития обучающихся и учитывают условия, необходимые для развития личностных 

качеств студентов 1 курса ГБУ «ПОО «АБМК». Программы учебных дисциплин  являются 

частью ООП СОО, разрабатываются на основе Положения о формировании основной 

профессиональной образовательной программы специальности  ГБУ  «ПОО «АБМК». 

2.4. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего общего 

образования 

Программа воспитания и социализации обучающихся ГБУ «ПОО «АБМК» (далее - 

Программа) строится на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

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

государства и направлена на воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде. 

Программа обеспечивает: 
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‒ достижение обучающимися личностных результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО, 

освоение общих компетенций, предусмотренных ФГОС СПО, в ГБУ «ПОО «АБМК»; 

‒ формирование уклада жизни ГБУ «ПОО «АБМК», осуществляющей образовательную 

деятельность, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, в 

котором находится организация, осуществляющая образовательную деятельность, а 

также потребности и индивидуальные социальные инициативы обучающихся, 

особенности их социального взаимодействия вне организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, характера профессиональных предпочтений. 

2.4.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

является воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответственность за ее 

настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации, подготовленного к жизненному самоопределению. Важным 

аспектом духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся является 

подготовка обучающегося к реализации своего потенциала в условиях современного общества. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся: 

‒ освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического 

аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым 

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

‒ вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 

ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства; 

помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 

поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

‒ овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими. 

2.4.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации 

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации на 

уровне среднего общего образования реализуются в сферах: 

‒ отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к 

патриотическому служению); 

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

сверстниками, старшими и младшими); 

‒ отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к 

семейной жизни); 

‒ отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает 

подготовку личности к общественной жизни); 

‒ отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и 

самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках 

осуществления жизненных планов); 

‒ отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

‒ трудовых и социально-экономических отношений (включает подготовку личности к 

трудовой деятельности). 
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Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне среднего общего образования - базовые национальные ценности 

российского общества, сформулированные в Конституции Российской Федерации, в 

Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в тексте ФГОС СОО. 

В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

N996-р) отмечается: «Стратегия опирается на систему духовно-нравственных ценностей, 

сложившихся в процессе культурного развития России, таких, как человеколюбие, 

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

исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством». 

Во ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности российского общества: 

патриотизм, социальную солидарность, гражданственность, семью, здоровье, труд и 

творчество, науку, традиционные религии России, искусство, природу, человечество. 

 

2.4.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому 

из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 

обучающихся к России как к Родине (Отечеству) предполагают: воспитание патриотизма, 

чувства гордости за свой край, за свою Родину, прошлое и настоящее народов Российской 

Федерации, ответственности за будущее России, уважения к своему народу, народам России, 

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

Отечества. 

Для воспитания обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) 

используются: 

‒ туристско-краеведческая, художественно-эстетическая, спортивная, познавательная и 

другие виды деятельности; 

‒ туристические походы, краеведческие экспедиции, работа поисковых отрядов, детский 

познавательный туризм (сбор материалов об истории и культуре родного края; работа в 

школьных музеях; подготовка и проведение самодеятельных концертов, театральных 

постановок; просмотр спортивных соревнований с участием сборной России, 

региональных команд; просмотр кинофильмов исторического и патриотического 

содержания; участие в патриотических акциях и другие формы занятий); 

‒ общегосударственные, региональные и корпоративные ритуалы ГБУ «ПОО «АБМК»; 

развитие у подрастающего поколения уважения к историческим символам и памятникам 

Отечества; 

‒ потенциал учебных предметов предметных областей "Русский язык и литература", 

"Родной язык и родная литература", "Общественные науки", обеспечивающих 

ориентацию обучающихся в современных общественно-политических процессах, 

происходящих в России и мире; 

‒ этнические культурные традиции и народное творчество; уникальное российское 

культурное наследие (литературное, музыкальное, художественное, театральное и 

кинематографическое); 

‒ детская литература (приобщение детей к классическим и современным 

высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства и 

литературы). 

Воспитание обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) включает: 

‒ воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих 

в Российской Федерации; 

‒ взаимодействие с библиотеками, приобщение к сокровищнице мировой и отечественной 

культуры, в том числе с использованием информационных технологий; 
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‒ обеспечение доступности музейной и театральной культуры для детей, развитие 

музейной и театральной педагогики. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношений с 

окружающими людьми предполагают формирование: 

‒ толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

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

цели и сотрудничать для их достижения; 

‒ способностей к сопереживанию и формированию позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

‒ мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также на признании 

различных форм общественного сознания, предполагающего осознание своего места в 

поликультурном мире; 

‒ выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

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

милосердия и дружелюбия); 

‒ компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности; 

‒ развитие культуры межнационального общения; 

‒ развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере семейных 

отношений предполагают формирование у обучающихся: 

‒ уважительного отношения к родителям, готовности понять их позицию, принять их 

заботу, готовности договариваться с родителями и членами семьи в решении вопросов 

ведения домашнего хозяйства, распределения семейных обязанностей; 

‒ ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере отношений с 

окружающими людьми и в семье используются: 

‒ добровольческая, коммуникативная, познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, 

художественно-эстетическая и другие виды деятельности; 

‒ дискуссионные формы, просмотр и обсуждение актуальных фильмов, театральных 

спектаклей, постановка обучающимися спектаклей в школьном театре, разыгрывание 

ситуаций для решения моральных дилемм и осуществления нравственного выбора и 

иные разновидности занятий; 

‒ потенциал учебных предметов предметных областей "Русский язык и литература", 

"Родной язык и родная литература" и "Общественные науки", обеспечивающих 

ориентацию обучающихся в сфере отношений с окружающими людьми; 

‒ сотрудничество с традиционными религиозными общинами. 

