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1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ОПОП –основная профессиональная образовательная программа;  

ПООП – примерная основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции. 

ГИА – Государственная итоговая аттестация. 

 

1.1. Нормативные документы для разработки ООП 

Основная профессиональная образовательная программа по специальности среднего 

профессионального образования 29.02.10 Конструирование, моделирование и технология 

изготовления изделий легкой промышленности (по видам), (далее – ОПОП СПО, образова-

тельная программа) разработана ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» (да-

лее – Университет) в соответствии (на основе) с: 

- Приказ Минпросвещения России от 14.06.2022 года № 443 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего профессионального обра-

зования по специальности 29.02.10 Конструирование, моделирование и технология изготов-

ления изделий легкой промышленности (по видам) (зарегистрирован Министерством юсти-

ции Российской Федерации 01.07. 2022 г., регистрационный № 69121);  

- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования" (Зарегистриро-

вано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480); 
- Приказ Минпросвещения России от 18 мая 2023 г. № 371 «Об утверждении федеральной об-

разовательной программы среднего общего образования» (зарегистрированный Министерством юс-

тиции Российской Федерации от 12 июля 2023 № 74228); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24 августа 2022 г. N762 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации «Об утверждении Порядка про-
ведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессио-

нального образования» от «08» ноября 2021 г. № 800 (зарегистрированный от 07 декабря 2021г. № 

66211); 

- Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 05 августа 
2020 г. № 291 «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о практической 

подготовке обещающихся») (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 

сентября 2020 г., регистрационный № 59778); 
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 14октября 2022 № 906 

«Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном обра-

зовании и их дубликатов; 
- Приказ Минобрнауки России от 27.12.2016 N 1663 "Об утверждении Порядка назначения 

государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студен-

там, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюдже-

та, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по 
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий 

слушателям подготовительных отделений федеральных государственных образовательных организа-

ций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 24.01.2017 N 45376); 
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- Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и тре-

бования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федера-
ции от 28 января 2021 г. N 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 

января 2021 г., регистрационный N 62296) (далее - Гигиенические нормативы),  

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к ор-
ганизациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденными по-

становлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 г. N 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., 

регистрационный N 61573); 
- Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Амурский государственный университет». 

При разработке ОПОП СПО 29.02.10 Конструирование, моделирование и технология из-

готовления изделий легкой промышленности (по видам) Университетом выбрана направлен-

ность – конструирование, моделирование и технология изготовления швейных изделий 

,которая конкретизирует содержание программы путем ориентации на выбранные виды дея-

тельности, с учетом примерной основной образовательной программой 29.02.10 Конструирова-

ние, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам). 

ОПОП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессио-

нального образования по специальности 29.02.10 Конструирование, моделирование и техно-

логия изготовления изделий легкой промышленности (по видам), планируемые результаты 

освоения образовательной программы, условия образовательной деятельности. 

ОПОП СПО является основным документом, определяющим содержание среднего 

профессионального образования по специальности 29.02.10 Конструирование, моделирова-

ние и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) на базе основ-

ного общего образования, а также регламентирующим образовательную деятельность орга-

низации в единстве урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС 

СОО и ФГОС СПО соотношения обязательной части программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Объем образовательной программы на базе основного общего образования, включая 

получение среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО – 4428 

академических часов.  Объем образовательной программы среднего профессионального об-

разования включает выбранные виды учебной деятельности и соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования 

29.02.10 Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой про-

мышленности (по видам). 

Содержание образовательной программы определяется компонентами данного доку-

мента. 

Реализация образовательной программы осуществляется Университетом в форме 

практической подготовки. 

Форма обучения – очная. 

Срок получения образования - 2 года 10 месяцев. 

Для определения объема образовательной программы применена система зачетных 

единиц, которая составляет 32 академических часа. 

Целями реализации ОПОП СПО являются: 

- получение квалификации специалиста среднего звена – технолог-конструктор; 

- трудоустройство по поученной специальности; 

- формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

- воспитание и социализация обучающихся, их самоидентификация посредством 

личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского становления; 

- преемственность основных образовательных программ дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования; 



6 

 

- организация учебного процесса с учетом целей, содержания и планируемых ре-

зультатов среднего общего образования, отраженных в ФГОС СОО, и среднего профессио-

нального образования, отраженного во ФГОС СПО; 

- формирование навыков самостоятельной учебной деятельности обучающихся на 

основе индивидуализации и учетом получаемой специальности содержания среднего общего 

образования; 

- подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному вы-

бору и началу профессиональной деятельности; 

- организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуаль-

ных программ и учебных планов для одаренных, успешных обучающихся и (или) для обуча-

ющихся социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

Достижение поставленных целей реализации ОПОП СПО предусматривает решение 

следующих основных задач: 

- формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и 

здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, 

овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками ум-

ственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к социаль-

ному самоопределению, формирование и развитие навыков профессиональной деятельности, 

формирование общих и профессиональных компетенций, формирование видов профессио-

нальной деятельности в соответствии со ФГОС СПО 29.02.10 Конструирование, моделиро-

вание и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам); 

- обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых уста-

новок, приобретению знаний, умений, навыков, практического опыта, видов деятельности, 

определяемых личностными, семейными, общественными, профессиональными требования-

ми, государственными потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

- обеспечение преемственности основного общего, среднего общего и среднего про-

фессионального образования; 

- достижение планируемых результатов освоения ФОП СОО и ФГОС СПО 29.02.10 

Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленно-

сти (по видам) всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными возмож-

ностями здоровья (далее - ОВЗ); 

- обеспечение доступности получения качественного среднего профессионального 

образования; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших выда-

ющиеся способности, через систему клубов, секций, студий, конкурсов профессионального 

мастерства, организацию общественно полезной деятельности; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников в проектировании и развитии социальной среды образовательной организации; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды 

(населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и дей-

ствия; 

- организация социального и учебно-исследовательского проектирования обучаю-

щихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базо-

выми организациями, осуществляющими деятельность по профилю подготовки ОПОП СПО 

29.02.10 Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой про-

мышленности (по видам), организациями профессионального образования, центрами про-

фессиональной работы, центрами занятости; 

- создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 
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ОПОП СПО 29.02.10 Конструирование, моделирование и технология изготовления 

изделий легкой промышленности (по видам) учитывает следующие принципы: 

- принцип учета ФГОС СОО и ФГОС СПО: ОПОП СПО базируется на требованиях, 

предъявляемых ФГОС СОО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям 

обучения на уровне среднего общего образования, и требованиях, предъявляемых ФГОС 

СПО к содержанию, планируемым результатам и условиям обучения на уровне среднего 

профессионального образования; 

- принцип учета языка обучения: с учетом условий функционирования образова-

тельной организации ОПОП СПО характеризует право получения образования на родном 

языке из числа языков народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации 

данного принципа в учебных планах, планах внеурочной деятельности; 

- принцип учета ведущей деятельности обучающегося: ОПОП СПО обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная 

задача, учебные операции, контроль и самоконтроль); 

- принцип индивидуализации обучения: ОПОП СПО предусматривает возможность 

и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с 

особыми способностями, потребностями и интересами с учетом мнения родителей (законных 

представителей) обучающегося; 

- системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты 

обучения, на развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на ос-

нове освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности, фор-

мирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей, обучающихся при построении образовательного процесса и определении об-

разовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики 

изучаемых учебных предметов; 

- принцип интеграции обучения и воспитания: ОПОП СПО предусматривает связь 

урочной и внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного процесса на 

достижение личностных результатов и общих компетенций освоения образовательной про-

граммы; 

- принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) 

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих пе-

дагогических технологий. Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных ме-

роприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правила-

ми и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. N 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 

января 2021 г., регистрационный N 62296), действующими до 1 марта 2027 г. (далее - Гигие-

нические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоров-

ления детей и молодежи", утвержденными постановлением Главного государственного сани-

тарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 (зарегистрировано Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный N 61573), 

действующими до 1 января 2027 г. (далее - Санитарно-эпидемиологические требования). 

ОПОП СПО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся.  

Общий объем работы обучающихся в общеобразовательном цикле составляет 1476 

академических часов в соответствии с требованиями к организации образовательного про-
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цесса к учебной нагрузке при 6-дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиенически-

ми нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся 

могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обуче-

ния, в пределах осваиваемой программы среднего профессионального образования в поряд-

ке, установленном локальным нормативным актом Положение о порядке перевода на инди-

видуальный учебный план (для среднего профессионального обучения) ПУДС СМК 51-2017    

при освоении образовательной программы среднего профессионального образования. 

Образовательная программа 29.02.10 Конструирование, моделирование и технология 

изготовления изделий легкой промышленности (по видам), ежегодно обновляется с учетом 

развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.  

Получение среднего профессионального образования на базе основного общего обра-

зования осуществляется с одновременным получением обучающимися среднего общего об-

разования в пределах образовательной программы 29.02.10 Конструирование, моделирова-

ние и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) с учетом полу-

чаемой специальности. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным пла-

ном. В процессе освоения образовательной программы 29.02.10 Конструирование, модели-

рование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) обучаю-

щимся предоставляются каникулы. 

Продолжительность каникул составляет  

На 1 курсе 11 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

На 2 курсе 10 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

На 3 курсе 3 недели, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

Учебная деятельность обучающихся предусматривает  

- учебные занятия: урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, 

лекция, семинар; 

- самостоятельную работу;  

- выполнение курсового проекта (работы); 

- практику,  

- а также другие виды учебной деятельности: промежуточная аттестация, государ-

ственная итоговая аттестация (далее - ГИА), организация внеурочной деятельности.  

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие про-

грамму, могут осуществлять профессиональную деятельность: 33 Сервис, оказание услуг 

населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных 

услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр., 21 Легкая и текстильная про-

мышленность. Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других 

областях профессиональной деятельности и (или) в сферах профессиональной деятельности 

при условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к 

квалификации работника. 

 Реализации образовательной программы возможно применение электронного обуче-

ния и дистанционных образовательных технологий. 

Программа подготовки специалистов среднего звена специальности 29.02.10 Кон-

струирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности 

(по видам) предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

- общеобразовательный цикл; 

- социально-гуманитарный цикл; 

- общепрофессиональный цикл; 

- профессиональный цикл. 

Структура и объем образовательной программы включает: 

- дисциплины (модули); 

- практику; 
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- государственную итоговую аттестацию. 

 

Структура и объем образовательной программы: 

 

Структура образовательной программы Объем образовательной 

программы, в 

академических часах 

Дисциплины (модули) Не менее 1260 

Практика Не менее 360 

Государственная итоговая аттестация 216 

Общий объем образовательной программы: 

на базе основного общего образования, включая 

получение среднего общего образования в соответствии с 

требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования 

4428 

 

 

В рамках образовательной программы выделена обязательная часть и часть, формиру-

емую участниками образовательных отношений (вариативную часть). 

Обязательная часть образовательной программы направлена на формирование общих 

и профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС СПО специальности 29.02.10 

Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленно-

сти (по видам). Объем обязательной части без учета объема ГИА, составляет не более 60 

процентов от общего объема времени, отведенного на освоение образовательной программы. 

Вариативная часть образовательной программы составляет не менее 40 процентов, от 

общего объема времени, отводимого на освоение образовательной программы, дает возмож-

ность дальнейшего развития общих и профессиональных компетенций, в том числе за счет 

расширения видов деятельности, дополнительных видов деятельности, а так же профессио-

нальных компетенций, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с потребностями регионального рынка труда. 

Университетом определен перечень, содержание, объем и порядок реализации дисци-

плин и модулей образовательной программы. 

На проведение учебных занятий и практики выделено не менее 70 процентов от объе-

ма учебных циклов образовательной программы. 