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

закону, государству и гражданскому обществу предусматривают: 

‒ формирование российской гражданской идентичности, гражданской позиции активного 

и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

‒ развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного 

участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в 
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различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности; развитие в детской среде ответственности, принципов 

коллективизма и социальной солидарности; 

‒ формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

‒ формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям. Формирование антикоррупционного мировоззрения. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в данной области 

осуществляются: 

‒ в рамках общественной (участие в самоуправлении), проектной, добровольческой, 

игровой, коммуникативной и других видов деятельности; 

‒ в следующих формах занятий: деловые игры, имитационные модели, социальные 

тренажеры; 

‒ с использованием потенциала учебных предметов предметной области "Общественные 

науки", обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений к закону, 

государству и гражданскому обществу. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 

обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, обеспечение самоопределения, 

самосовершенствования предполагают: 

‒ воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование способности 

ставить цели и строить жизненные планы; 

‒ реализацию обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; формирование 

позитивных жизненных ориентиров и планов; 

‒ формирование у обучающихся готовности и способности к самостоятельной, творческой 

и ответственной деятельности; 

‒ формирование у обучающихся готовности и способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

‒ формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни, физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; развитие культуры безопасной 

жизнедеятельности, профилактику наркотической и алкогольной зависимости, 

табакокурения и других вредных привычек; формирование бережного, ответственного и 

компетентного отношения к физическому и психологическому здоровью - как 

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

культуры здорового питания; 

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

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны. 

Для осуществления воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в 

сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, для обеспечения 

самоопределения, самосовершенствования используются: 

‒ проектная (индивидуальные и коллективные проекты), учебно-познавательная, 

рефлексивно-оценочная, коммуникативная, физкультурно-оздоровительная и другие 

виды деятельности; 

‒ индивидуальные проекты самосовершенствования, читательские конференции, 

дискуссии, просветительские беседы, встречи с экспертами (психологами, врачами, 
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людьми, получившими общественное признание); 

‒ массовые общественно-спортивные мероприятия и привлечение к участию в них детей; 

‒ потенциал учебных предметов предметных областей "Русский язык и литература", 

"Родной язык и родная литература", "Общественные науки", "Физическая культура, 

экология и основы безопасности жизнедеятельности", обеспечивающих ориентацию 

обучающихся в сфере отношения Человека к себе, к своему здоровью, к познанию себя. 

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

окружающему миру, к живой природе, художественной культуре предусматривают: 

‒ формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; 

‒ развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к родной 

земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; воспитание 

чувства ответственности за состояние природных ресурсов, формирование умений и 

навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

‒ воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений. 

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

сфере отношения к окружающему миру, живой природе, художественной культуре 

используются: 

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

проектная, природоохранная, коммуникативная и другие виды деятельности; 

‒ экскурсии в музеи, на выставки, экологические акции, другие формы занятий; 

‒ потенциал учебных предметов предметных областей "Общественные науки", 

"Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности", 

"Естественные науки", "Русский язык и литература", "Родной язык и родная литература" 

и "Иностранные языки", обеспечивающий ориентацию обучающихся в сфере отношения 

к окружающему миру, живой природе, художественной культуре. 

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

социально-экономических отношений предполагают: 

‒ осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; 

‒ формирование отношения к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

‒ воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

‒ формирование у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестно, ответственно и творчески относиться к разным видам трудовой 

деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере трудовых и 

социально-экономических отношений используются: 

‒ познавательная, игровая, предметно-практическая, коммуникативная и другие виды 

деятельности; 

‒ формы занятий: профориентационное тестирование и консультирование, экскурсии на 

производство, встречи с представителями различных профессий, работниками и 

предпринимателями, формирование информационных банков - с использованием 

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

‒ потенциал учебных предметов предметной области "Общественные науки", 

обеспечивающей ориентацию обучающихся в сфере трудовых и социально-

экономических отношений. 

В этой области воспитания обеспечивается привлекательность науки для подрастающего 

поколения, поддержка научно-технического творчества детей, создаются условия для 
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получения детьми достоверной информации о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, повышается заинтересованность подрастающего поколения в научных 

познаниях об устройстве мира и общества. 

2.4.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся  

Соответствующая деятельность ГБУ «ПОО «АБМК», представлена в виде 

организационной модели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся и осуществляется: 

‒ на основе базовых национальных ценностей российского общества; 

‒ при формировании уклада жизни ГБУ «ПОО «АБМК», осуществляющей 

образовательную деятельность; 

‒ в процессе урочной и внеурочной деятельности; 

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

участников образовательных отношений (обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и т.д.), 

‒ с созданием специальных условий для различных категорий обучающихся (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также одаренных 

детей). 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации является формирование уклада студенческой жизни в ГБУ «ПОО 

«АБМК»: 

‒ обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся; 

‒ включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно значимую работу, 

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик); 

‒ основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества; 

‒ учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В формировании уклада жизни ГБУ «ПОО «АБМК»,  осуществляющей образовательную 

деятельность, определяющую роль призвана играть общность участников образовательных 

отношений: обучающихся, студенческих коллективов, педагогического коллектива колледжа, 

администрации, Министерства здравоохранения Астраханской области, родительского 

сообщества, общественности. Важным элементом формирования уклада студенческой жизни 

являются коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить 

специфику ценностных и целевых ориентиров организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию 

ценностей и целей. 

2.4.5. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся  

Организация социально значимой деятельности обучающихся ГБУ «ПОО «АБМК»,  

может осуществляться в рамках их участия: 

‒ в общественных объединениях, где происходит содействие реализации и развитию 

лидерского и творческого потенциала детей; 

‒ студенческом самоуправлении и управлении образовательной деятельностью; 

‒ социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих, 

спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском движении. 

Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся ГБУ «ПОО «АБМК» 

осуществляется в процессе участия в преобразовании среды колледжа и социальной среды 

региона путем разработки и реализации студентами социальных проектов и программ. 

Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и методы 

организации социально значимой деятельности: 
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‒ определение обучающимися своей позиции в ГБУ «ПОО «АБМК» и в регионе; 

‒ определение границ среды как объекта социально значимой деятельности обучающихся 

(колледж, район, г. Астрахань и др.); 

‒ определение значимых лиц - источников информации и общественных экспертов 

(педагогических работников ГБУ «ПОО «АБМК», родителей, представителей различных 

организаций и общественности и др.); 

‒ разработку форм и организационную подготовку непосредственных и виртуальных 

интервью и консультаций; 

‒ проведение непосредственных и виртуальных интервью и консультаций с источниками 

информации и общественными экспертами о существующих социальных проблемах; 

‒ обработку собранной информации, анализ и рефлексию, формулирование 

обучающимися дебютных идей и разработку социальных инициатив (общественная 

актуальность проблем, степень соответствия интересам обучающихся, наличие ресурсов, 

готовность к социальному действию); 

‒ разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов, определение 

очередности в реализации социальных проектов и программ; 

‒ организацию сбора пожертвований (фандрайзинг), поиск спонсоров и меценатов для 

ресурсного обеспечения социальных проектов и программ; 

‒ планирование и контроль за исполнением совместных действий обучающихся по 

реализации социального проекта; 

‒ завершение реализации социального проекта, публичную презентацию результатов (на 

сайте колледжа, в  СМИ, в сети Интернет), анализ и рефлексию совместных действий. 

Формами организации социально значимой деятельности обучающихся ГБУ «ПОО 

«АБМК» являются: 

‒ деятельность в органах студенческого самоуправления, в Студенческом совете ГБУ 

«ПОО «АБМК», дисциплинарной комиссии; 

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

уровне ГБУ «ПОО «АБМК»; 

‒ подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для различных 

аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц; 

‒ сотрудничество с территориальными СМИ; 

‒ участие в работе агитбригады в рамках Дней открытых дверей для обучающихся 

школ города и области; 

‒ организация дежурства в общежитии; 

‒ участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематических вечеров, 

диспутов, предметных недель, выставок и пр.); 

‒ участие в работе клубов по интересам; 

‒ участие в социальных акциях (колледжных и внеколледжных), в рейдах, трудовых 

десантах, экспедициях, походах в ГБУ «ПОО «АБМК» и за ее пределами; 

‒ организация и участие в благотворительных программах и акциях на различном уровне, 

участие в волонтерском движении; 

‒ участие в шефской деятельности над воспитанниками дошкольных образовательных 

организаций; 

‒ участие в проектах образовательных и общественных организаций. 

2.4.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов 

Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и социальных 

институтов разворачиваются в рамках двух парадигм: парадигмы традиционного содружества и 

парадигмы взаимовыгодного партнерства. 
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2.4.7. Описание методов и форм профессиональной ориентации в ГБУ «ПОО «АБМК», 

осуществляющей образовательную деятельность 

 Методами профессионально-педагогической ориентации обучающихся в ГБУ «ПОО 

«АБМК» являются следующие. 

Метод профконсультирования обучающихся – организация коммуникации относительно 

позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой области. Для осуществления 

профконсультирования привлекаются квалифицированные специалисты – преподаватели и 

педагог-психолог. 

Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных планов, 

предпочтений либо способностей в той или иной сфере. 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает в себя набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 

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

предметной областью. 

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся строятся как соревнование выпускников или лиц, работающих по 

специальности медицинского работника среднего звена, с целью определить наиболее 

высококвалифицированного работника. 

Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения ситуационных  

задач – деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение обучающимся обязанностей 

медицинского работника. 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере. Олимпиады по предмету (предметным 

областям) стимулируют познавательный интерес. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой посещение медицинских учреждений (поликлиники, больницы, аптеки, 

лаборатории) с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту предъявляются (в том числе 

специально подготовленным профессионалом-экскурсоводом) объекты и материалы, 

освещающие те или иные особенности профессиональной деятельности. Опираясь на 

возможности современных электронных устройств, используется такая форма, как виртуальная 

экскурсия по учреждениям здравоохранения. 

2.4.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению правилам 

безопасного поведения на дорогах 

Методы рациональной организации урочной и внеурочной деятельности 

предусматривают объединение участников образовательных отношений в практиках 

общественно-профессиональной экспертизы образовательной среды отдельного ученического 

класса, где роль координатора призван сыграть классный руководитель. Сферами 

рационализации урочной и внеурочной деятельности являются: организация занятий (уроков); 

обеспечение использования различных каналов восприятия информации; учет зоны 

работоспособности обучающихся; распределение интенсивности умственной деятельности; 

использование здоровьесберегающих технологий. 

Мероприятия формируют у обучающихся: способность составлять рациональный режим 

дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; выбирать 

оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и 

рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание 

и умение эффективно использовать индивидуальные особенности работоспособности; знание 

основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предполагают 
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формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической культуры и 

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

регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и проведение 

спортивных соревнований. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник. 

Методы профилактической работы предусматривают определение "зон риска" (выявление 

обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений - групп и 

лиц, объектов и т.д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер; использование 

возможностей профильных организаций - медицинских, правоохранительных, социальных и др. 

Профилактика чаще всего связана с предупреждением употребления психоактивных веществ 

обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. В 

ученическом классе профилактическую работу организует классный руководитель. 

Методы просветительской и методической работы с участниками образовательных 

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

неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории. Могут быть реализованы в 

следующих формах: 

‒ внешней (привлечение возможностей других учреждений и организаций - спортивных 

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

‒ внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, при 

этом один коллектив обучающихся выступает источником информации для другого 

коллектива); 

‒ программной (системной, органически вписанной в образовательную деятельность, 

служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, 

обеспечивает межпредметные связи); 

‒ стихийной (осуществляется ситуативно как ответ на возникающие в жизни школы, 

ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение 

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

традиционных занятий и совместных дел, или организована как естественное 

разрешение проблемной ситуации). 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах 

массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные абонементы, 

передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно использовать 

информационные ресурсы сети Интернет. 

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о необходимой и достаточной 

двигательной активности, элементах и правилах закаливания, о выборе соответствующих 

возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья неадекватных 

нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в двигательной активности и 

ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанно выбирать индивидуальные 

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

регулярные занятия спортом. Для реализации этого комплекса необходима интеграция с курсом 

физической культуры. 