Согласно ФГОС СПО, обязательная часть социально-гуманитарного цикла образова-

тельной программы предусматривает изучение следующих дисциплин: "История России", 

"Иностранный язык в профессиональной деятельности", "Безопасность жизнедеятельности", 

"Физическая культура", "Основы финансовой грамотности". 

Общий объем дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" не менее 68 академиче-

ских часов, из них на освоение основ военной службы (для юношей) - не менее 48 академи-

ческих часов; для подгрупп девушек это время использовано на освоение основ медицинских 

знаний. 

Дисциплина "Физическая культура", влаченная в учебный план ООП способствует 

формированию физической культуры выпускника и способности направленного использова-

ния средств физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофи-

зической подготовке к профессиональной деятельности, предупреждению профессиональ-

ных заболеваний. 
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Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Уни-

верситетом установлен особый порядок освоения дисциплины "Физическая культура" с уче-

том состояния их здоровья 

Обязательная часть общепрофессионального цикла образовательной программы 

включает изучение следующих дисциплин: "Материаловедение", "Спецрисунок и художе-

ственная графика", "Прикладные компьютерные программы в профессиональной деятельно-

сти". 

Профессиональный цикл образовательной программы включает профессиональные 

модули, которые формируются в соответствии с видами деятельности, предусмотренными 

ФГОС СПО, а также дополнительными видами деятельности. В состав профессионального 

модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. Объем профессионального 

модуля составляет не менее 4 зачетных единиц. 

Практика входит в профессиональный цикл и имеет следующие виды - учебная прак-

тика и производственная практика, которые реализуются в форме практической подготовки. 

Учебная и производственная практики реализуются в несколько периодов. 

Университет предоставляет инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья (по их заявлению) возможность обучения по образовательной программе, учиты-

вающей особенности их психофизического развития, индивидуальных возможностей и, при 

необходимости, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме демонстрационного экза-

мена и защиты дипломного проекта (работы). 

Государственная итоговая аттестация завершается присвоением квалификации специ-

алиста среднего звена – технолог-конструктор. 

 

 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образователь-

ной программы 

Связь между требованиями ФГОС СПО, ФГОС СОО, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения ОПОП СПО обеспечивается через достижение 

запланированных результатов программы. 

Планируемые результаты являются содержательной и критериальной основой для 

разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, рабочих программ курсов 

внеурочной деятельности, программы развития универсальных учебных действий, рабочей 

программы воспитания, программ дисциплин, модулей, МДК, практик, а также для системы 

оценки качества освоения обучающимися ОПОП СПО. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ОПОП СПО: 

1) закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной 

на управление качеством образования, описывает объект и содержание оценки, критерии, 

процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия 

и границы применения системы оценки; 

2) ориентирует образовательную деятельность на реализацию требований к результатам 

освоения ОПОП СПО; 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения ОПОП СПО, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов, 

формирование видов деятельности, в т.ч. формирование общих и профессиональных 

компетенций; 

4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений, обучающихся в 

процессе освоения ОПОП СПО в ходе текущего контроля в журналах успеваемости; 

5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно 

дополняющих друг друга: 

- стандартизированные письменные и устные работы,  
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- проекты,  

- конкурсы,  

- практические работы,  

- творческие работы,  

- самоанализ и самооценка,  

- наблюдения,  

- испытания (тесты)  

- иное; 

6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения ОПОП СПО, при оценке 

деятельности Университета. 

Направление оценочной деятельности: оценка достижения личностных, 

метапредметных, предметных результатов, освоение запланированных видов деятельности, 

получение квалификации в соответствии со ФГОС СПО  

Цели оценочной деятельности:  

- индивидуальная оценка текущей динамики образовательной деятельности 

обучающихся; 

- промежуточная аттестация как контроль достижения отдельных запланированных 

результатов 

- государственная итоговая аттестация как контроль соответствия результатов обучения 

студентов запланированной к получению квалификации. 

Объекты оценки ОП: 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

обучающимися отражают готовность и способность обучающихся руководствоваться 

сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, 

позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям 

российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

- гражданского воспитания:  

- сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

- осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

- принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; 

- готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

- готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в общеобразовательной организации и детско-юношеских 

организациях; 

- умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

- готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

- патриотического воспитания: 

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

- ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях и труде; 

- идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность 
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за его судьбу; 

- духовно-нравственного воспитания: 

- осознание духовных ценностей российского народа; 

- сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

- способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

- осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

- ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, созданию 

семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с 

традициями народов России; 

- эстетического воспитания: 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда и общественных отношений; 

- способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего 

и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

- убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

- готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности; 

- физического воспитания: 

- сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения 

к своему здоровью; 

- потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

- активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому 

и психическому здоровью; 

- трудового воспитания: 

- готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

- готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

- интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

- готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; 

- экологического воспитания: 

- сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем; 

- планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

- умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 

- расширение опыта деятельности экологической направленности; 

- ценности научного познания: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего 

осознанию своего места в поликультурном мире; 

- совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира; 

- осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 
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Конкретизация и уточнение личностных результатов как с позиций организации их 

достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки достижения этих 

результатов представлены в рабочих программах предметов. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения ОПОП СПО отражают: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

а) базовые логические действия: 

- самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее 

всесторонне; 

- устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения; 

- определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

- выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

- вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности; 

- развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

б) базовые исследовательские действия: 

- владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; 

- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

- овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

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

учебных и социальных проектов; 

- формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

- выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу 

ее решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры 

и критерии решения; 

- анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать 

их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

- давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; 

- разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

- осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

- уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

- уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

- выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

- ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

 в) работа с информацией: 

- владеть навыками получения информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации 

различных видов и форм представления; 

- создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

- оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

- использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 
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когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

- владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

 а) общение: 

- осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

- распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

- владеть различными способами общения и взаимодействия; 

- аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

- развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств; 

- б) совместная деятельность: 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

- выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

- принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений 

участников обсуждать результаты совместной работы; 

- оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по 

разработанным критериям; 

- предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости; 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

- осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями: 

 а) самоорганизация: 

- самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

- самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

- давать оценку новым ситуациям; 

- расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

- делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 

- оценивать приобретенный опыт; 

- способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

 б) самоконтроль: 

- давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

- владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

- использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

- уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

- самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, 

видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 
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- саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность 

за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

- внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

- эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 

сопереживанию; 

- социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты; 

 г) принятие себя и других людей: 

- принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

- принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 

- признавать свое право и право других людей на ошибки; 

- развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

Конкретизация и уточнение метапредметных результатов как с позиций организации их 

достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки достижения этих 

результатов представлены в рабочих программах предметов. 

Предметные результаты 

Предметные результаты определяются для каждого предмета в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО в рабочих программах учебных предметов. Конкретизация и 

уточнение предметных результатов как с позиций организации их достижения в 

образовательной деятельности, так и с позиций оценки достижения этих результатов 

представлены в рабочих программах предметов. 



объект  

оценки 

содержание 

оценки 

критерии  

оценивания 

процедуры  

оценивания 

состав ин-

струментария 

оценивания 

формы представления 

результатов 

условия приме-

нения системы 

оценки 

границы 

применения 

системы 
оценки 

Личностные 

результаты 

Личностные ха-

рактеристики и 

поведение обу-
чающегося 

Участие в вос-

питательных ме-

роприятиях 
Личное поведе-

ние на занятиях 

Системное наблюде-

ние в соответствии с 

программой воспита-
ния 

Наблюдение 

тестирование 

Из программы воспи-

тания / мониторинги, 

отчеты педагогов 

Период прове-

дения обучаю-

щих и воспита-
тельных меро-

приятий педаго-

гическими ра-
ботниками  

Постоянно в 

течение ре-

ализации 
ОПОП СПО 

(на урочной 

и внеуроч-
ной дея-

тельности) 

Метапред-

метные ре-
зультаты 

Владение УУД 

(универсальные 
учебные дей-

ствия) 

Выполнение ти-

повых заданий 

На учебных занятиях 

в ходе текущего кон-
троля и промежуточ-

ной аттестации в со-

ответствии с разрабо-
танными оценочными 

средствами 

Учебные за-

дания по раз-
ным предме-

там, сформу-

лированные 
на основе 

типовых за-

дач УУД 

Оценка выполненных 

заданий в системе 
«зачтено» /  

«не зачтено» или 

 «5» - «4» - «3» - «2»  
Оценки в журнале 

В соответствии с 

разработанными 
оценочными 

материалами на 

запланирован-
ных занятиях 

В пределах 

изучения 
общеобра-

зовательно-

го цикла 

Предметные 
результаты 

Сформулиро-
ванные по пред-

мету результаты 

Соответствие 
результатам вы-

полнения и/или 

процедуре вы-
полнения, со-

блюдение вре-

менных ограни-

чений 

Наблюдение за вы-
полнением, оценка 

результата  

Оценочные 
материалы 

Выполненные зада-
ния в рабочей тетра-

ди, физические дей-

ствия на занятии, ре-
чевая деятельность на 

занятии 

Оценки текущего 

контроля (в журнале) 
и промежуточной 

аттестации (в ведо-

мостях ПА) 

На промежуточ-
ной аттестации 

по предмету, 

при выполнении 
ВПР, при теку-

щем контроле 

В пределах 
изучаемого 

предмета 

Общие ком-

петенции 

Поведение обу-

чающихся и 

проявление ком-

петенций в ре-
зультатах освое-

ния программы 

Участие в вос-

питательных ме-

роприятиях 

Личное поведе-
ние на занятиях 

Оценка освоения 

В составе текущего 

контроля и ПА 

Оценочные 

материалы 

Из программы воспи-

тания 

По отдельным компе-

тенциям задания с 
ПА/ мониторинги, 

отчеты педагогов 

В ходе текущей 

и промежуточ-

ной аттестации 

профессиональ-
ной подготовки 

ОП 

В пределах 

профессио-

нальной ча-

сти ОП 
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отдельных ком-

понентов про-

граммы 

Профессио-
нальные 

компетенции 

Профессиональ-
ные компетен-

ции 

Соответствие 
выполненных 

видов работ 

профессиональ-
ной оценке 

Практики ФОС практи-
ки 

В соответствии с 
ФОС / ведомости ПА 

Аттестация 
практики 

Профессио-
нальные 

модули 

Виды дея-

тельности 

Виды деятельно-

сти 

Соответствие 

выполненных 

видов работ 
профессиональ-

ной оценке 

Промежуточная атте-

стация модуля 

ФОС МДК, 

модуля 

В соответствии с 

ФОС/ ведомости ПА 

Аттестация мо-

дуля 

Профессио-

нальные 

модули 

Освоенная 
квалифика-

ция 

Освоенная ква-
лификация 

Из программы 
ГИА 

ДЭ 
Дипломный проект 

Государственный эк-

замен 

ФОС ГИА 
(программа 

ГИА) 

В соответствии с про-
граммой ГИА 

Протоколы ГИА 

Для студентов, 
допущенных к 

ГИА 

Период 
ГИА по 

КУГ 



 

В результате освоения образовательной программы у выпускника сформированы общие 

и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, обладает следующими общими 

компетенциями (далее - ОК): 

1.2.1 Общие компетенции 

 

Код компетен-

ции 

Формулировка компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 02.  Использовать современные средства поиска, анализа и интерпрета-

ции информации, и информационные технологии для выполнения 

задач профессиональной деятельности 

ОК 03.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие, предпринимательскую деятельность в про-

фессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамот-

ности в различных жизненных ситуациях 

ОК 04.  Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном языке Российской Федерации с учетом особенностей со-