Мероприятия формируют у обучающихся: навыки оценки собственного 

функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным 

показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных 

индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение 

элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; навыки 

контроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представление о 

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

условиях снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их 

использование в повседневной жизни; навыки управления своим эмоциональным состоянием и 

поведением. В результате реализации данного комплекса обучающиеся получают 
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представление о возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием 

без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о рациональном питании как 

важной составляющей части здорового образа жизни; знание о правилах питания, 

способствующих сохранению и укреплению здоровья; готовность соблюдать правила 

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

навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 

социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; интерес к 

народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и 

традициях своего народа. 

2.4.9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся осуществляется с учетом многообразия их позиций и социальных ролей: 

‒ как источника родительского запроса к колледжу на физическое, социально-

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

результатов деятельности образовательной организации; 

‒ как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации; 

‒ как непосредственного воспитателя в рамках семейного воспитания. 

Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся являются: 

‒ вовлечение родителей в управление ГБУ «ПОО «АБМК», решение проблем, 

возникающих в жизни колледжа; участие в решении и анализе проблем, принятии 

решений и даже их реализации в той или иной форме; 

‒ переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости директивного 

навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей; 

использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения 

как исключительно крайней меры; 

‒ консультирование педагогическими работниками родителей (только в случае 

вербализованного запроса со стороны родителей); 

‒ информирование родителей через сайт колледжа; 

‒ проведение тематических родительских собраний. 

2.4.10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования безопасного, 

здорового и экологически целесообразного образа жизни 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в сфере 

отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя: 

‒ ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

‒ готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

‒ готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

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

‒ готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 



56  

‒ принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

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

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

‒ российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

‒ уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

‒ формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

‒ воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих 

в Российской Федерации. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 

‒ гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон 

и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

‒ признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и 

свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации; 

правовая и политическая грамотность; 

‒ мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания; осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация ценностей 

демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию 

отношений в группе или социальной организации; 

‒ готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

‒ приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

‒ готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношений обучающихся с окружающими людьми: 

‒ нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

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

цели и сотрудничать для их достижения; 
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‒ принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

‒ способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

– своему и других людей, умение оказывать первую помощь; 

‒ формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

к сознательному выбору добра; формирование нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

‒ компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и взрослыми в 

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

видах деятельности. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

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

том числе формирование у обучающихся научного мировоззрения, эстетических 

представлений: 

‒ мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, осознание 

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

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в получении научных знаний об устройстве мира и общества; 

‒ готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

‒ экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам 

России и мира, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; осознание ответственности за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта экологически направленной 

деятельности; 

‒ эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к семье и родителям: ответственное отношение к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

в сфере трудовых и социально-экономических отношений: 

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

‒ осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

‒ готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

‒ потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

‒ готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в 

сфере физического, психологического, социального и академического благополучия 

обучающихся: физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 
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обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

2.4.11. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации 

обучающихся 

Уровень обеспечения в ГБУ «ПОО «АБМК» сохранения и укрепления физического, 

психологического здоровья и социального благополучия обучающихся выражается в 

следующих показателях: 

‒ степень учета в ГБУ «ПОО «Астраханский базовый медицинский колледж» состояния 

здоровья обучающихся (заболеваний, ограничений по здоровью), в том числе фиксация 

динамики здоровья обучающихся; уровень информированности о посещении 

спортивных секций, регулярности занятий физической культурой; 

‒ степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся; уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе; уровень дифференциации работы 

исходя из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся; 

‒ реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, по 

организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической 

работы; по формированию у обучающихся осознанного отношения к собственному 

здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; 

формированию навыков оценки собственного функционального состояния; 

формированию у обучающихся компетенций в составлении и реализации рационального 

режима дня (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения 

жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); 

‒ уровень безопасности для обучающихся среды ГБУ «ПОО «АБМК», реалистичность 

количества и достаточность мероприятий; 

‒ согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни с участием медиков и родителей 

обучающихся, привлечение профильных организаций, родителей, общественности и др. 

к организации мероприятий; 

‒ степень учета в осуществлении образовательной деятельности состояния 

межличностных отношений в сообществах обучающихся (конкретность и измеримость 

задач по обеспечению позитивных межличностных отношений обучающихся; уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом 

классе, учебной группе; уровень дифференциации работы исходя из социально-

психологического статуса отдельных категорий обучающихся; периодичность фиксации 

динамики состояния межличностных отношений в студенческих группах); 

‒ реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих позитивные 

межличностные отношения, атмосферу снисходительности, терпимости друг к другу, в 

том числе поддержку лидеров студенческих сообществ, недопущение притеснения 

одними детьми других, оптимизацию взаимоотношений между микрогруппами, между 

обучающимися и преподавателями; 

‒ согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих позитивные 

межличностные отношения обучающихся; 

‒ степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при освоении содержания 

образования в реализуемых образовательных программах (учет индивидуальных 

возможностей, а также типичных и персональных трудностей в освоении обучающимися 

содержания образования); 

‒ уровень поддержки позитивной динамики академических достижений обучающихся, 

степень дифференциации стимулирования обучения отдельных категорий обучающихся; 
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‒ реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на обеспечение 

мотивации учебной деятельности; обеспечение академических достижений одаренных 

обучающихся; преодоление трудностей в освоении содержания образования; 

обеспечение образовательной среды; 

‒ обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

психическому развитию. 

Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее 

и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России, выражается в следующих показателях: 

‒ степень конкретности задач патриотического, гражданского, экологического воспитания, 

уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в ГБУ «ПОО 

«АБМК», студенческой группе; учет возрастных особенностей, традиций, специфики 

студенческой группы; 

‒ степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, вовлеченность 

обучающихся в общественную самоорганизацию жизни ГБУ «ПОО «АБМК» (тематика, 

форма и содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, 

трудового, экологического воспитания обучающихся); 

‒ степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач педагогической 

поддержки обучающихся, содействия обучающимся в самопознании, самоопределении, 

самосовершенствовании; 

‒ интенсивность взаимодействия с социальными институтами, социальными 

организациями, отдельными лицами - субъектами актуальных социальных практик; 

‒ согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий родителей, общественности и др. 