циального и культурного контекста 

ОК 06.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и 

межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупци-

онного поведения 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбереже-

нию, применять знания об изменении климата, принципы бережли-

вого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуа-

циях 

ОК 08.  Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государствен-

ном и иностранном языках 

 

1.2.2 Профессиональные компетенции 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к выполнению 

видов деятельности, предусмотренных настоящим ФГОС СПО, согласно квалификации – 

технолог-конструктор: 

художественное проектирование швейных изделий; 

конструирование и моделирование швейных изделий; 

разработка технологических процессов производства швейных изделий; 

осваивание профессии рабочего, должности служащего; 

Выпускник, освоивший образовательную программу, обладает следующими 

профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими видам деятельности, 
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указанным в ФГОС СПО, в том числе на основе профессиональных стандартов: 

Виды деятельности Профессиональные компетенции, соответствующие видам 

деятельности 

1 2 

художественное 

проектирование 

швейных изделий  

ПК 1.1. Создавать технические рисунки и эскизы изделий, модельных 

рядов, коллекций, с применением различных источников с учетом 

свойств материалов и особенностей целевого рынка 

ПК 1.2. Использовать элементы и принципы дизайна при 

проектировании швейных изделий с учетом модных направлений, 

стилей, тенденций и культурных традиций. 

ПК 1.3. Сочетать цвета, стили, мотивы, материалы и аксессуары для 

создания гармоничных моделей. 

ПК 1.4. Создавать мудборды, трендборды с использованием 

актуальных дизайнерских решений и доносить идеи до клиента, в том 

числе с применением компьютерной графики. 

ПК 1.5. Создавать прототипы и образцы изделий методом 

макетирования. 

ПК 1.6. Осуществлять авторский надзор за реализацией 

художественного решения модели на всех этапах производства 

изделий. 

конструирование и 

моделирование 

швейных изделий  

ПК 2.1. Выполнять чертежи базовых конструкций изделий. 

ПК 2.2. Моделировать изделия различных видов на базовой основе. 

ПК 2.3. Изготавливать лекала и выполнять их градацию. 

ПК 2.4. Разрабатывать конструкторскую документацию к внедрению 

на проектируемое изделие. 

ПК 2.5. Осуществлять контроль за реализацией конструкторских 

решений модели. 

разработка 

технологических 

процессов 

производства 

швейных изделий 

ПК 3.1. Выбирать рациональные способы технологии и 

технологические режимы производства швейных изделий. 

ПК 3.2. Составлять технологические карты (последовательности) 

выполняемых операций на новые модели швейных изделий в 

соответствии с нормативной документацией 

ПК 3.3. Осуществлять подбор оборудования при разработке 

технологических процессов. 

ПК 3.4. Выполнять экономичные раскладки лекал. 

осваивание 

профессии рабочего, 

ПК 4.1. Выполнять ремонт изделий бытовой и специальной одежды, 

домашнего текстиля и текстильной галантереи без примерок из 



20 

 

должности 

служащего 

простых в обработке материалов по индивидуальным заказам. 

ПК 4.2. Изготовлять изделий бытовой и специальной одежды, 

домашнего текстиля и текстильной галантереи без примерок из 

простых в обработке материалов по индивидуальным заказам. 

 

Соответствие профессиональных модулей присваиваемой квалификации  

 

Наименование видов деятель-

ности 

Наименование профессио-

нальных модулей 
Квалификация 

художественное проектирова-

ние швейных изделий; 

 

ПМ.01. Художественное 

проектирование швейных 

изделий 

технолог-конструктор 

конструирование и моделиро-

вание швейных изделий; 

 

ПМ.02. Конструирование 

швейных изделий 

технолог-конструктор 

разработка технологических 

процессов производства швей-

ных изделий 

ПМ.03. Разработка техноло-

гических процессов произ-

водства швейных изделий 

технолог-конструктор 

осваивание профессии рабоче-

го, должности служащего 

ПМ.04. Освоение работ по 

профессии рабочего, долж-

ности служащих 

портной 

 

При разработке программы подготовки специалистов среднего звена требования к 

результатам ее освоения в части профессиональных компетенций сформированы с учетом 

профессиональных стандартов: 

- Приказ Минтруда России от 24.12.2015 N 1124н "Об утверждении 

профессионального стандарта 33.016 Специалист по моделированию и конструированию 

швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий по индивидуальным заказам 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.01.2016 N 40792); 

- Приказ Минтруда России от 21.12.2015 N 1051н "Об утверждении профессионально-

го стандарта 33.015 Специалист по ремонту и индивидуальному пошиву швейных, трико-

тажных, меховых, кожаных изделий, головных уборов, изделий текстильной галантереи (За-

регистрировано в Минюсте России 20.01.2016 N 40665).  
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Матрица соответствия профессиональных компетенций ФГОС СПО специальности 29.02.10 Конструирование, моделирование и 

технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) обобщенным трудовым функциям профессиональных стан-

дартов: 

Приказ Минтруда России от 24.12.2015 N 1124н "Об утверждении профессионального стандарта 33.016 Специалист по моделированию и 

конструированию швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий по индивидуальным заказам (Зарегистрировано в Минюсте России 

26.01.2016 N 40792); 

- Приказ Минтруда России от 21.12.2015 N 1051н "Об утверждении профессионального стандарта 33.015 Специалист по ремонту и инди-

видуальному пошиву швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий, головных уборов, изделий текстильной галантереи  (Зарегистри-

ровано в Минюсте России 20.01.2016 N 40665).  