Степень реализации ГБУ «ПОО «АБМК» задач развития у обучающегося 

самостоятельности, формирования готовности к жизненному самоопределению (в 

профессиональной, досуговой, образовательной и других сферах жизни) выражается в 

формировании у обучающихся компетенции обоснованного выбора в условиях возможного 

негативного воздействия информационных ресурсов. 

2.5.  Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (далее – ПКР) разрабатывается для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. Содержание образования и условия 

организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов – индивидуальной программой реабилитации 

инвалида. Адаптированная образовательная программа ГБУ «ПОО «АБМК» – образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования обязательна 

в процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются особые 

образовательные потребности. 
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2.5.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами, на уровне среднего общего образования 

В основу программы коррекционной работы ГБУ ПОО «АБМК» положены 

общедидактические и специальные принципы общей и специальной педагогики. 

Общедидактические принципы включают принцип научности; соответствия целей и 

содержания обучения государственным образовательным стандартам; соответствия 

дидактического процесса закономерностям учения; доступности и прочности овладения 

содержанием обучения; сознательности, активности и самостоятельности обучающихся при 

руководящей роли преподавателя; принцип единства образовательной, воспитательной и 

развивающей функций обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности обучения, 

предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, 

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

Цель программы коррекционной работы – разработать систему комплексной психолого-

педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми образовательными 

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

психическом развитии для успешного освоения ими основной образовательной программы, 

профессионального самоопределения, социализации, обеспечения психологической 

устойчивости первокурсников. 

Цель определяет задачи: 

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

также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

‒ создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения 

промежуточной аттестации; 

‒ коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, 

когнитивных, коммуникативных); 

‒ обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и 

внеурочной деятельности; 

‒ осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными 

работниками, а также потенциальными работодателями; 

‒ проведение информационно-просветительских мероприятий. 

2.5.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, включающих использование индивидуальных методов обучения и воспитания, 

проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством специалистов 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное и информационно-просветительское – способствуют освоению обучающимися 

с особыми образовательными потребностями основной образовательной программы среднего 

общего образования, компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют социализации 

обучающихся. Данные направления раскрываются содержательно в разных организационных 

формах деятельности образовательной организации. 

Характеристика содержания 

Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности 

нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных 

потребностей (общих и специфических). Также изучаются особые образовательные 

потребности обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Диагностическое направление коррекционной работы в ГБУ «ПОО «АБМК»  проводят 

социальный педагог и кураторы групп. Преподаватели осуществляют аттестацию 

обучающихся, в том числе с ОВЗ, по учебным предметам в начале и конце учебного года, 
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определяют динамику освоения ими основной образовательной программы, основные 

трудности. 

Социальный педагог проводит диагностику нарушений и дифференцированное 

определение особых образовательных потребностей студентов с ОВЗ, инвалидов, а также 

подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. 

Диагностика проводится на основе общепринятых психодиагностических методов и методик. 

В своей работе социальный педагог ориентируется на заключение ПМПК о статусе 

обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР).  

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть 

(компенсировать) или минимизировать недостатки психического и/или физического развития, 

подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности и вариативному 

взаимодействию в поликультурном обществе. Для этого социальным педагогом совместно с 

классными руководителями и преподавателями разрабатываются индивидуально  

ориентированные рабочие коррекционные программы. Эти программы вариативны  и 

создаются на 1 семестр. Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной 

и внеурочной деятельности. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично преподавателями. 

Целенаправленная реализация данного направления проводится социальным педагогом (при 

необходимости - сурдопедагогом, тифлопедагогом, тьютором и др.).  Роль тьюторов могут 

выполнять обучающиеся студенческой группы, помогая в передвижении по зданию и 

кабинетам. Эта деятельность может осуществляться на основе волонтёрства. 

С подростком, попавшим в трудную жизненную ситуацию, проводятся занятия с 

социальным педагогом по формированию стрессоустойчивого поведения, по преодолению 

фобий и моделированию возможных вариантов решения проблем различного характера 

(личностных, межличностных, социальных и др.). 

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

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

так и отрицательной), а также вопросы прохождения промежуточной аттестации выносятся на 

обсуждение психолого-педагогического консилиума ГБУ «ПОО «АБМК» и цикловых 

методических комиссий. 

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного взаимодействия 

педагогов и специалистов (социальный педагог) по созданию благоприятных условий для 

обучения и компенсации недостатков обучающихся с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их 

обучения, прослеживания динамики их развития и проведения своевременного пересмотра и 

совершенствования программы коррекционной работы; непрерывного сопровождения семей 

обучающихся с ОВЗ, включения их в активное сотрудничество с педагогами и специалистами. 

Классный руководитель проводит консультативную работу с родителями обучающихся. 

Данное направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения обучающихся, 

выбора и отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения. В 

отдельных случаях педагог может предложить методическую консультацию в виде 

рекомендаций (по изучению отдельных разделов программы). 

Социальный педагог проводит консультативную работу с преподавателями, 

администрацией ГБУ «ПОО «АБМК» и родителями. Работа с преподавателями касается 

обсуждения проблемных ситуаций и стратегий взаимодействия. Работа социального педагога с 

администрацией включает просветительскую и консультативную деятельность. Работа 

социального педагога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию имеющихся у 

обучающихся проблем – академических и личностных, профессиональное самоопределение. 

Информационно-просветительское направление работы способствует расширению 

представлений всех участников образовательных отношений о возможностях людей с 

различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения 

сложных жизненных ситуаций. 
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Данное направление реализуется на заседаниях цикловых методических комиссий, 

родительских собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и докладов, а 

также психологических тренингах и лекциях (социальный педагог). 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной 

деятельности, перечень мероприятий по направлениям деятельности отражается в 

комплексном плане ГБУ «ПОО АБМК», в планах работы классных руководителей, 

социального педагога, цикловых методических комиссий. 