 

ФГОС/Профессиональный стандарт 

33.016 Специалист по моделированию и конструированию швейных, 

трикотажных, меховых, кожаных изделий по индивидуальным зака-

зам" 

 

33.015 Специалист по ремонту и индивидуальному 

пошиву швейных, трикотажных, меховых, кожа-

ных изделий, головных уборов, изделий текстиль-

ной галантереи" 

Обобщенная трудовая функция: А Обобщенная трудовая функция: В 

Вспомогательная деятельность в области проектирования текстильных 

изделий и одежды 

Ремонт и пошив швейных, трикотажных, меховых, 

кожаных изделий различного ассортимента по инди-

видуальным заказам 

 

Трудовые функции Трудовые функции 

Выполнение комплекса услуг по разра-

ботке (подбору) моделей одежды, их 

авторское сопровождение в процессе 

изготовления швейных, трикотажных, 

меховых, кожаных изделий различного 

ассортимента по индивидуальным зака-

зам 

 

Выполнение комплекса работ 

в процессе ремонта и изго-

товления швейных, трико-

тажных, меховых, кожаных 

изделий различного ассорти-

мента по индивидуальным 

заказам 

 

Ремонт швейных, три-

котажных, меховых, 

кожаных изделий раз-

личного ассортимента 

по индивидуальным 

заказам 

Изготовление швейных, 

трикотажных, меховых, 

кожаных изделий различ-

ного ассортимента по ин-

дивидуальным заказам 

 

ПК 1.1. Создавать технические рисунки и эскизы изделий, модельных рядов, 

коллекций, с применением различных источников с учетом свойств материа-

лов и особенностей целевого рынка. 
+  

 

ПК 1.2. Использовать элементы и принципы дизайна при проектировании 

швейных изделий с учетом модных направлений, стилей, тенденций и куль-

турных традиций. +  
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ФГОС/Профессиональный стандарт 

33.016 Специалист по моделированию и конструированию швейных, 

трикотажных, меховых, кожаных изделий по индивидуальным зака-

зам" 

 

33.015 Специалист по ремонту и индивидуальному 

пошиву швейных, трикотажных, меховых, кожа-

ных изделий, головных уборов, изделий текстиль-

ной галантереи" 

Обобщенная трудовая функция: А Обобщенная трудовая функция: В 

Вспомогательная деятельность в области проектирования текстильных 

изделий и одежды 

Ремонт и пошив швейных, трикотажных, меховых, 

кожаных изделий различного ассортимента по инди-

видуальным заказам 

 

Трудовые функции Трудовые функции 

Выполнение комплекса услуг по разра-

ботке (подбору) моделей одежды, их 

авторское сопровождение в процессе 

изготовления швейных, трикотажных, 

меховых, кожаных изделий различного 

ассортимента по индивидуальным зака-

зам 

 

Выполнение комплекса работ 

в процессе ремонта и изго-

товления швейных, трико-

тажных, меховых, кожаных 

изделий различного ассорти-

мента по индивидуальным 

заказам 

 

Ремонт швейных, три-

котажных, меховых, 

кожаных изделий раз-

личного ассортимента 

по индивидуальным 

заказам 

Изготовление швейных, 

трикотажных, меховых, 

кожаных изделий различ-

ного ассортимента по ин-

дивидуальным заказам 

 

ПК 1.3. Сочетать цвета, стили, мотивы, материалы и аксессуары для создания 

гармоничных моделей. +  

  

ПК 1.4. Создавать мудборды, трендборды с использованием актуальных ди-

зайнерских решений и доносить идеи до клиента, в том числе с применением 

компьютерной графики. 
+  

  

ПК 1.5. Создавать прототипы и образцы изделий методом макетирования. +    

ПК 1.6. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественного 

решения модели на всех этапах производства изделий. +  
  

ПК 2.1. Выполнять чертежи базовых конструкций изделий. 

  + 
  

ПК 2.2. Моделировать изделия различных видов на базовой основе. 

 
 + 

  

ПК 2.3. Изготавливать лекала и выполнять их градацию. 

 
 + 

  

ПК 2.4. Разрабатывать конструкторскую документацию к внедрению на про-

ектируемое изделие. 

 
 + 

  

ПК 2.5. Осуществлять контроль за реализацией конструкторских решений 

модели.  + 
  

ПК 3.1. Выбирать рациональные способы технологии и технологические 

режимы производства швейных изделий.   
 

+ 
+ 
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ФГОС/Профессиональный стандарт 

33.016 Специалист по моделированию и конструированию швейных, 

трикотажных, меховых, кожаных изделий по индивидуальным зака-

зам" 

 

33.015 Специалист по ремонту и индивидуальному 

пошиву швейных, трикотажных, меховых, кожа-

ных изделий, головных уборов, изделий текстиль-

ной галантереи" 

Обобщенная трудовая функция: А Обобщенная трудовая функция: В 

Вспомогательная деятельность в области проектирования текстильных 

изделий и одежды 

Ремонт и пошив швейных, трикотажных, меховых, 

кожаных изделий различного ассортимента по инди-

видуальным заказам 

 

Трудовые функции Трудовые функции 

Выполнение комплекса услуг по разра-

ботке (подбору) моделей одежды, их 

авторское сопровождение в процессе 

изготовления швейных, трикотажных, 

меховых, кожаных изделий различного 

ассортимента по индивидуальным зака-

зам 

 

Выполнение комплекса работ 

в процессе ремонта и изго-

товления швейных, трико-

тажных, меховых, кожаных 

изделий различного ассорти-

мента по индивидуальным 

заказам 

 

Ремонт швейных, три-

котажных, меховых, 

кожаных изделий раз-

личного ассортимента 

по индивидуальным 

заказам 

Изготовление швейных, 

трикотажных, меховых, 

кожаных изделий различ-

ного ассортимента по ин-

дивидуальным заказам 

 

ПК 3.2. Составлять технологические карты (последовательности) выполняе-

мых операций на новые модели швейных изделий в соответствии с норма-

тивной документацией. 

 

  

+ + 

ПК 3.3. Осуществлять подбор оборудования при разработке технологических 

процессов. 

 

  

+ + 

ПК 3.4. Выполнять экономичные раскладки лекал.   + + 
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Этапы формирования компетенций 

специальности 29.02.10 Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) 

представляет собой основу, на базе которой сформирован компетентностно-ориентированный учебный план 

У
ч

еб
н

ы
й

 п
л
ан

 

И
н

д
ек

сы
 д

и
сц

и
-

п
л
и

н
 

Наименование дисциплин 

Компетенции 

Общие компетенции (ОК)   Профессиональные компетенции (ПК) 

О
К

0
1

. 