2.5.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

ПКР разрабатывается социальным педагогом совместно с кураторами студенческих 

групп и преподавателями ГБУ ПОО «Астраханский базовый медицинский колледж» на основе 

анализа состава обучающихся с ОВЗ в ГБУ ПОО «Астраханский базовый медицинский 

колледж» (в том числе – инвалидов; а также обучающихся, попавших в сложную жизненную 

ситуацию). Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы представлены в 

рабочих коррекционных программах. 

Для реализации ПКР в ГБУ ПОО «Астраханский базовый медицинский колледж» 

создана Служба социальной адаптации. Ее цель – уточнение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ и обучающихся, попавших в сложную жизненную ситуацию, 

оказание им помощи (методической, специализированной и психологической). Помощь 

заключается в разработке рекомендаций по обучению и воспитанию; в составлении в случае 

необходимости индивидуальной программы обучения; в выборе специальных приемов, средств 

и методов обучения, в адаптации содержания учебного предметного материала. 

Специалисты службы следят за динамикой продвижения в рамках освоения основной 

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

программы коррекционной работы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают 

и осуществляют отбор необходимых для обучающегося (обучающихся) дополнительных 

дидактических и учебных пособий. 

В состав службы входят: социальный педагог, преподаватели,  кураторы студенческих 

групп и заместитель директора по воспитательной работе. На заседаниях проводится 

комплексное обследование обучающихся в следующих случаях:  

‒ первичного обследования (осуществляется сразу после поступления ГБУ ПОО 

«Астраханский базовый медицинский колледж» для уточнения и выработки общего 

плана работы, в том числе разработки рабочей программы коррекционной работы); 

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

родителей по поводу имеющихся и возникающих академических и поведенческих 

проблем с целью их устранения); 

‒ диагностики по окончании семестра и учебного года с целью мониторинга динамики и 

выработки рекомендаций по дальнейшему обучению; 

‒ диагностики внештатных (конфликтных) случаях. 

Формы обследования обучающихся могут варьироваться: групповая, подгрупповая, 

индивидуальная. 

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии 

обучающегося с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении основной образовательной 

программы в рабочую коррекционную программу вносятся коррективы. 

Психологическая и социальная помощь оказывается обучающимся на основании 

согласия их родителей (законных представителей). Необходимым условием являются 

рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов). 

Медицинская поддержка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

ГБУ ПОО «Астраханский базовый медицинский колледж»  осуществляются медицинским 

работником (врачом) на регулярной основе. 
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Социально-педагогическое сопровождение осуществляет куратор группы. Его 

деятельность направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, 

соблюдение их интересов; создание комфортной и безопасной образовательной среды через 

взаимодействие с преподавателями, в случае необходимости – с медицинским работником, а 

также с родителями (законными представителями), специалистами социальных служб, 

органами исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в рамках реализации основных направлений психологической работы 

со стороны социального педагога. 

Работа может быть организована фронтально, индивидуально и в мини-группах. 

Основные направления деятельности социального педагога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками; разработке и осуществлении развивающих программ; психологической 

профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Социальный педагог проводит консультативную работу с преподавателями, 

администрацией ГБУ ПОО «Астраханский базовый медицинский колледж» и родителями по 

вопросам, связанным с обучением и воспитанием обучающихся; в течение года он 

осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и преподавателями 

(чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов). 

Реализация системы комплексного психолого-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает создание 

специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, 

программно-методических, материально-технических, информационных. 

ГБУ ПОО «Астраханский базовый медицинский колледж» осуществляет  деятельность 

службы комплексного психолого-социального сопровождения и поддержки обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья на основе взаимодействия с различными 

организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи; образовательными организациями, реализующими 

адаптированные основные образовательные программы, и др. 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при 

освоении содержания основной образовательной программы в учебной урочной 

деятельности. Преподаватель ставит и решает коррекционно-развивающие задачи на  каждом  

уроке, с помощью социального педагога осуществляет отбор содержания учебного материала 

(с обязательным учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ), 

использует специальные методы и приемы. 

Коррекционные занятия с социальным педагогом являются обязательными и проводятся 

по индивидуально ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной 

внеурочной деятельности. 

В ГБУ ПОО «Астраханский базовый медицинский колледж» могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы с целью развития потенциала обучающихся. 

2.5.4. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере 

осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО. Результаты обучающихся с 

особыми образовательными потребностями на уровне среднего образования демонстрируют 

готовность к продолжению профессионального образования в ГБУ «ПОО «Астраханский 

базовый медицинский колледж» на 2-4 курсе и достаточные способности к самопознанию, 

саморазвитию, самоопределению и выражаются в следующих проявлениях: 

‒ проявляет российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 
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народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 

‒ демонстрирует гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные  и  общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

‒ демонстрирует сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

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

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

‒ демонстрирует сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

‒ проявляет толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

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

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

‒ демонстрирует навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

‒ демонстрирует нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

‒ проявляет готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

‒ демонстрирует эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений;  

‒ проявляет принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

‒ демонстрирует бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

первую помощь; 

‒ проявляет готовность к служению Отечеству, его защите; 

‒ демонстрирует осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

‒ демонстрирует сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

‒ демонстрирует ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

    Также планируется компенсация или минимизация имеющихся у подростков нарушений; 

совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

компетенций, что позволит студентам 1 курса освоить основную образовательную программу и  

успешно продолжить обучение в ГБУ ПОО «Астраханский базовый медицинский колледж». 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план 

Учебный план среднего общего образования для обучающихся 1 курса является 

частью учебного плана программы подготовки специалистов среднего звена среднего 

профессионального образования. 

3.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности для обучающихся 1 курса является частью календарного 

плана воспитательной работы ГБУ ПОО «Астраханский базовый медицинский колледж». 

3.3. Календарный учебный график 

Календарный учебный график для обучающихся 1 курса является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального образования. 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.4.1. Требования к кадровым условиям реализации основной 

образовательной программы  

Количество преподавателей, реализующих ФГОС СОО – 36. Сведения о 

преподавательском составе, обеспечивающем образовательный процесс: 100% преподавателей 

имеют высшее образование, 86% (31 чел.) имеют высшее педагогическое образование, 28% (10 

чел.) имеют первую квалификационную категорию, 25% (9 чел.) - высшую квалификационную 

категорию. Средний возраст преподавательского состава – 44,8 г. Аттестация: 2016 г. -  

получили 2 педагога высшую квалификационную категорию, 4 педагога – первую; 2017 год – 2 

педагога получили 1 категорию; 2018 г. – 3 педагога получили высшую квалификационную 

категорию, 3 педагога – первую. 