О
К

 0
2

. 

О
К

 0
3

. 

О
К

 0
4

. 

О
К

 0
5

. 

О
К

 0
6

. 

О
К

 0
7

. 

О
К

 0
8

. 

О
К

 0
9

. 

П
К

1
.1

. 

П
К

1
.2

. 

П
К

 1
.3

. 

П
К

 1
.4

. 

П
К

 1
.5

. 

П
К

1
.6

. 

П
К

 2
.1

. 

П
К

 2
.2

. 

П
К

 2
.3

. 

П
К

 2
.4

. 

П
К

 2
.5

. 

П
К

 3
.1

. 

П
К

 3
.2

. 

П
К

 3
.3

 

П
К

 3
.4

. 

П
К

 4
.1

 

П
К

 4
.2

 

С
о

ц
и

ал
ь
н

о
-

гу
м

ан
и

та
р

-

н
ы

й
 ц

и
к
л

 

СГ.01. История России     + +                     

СГ.02. Иностранный язык в профессиональной деятельности         +                  

СГ.03. Безопасность жизнедеятельности      + +                    

СГ.04. Физическая культура    +    +                   

СГ.05.  Основы финансовой грамотности +  +  +                      

СГ.06. Экологические основы природопользования       +                    

О
б

щ
еп

р
о

ф
ес

си
о

н
ал

ь
н

ы
й

 

ц
и

к
л
 

ОП.01. Материаловедение  +           +         +      

ОП.02. Спецрисунок и художественная графика          +  +               

ОП.03. 
Прикладные и компьютерные программы в професси-

ональной деятельности 
+ +           +     +       

  

ОП.04. Инженерная графика +               +  +      +   

ОП.05. 
Метрология, стандартизация и подтверждение каче-

ства 
+    +          +    + +     

  

ОП.06. Основы правовых знаний      +                   
  

П
р

о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

ы
й

 ц
и

к
л

 

ПМ.01. Художественное проектирование швейных изделий           + + + + + +          

  

МДК.01.01 
Основы художественного проектирования швейного 

изделия 
         + + + +  +          

  

МДК.01.02 Макетирование швейных изделий              + +          
  

ПП.01.01 
Производственная практика по модулю Художествен-

ное проектирование швейных изделий 
         + + + + + +          

  

    

ПМ.01.ЭК 

Экзамен по модулю Художественное проектирование 

швейных изделий 
         + + + + + +          

  

ПМ.02. Конструирование швейных изделий                + + + + +     
  

МДК.02.01

. 

Теоретические основы конструирования швейных 

изделий 

 

 
              +  + + +     
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У
ч

еб
н

ы
й
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л
ан

 

И
н

д
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и
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и
-

п
л
и
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Наименование дисциплин 

Компетенции 

Общие компетенции (ОК)   Профессиональные компетенции (ПК) 

О
К

0
1

. 

О
К

 0
2

. 

О
К

 0
3

. 

О
К

 0
4

. 

О
К

 0
5

. 

О
К

 0
6

. 

О
К

 0
7

. 

О
К

 0
8

. 

О
К

 0
9

. 

П
К

1
.1

. 

П
К

1
.2

. 

П
К

 1
.3

. 

П
К

 1
.4

. 

П
К

 1
.5

. 

П
К

1
.6

. 

П
К

 2
.1

. 

П
К

 2
.2

. 

П
К

 2
.3

. 

П
К

 2
.4

. 

П
К

 2
.5

. 

П
К

 3
.1

. 

П
К

 3
.2

. 

П
К

 3
.3

 

П
К

 3
.4

. 

П
К

 4
.1

 

П
К

 4
.2

 

 

МДК.02.02 

 

Методы конструктивного моделирования швейных 

изделий с использованием САПР 

               
 

 
+ +  +     

  

УП.02.01 
Учебная практика по модулю Конструирование швей-

ных изделий 
               + + + + +     

  

ПП.02.01. 
Производственная практика по модулю Конструиро-

вание швейных изделий 
               + + + + +     

  

ПМ.02.ЭК 
Экзамен по модулю Конструирование швейных изде-

лий 
               + + + + +     

  

ПМ.03. 
 Разработка технологических процессов производства 

швейных изделий 
                    + + + + 

  

МДК.03.01

. 
Основы обработки швейных изделий                     + +  + 

  

МДК.03.02 Оборудование технологических процессов                      +  +    

УП.03.01 
Учебная практика по модулю Разработка технологиче-

ских процессов производства швейных изделий 
                    + + + + 

  

ПП.03.01 

Производственная практика по модулю Разработка 

технологических процессов производства швейных 

изделий 

                    + + + + 

  

ПМ.03.ЭК. 
Экзамен по модулю Разработка технологических про-

цессов производства швейных изделий 
                    + + + + 

  

ПМ.04. 
Освоение работ по профессии рабочего, должности 

служащих 
                        

+ + 

МДК.04.01

. 
Выполнение работ по рабочей профессии "Портной"                         

+ + 

УП.04.01. Учебная практика по профессии "Портной"                         + + 

ПМ.04.ЭК Квалификационный  экзамен по профессии "Портной"                         + + 

 Государственная итоговая аттестация + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   
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1.3 Система оценки результатов освоения основной образовательной программы 

 

Система оценки способствует поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функци-

ями являются:  

- ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результа-

тов освоения ОПОП СПО 

- обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управ-

ление образовательным процессом. 

Освоение образовательной программы среднего профессионального образования, в 

том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (моду-

ля) образовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и про-

межуточной аттестацией обучающихся.  

Система оценки результатов обеспечивает достижение всех запланированных в обра-

зовательной программе результатов за счет форм контроля и аттестации программы и ее ча-

стей. 

Формы текущего контроля определяются в рабочих программах. Периодичность те-

кущего контроля составляет не менее 1 оценка на 1 студента каждые 3-4 занятий. Порядок 

проведения текущего контроля успеваемости определяется Положением о проведении теку-

щего контроля знаний и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования ПУДС СМК 85-2023. 