Педагогические работники, реализующие основную образовательную программу, 

обладают основными компетенциями, необходимыми для реализации требований ФГОС СОО и 

успешного достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, в том числе умения: 

‒ обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также 

самомотивирования обучающихся; 

‒ осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных 

информационно-поисковых технологий; 

‒ разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и дидактические 

материалы; 

‒ выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать обучающимся 

дополнительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы; 

‒ выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых 

образовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или) 

этнокультурные, личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей - инвалидов); 

‒ организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта;  

‒ оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СОО, 

включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, мониторинга, 

осуществление комплексной оценки способности обучающихся решать учебно-

практические и учебно-познавательные задачи;  

‒ интерпретировать результаты достижений обучающихся; 

‒ использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. 

Формами повышения квалификации в ГБУ ПОО «Астраханский базовый медицинский 

колледж» являются: 
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‒ послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе в магистратуре, 

аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения квалификации; 

‒ стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер - классах по 

отдельным направлениям реализации основной образовательной программы; 

‒ дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; создание и 

публикация методических материалов и др. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

осуществляется оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности в форме составления и реализации индивидуального плана 

педагогического работника на 1 учебный год. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

преподавателей и педагогов ГБУ ПОО «Астраханский базовый медицинский колледж» к 

реализации ФГОС СОО: 

‒ обеспечение оптимального вхождения преподавателей и педагогов в систему ценностей 

современного образования; 

‒ освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

‒ овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

При организации методической работы используются мероприятия: 

‒ семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО; 

‒ тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС СОО; 

‒ заседания цикловых методических комиссий преподавателей по проблемам введения 

ФГОС СОО; 

‒ конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров ГБУ 

«ПОО «Астраханский базовый медицинский колледж» по итогам разработки основной 

образовательной программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения 

ФГОС СОО; 

‒ участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

введения и реализации ФГОС СОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, 

решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации и т.д. 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы ГБУ ПОО «Астраханский базовый медицинский  колледж» 

В ГБУ ПОО «Астраханский базовый медицинский колледж»  применяются такие формы 

психолого-педагогической работы с обучающимися как учебное групповое сотрудничество, 

проектно-исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, 

конференции с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор 

характера самостоятельной работы. 

Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных психофизических 

особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На уровне среднего 

общего образования меняется мотивация, учеба приобретает профессионально-

ориентированный характер. 

Направления работы предусматривают мониторинг психологического и эмоционального 

здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в личностном развитии, а 

также определения индивидуальной психолого-педагогической помощи обучающимся, 

испытывающим разного рода трудности. 
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С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию 

психологической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. Работа с 

родителями (законными представителями) осуществляется через тематические родительские 

собрания, консультации преподавателей и кураторов групп, психолого-педагогические 

консилиумы, круглые столы. Психологическая компетентность родителей (законных 

представителей) формируется также в дистанционной форме через сайт ГБУ «ПОО 

«Астраханский базовый медицинский колледж». 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических 

занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

можно отнести: 

‒ сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; формирование ценности 

здоровья и безопасного образа жизни; развитие экологической культуры; 

‒ дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

‒ мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

‒ выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

‒ обеспечение осознанного и ответственного отношения к профессиональной 

деятельности; 

‒ формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

‒ поддержку объединений обучающихся, студенческого самоуправления. 

     Психолого-педагогическое сопровождение педагогов ГБУ  ПОО «Астраханский базовый 

медицинский колледж» осуществляется с целью повышения психологической компетентности, 

создания комфортной психологической атмосферы в педагогическом коллективе, 

профилактики профессионального выгорания психолого-педагогических кадров. 

     По вопросам совершенствования организации образовательных отношений проводится 

консультирование, лекции, семинары, практические занятия. Система психологического 

сопровождения строится на основе развития профессионального взаимодействия педагога-

психолога, преподавателей и кураторов групп. Основными формами психолого-

педагогического сопровождения выступают 

‒ диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося; 

‒ консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом-

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией ГБУ ПОО 

«Астраханский базовый медицинский колледж»; 

‒ профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

3.4.3.Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования ГБУ ПОО «Астраханский базовый медицинский колледж» 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования включает в себя: 

‒ обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного образования; 

‒ исполнение требований ФГОС СОО ГБУ «ПОО «Астраханский базовый медицинский  

колледж»; 

‒ реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включая выполнение 

индивидуальных проектов и внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования организуется на основе Устава Государственного бюджетного учреждения 

«Профессиональная образовательная организация «Астраханский базовый медицинский  

колледж» (Распоряжение Министерства здравоохранения № 1280 от 22.09.2014 г.) 
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Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение. 

Тип образовательной организации – профессиональная образовательная организация. 

Тип государственного учреждения – бюджетное учреждение. 

Бюджетное учреждение является юридическим лицом, имеет лицевые счета, открытые в 

установленном порядке в Министерстве финансов Астраханской области, печать со своим 

официальным наименованием и изображением Государственного герба Российской Федерации 

и собственным наименованием, необходимые для осуществления деятельности штампы и 

бланки. 

Бюджетное учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, 

подборе и расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной и иной деятельности в 

пределах, установленных законодательством Российской Федерации и Уставом. 

Источниками формирования имущества колледжа в денежной и иных формах являются: 

‒ регулярные и единовременные поступления от учредителя; 

‒ добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

‒ выручка от реализации товаров, работ, услуг; 

‒ доходы, получаемые от имущества, закрепляемые за Колледжем на праве оперативного 

управления; 

‒ другие не запрещенные законом поступления. 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы  

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

формируются с учетом: 

‒ требований ФГОС СОО; 

‒ Постановления Правительства РФ от 18 сентября 2020 г. № 1490 "О лицензировании 

образовательной деятельности"; 

‒ Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 

№ 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"" 

‒ Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в части поддержки 

внеурочной деятельности и блока дополнительного образования);  

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

ГБУ ПОО «Астраханский базовый медицинский колледж» обеспечивают формирование единой 

мотивирующей интерактивной среды как совокупности имитационных и исследовательских 

практик в ГБУ ПОО «Астраханский базовый медицинский колледж», развитие мотивации 

обучающихся к познанию и творчеству, включение познания в значимые виды деятельности, а 

также развитие общих компетенций;  

учитывают: 

‒ специальные потребности различных категорий обучающихся (с повышенными 

образовательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья и пр.); 

‒ специфику основной образовательной программы среднего общего образования ГБУ 

ПОО «Астраханский базовый медицинский колледж»; 

‒ актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, 

мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным 

образованием);  

обеспечивают: 

‒ подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

‒ формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной 

деятельности; 
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‒ формирование основы научных методов познания окружающего мира; условия для 

активной учебно-познавательной деятельности; 

‒ воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохожими 

людьми; 

‒ развитие креативности, критического мышления; 

‒ возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и личностных 

результатов освоения основной образовательной программы;  

‒ возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры ГБУ «ПОО 

«Астраханский базовый медицинский колледж»; 

‒ эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость помещений ГБУ ПОО 

«Астраханский базовый медицинский колледж». 

Здание ГБУ  ПОО «Астраханский базовый медицинский колледж», набор и размещение 

помещений для осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, питания 

и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой 

режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий 

соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов урочной и 

внеурочной деятельности для всех ее участников. 

В ГБУ ПОО «Астраханский базовый медицинский колледж» выделены и оборудованы 

помещения для реализации образовательной деятельности обучающихся, административной и 

хозяйственной деятельности. 

В ГБУ ПОО «Астраханский базовый медицинский колледж» предусмотрены: 

‒ учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 

‒ помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, а также 

другими учебными курсами и курсами внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся; 

‒ поддержка социальной активности; 

‒ информационно-библиотечный центр с рабочими зонами свободного доступа 

(коллективного пользования), оборудованным читальным залом и книгохранилищами, 

медиатекой; 

‒ актовый зал для проведения информационно-методических, учебных, а также массовых, 

досуговых, развлекательных мероприятий; 

‒ спортивный зал, спортивные сооружения, помещения для питания обучающихся; 

‒ помещения медицинского назначения; 

‒ административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием; 

‒ гардеробы, санузлы, участок (территория); 

‒ полные комплекты технического оснащения и оборудования, включая расходные 

материалы, обеспечивающие изучение учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

‒ мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

следующие ключевые возможности: 

‒ осуществления самостоятельной познавательной деятельности обучающимися; 

‒ организации проектной и исследовательской деятельности обучающихся, проведения 

наблюдений и экспериментов; 

‒ научно-техническое творчество, создание материальных и информационных объектов с 

использованием рукомесла и цифрового производства; 

‒ получение личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической 

культуры; 
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‒ базовое и углубленное изучение предметов; 

‒ наблюдение, наглядное представление и анализ данных; 

‒ физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, 

участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

‒ размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде ГБУ ПОО  

«Астраханский базовый медицинский колледж»;  

‒ индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной 

деятельности, фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и 

фиксирование динамики промежуточных и итоговых результатов; 

‒ доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических 

и аудио- видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

‒ проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга и 

общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов; 

‒ маркетинг образовательных услуг и работу медиа (выпуск печатных изданий, работа 

сайта, представление ГБУ ПОО «Астраханский базовый медицинский колледж» в 

социальных сетях и пр.); 

‒ организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников. 

Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.  

Инфраструктура ГБУ ПОО «Астраханский базовый медицинский колледж» 

обеспечивает дополнительные возможности: 

‒ зоны (помещения) для коворкинга (свободной совместной деятельности) обучающихся, 

педагогических и административных работников; 

‒ зоны уединения и психологической разгрузки; 

‒ зоны индивидуальной работы обучающихся (информационный поиск, формирование 

контента, подготовка к занятиям и пр.); 

‒ беспроводной безопасный доступ к сети Интернет; 

‒ использование личных электронных устройств с учетом политики информационной 

безопасности. 

Оформление помещений ГБУ ПОО «Астраханский базовый медицинский колледж» 

соответствует действующим санитарным нормам и правилам, рекомендациям по обеспечению 

эргономики, а также максимально способствует реализации интеллектуальных, творческих и 

иных способностей и замыслов обучающихся и педагогических работников. 

Формирование материально-технических условий осуществляется по принципу создания 

комплекса условий, обеспечивающих получение качественного образования в рамках 

государственного задания от Учредителя, от приносящей доход деятельности, не 

предусмотренной установленным государственным заданием. 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы  

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы обеспечиваются современной информационно-образовательной средой (ИОС), 

включающей: 

‒ комплекс информационных образовательных ресурсов; 

‒ совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное 

оборудование, коммуникационные каналы; 

‒ систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде. 
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Функционирование информационной образовательной среды ГБУ ПОО «Астраханский 

базовый медицинский колледж» обеспечивается средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. 

Основными структурными элементами ИОС являются: 

‒ информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

‒ информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

‒ информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

‒ вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; прикладные 

программы, в том числе поддерживающие административную и финансово-

хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Важной частью ИОС ГБУ ПОО «Астраханский базовый медицинский колледж» 

является официальный сайт в сети Интернет, на котором размещается информация о 

реализуемых образовательных программах, ФГОС, материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности и др. 

Информационно-образовательная среда обеспечивает 

‒ информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

‒ планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

‒ проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности; 

‒ мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

‒ мониторинг здоровья обучающихся; 

‒ современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

‒ дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений, в том 

числе с применением дистанционных образовательных технологий; 

‒ дистанционное взаимодействие ГБУ ПОО «Астраханский базовый медицинский 

колледж» с другими образовательными организациями, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 