Формы и периодичность промежуточной аттестации определяется учебным планом. 

Порядок проведения промежуточной аттестации определяется оценочными материалами 

(фондами оценочных средств).  

Оценочные материалы для государственной итоговой аттестации в форме демонстра-

ционного экзамена разрабатываются и доводятся до сведения участников отношений в сфере 

образования в соответствии с порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования 29.02.10 Конструи-

рование, моделирование и технология изделий легкой промышленности (по видам), в част-

ности в соответствии с программой ГИА по ОПОП 29.02.10 Конструирование, моделирова-

ние и технология изделий легкой промышленности (по видам). 

При проведении промежуточной аттестации используются следующие системы оце-

нок: 

- При проведении экзамена, дифференцированного зачета, четырехбалльная система: 

5 (Отлично), 4 (Хорошо), 3 (Удовлетворительно), 2 (Неудовлетворительно); 

- При проведении зачета двухбалльная система: зачтено / не зачтено 

Освоение образовательной программы 29.02.10 Конструирование, моделирование и 

технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам). завершается ГИА, 

которая является обязательной. 

Обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме выпол-

нившие учебный план или индивидуальный учебный план, проходят государственную ито-

говую аттестацию. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по образова-

тельной программе 29.02.10 Конструирование, моделирование и технология изготовления 

изделий легкой промышленности (по видам), выдается диплом о среднем профессиональном 

образовании, подтверждающий получение среднего профессионального образования и ква-

лификацию – технолог-конструктор. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной про-

граммы среднего профессионального образования и (или) отчисленным, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения.  
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения ОПОП СПО: 

1) закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентирован-

ной на управление качеством образования, описывает объект и содержание оценки, крите-

рии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, 

условия и границы применения системы оценки; 

2) ориентирует образовательную деятельность на реализацию требований к результа-

там освоения ОПОП СПО; 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения ОПОП СПО, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов, фор-

мирование видов деятельности, в т.ч. формирование общих и профессиональных компетен-

ций; 

4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений, обучающихся в про-

цессе освоения ОПОП СПО в ходе текущего контроля в журналах успеваемости; 

5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно дополня-

ющих друг друга: 

- стандартизированные письменные и устные работы,  

- проекты,  

- конкурсы,  

- практические работы,  

- творческие работы,  

- самоанализ и самооценка,  

- наблюдения,  

- испытания (тесты)  

- иное; 

6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризую-

щие уровень достижения планируемых результатов освоения ОПОП СПО, при оценке дея-

тельности Университета. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в Университете явля-

ются: 

- оценка достижения личностных, метапредметных, предметных результатов, освое-

ние запланированных видов деятельности, получение квалификации в соответствии со 

ФГОС СПО 29.02.10 Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий 

легкой промышленности (по видам). обучающихся на различных этапах обучения как основа 

их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторин-

га образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, регио-

нального и федерального уровней; оценка результатов деятельности педагогических работ-

ников как основа аттестационных процедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккре-

дитационных процедур. 

Цели оценочной деятельности: 

- индивидуальная оценка текущей динамики образовательной деятельности обуча-

ющихся; 

- промежуточная аттестация как контроль достижения отдельных запланированных 

результатов 

- государственная итоговая аттестация как контроль соответствия результатов обу-

чения студентов запланированной к получению квалификации. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой вы-

ступают требования ФГОС СОО и ФГОС СПО, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися ОПОП СПО. Система оценки включает процедуры 

внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 
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- текущий контроль, в том числе: стартовую диагностику; текущую и тематиче-

скую оценку; 

- промежуточную аттестацию; 

- психолого-педагогическое наблюдение; 

- внутренний мониторинг образовательных достижений, обучающихся; 

- государственную итоговую аттестацию. 

Внешняя оценка включает: 

- независимую оценку качества образования; 

- мониторинговые исследования. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки Университета реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений, обучаю-

щихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обучаю-

щихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступа-

ют планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной ра-

боты с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного 

процесса. Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, 

выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего учебного ма-

териала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

- оценку предметных и метапредметных результатов; 

- использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динами-

ки индивидуальных образовательных достижений, обучающихся и для итоговой оценки; ис-

пользования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе 

обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях управления каче-

ством образования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в 

том числе исследовательских) и творческих работ; 

- использования форм работы, обеспечивающих возможность включения обуча-

ющихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооцен-

ка); 

- использования мониторинга динамических показателей освоения умений и 

знаний, в том числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных 

(цифровых) технологий. 

Оценка личностных результатов, обучающихся осуществляется через оценку дости-

жения планируемых результатов освоения ОПОП СПО, которые устанавливаются требова-

ниями ФГОС СОО. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации компонен-

тов образовательной деятельности В общеобразовательном цикле, включая внеурочную дея-

тельность. 

Достижение личностных результатов не выносится на промежуточную аттестацию и 

ГИА обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности образовательной организации и образовательных систем раз-

ного уровня. Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется 
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в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий 

для них разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и осно-

вывается на общепринятых в профессиональном сообществе методиках психолого-

педагогической диагностики. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных лич-

ностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в 

образовательной организации; участии в общественной жизни образовательной организации, 

ближайшего социального окружения, Российской Федерации, общественно-полезной дея-

тельности; ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный выбор 

своей образовательной траектории, в том числе ценностно-смысловых установках обучаю-

щихся, формируемых средствами учебных предметов. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, допус-

кается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения плани-

руемых результатов освоения ОПОП СПО, которые отражают совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а также систему меж-

дисциплинарных (межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения 

программ учебных предметов и внеурочной деятельности в общеобразовательном цикле. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов: 

- освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных 

действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

- способность использования универсальных учебных действий в познаватель-

ной и социальной практике, готовность к самостоятельному планированию и осуществлению 

учебной деятельности, организации учебного сотрудничества с педагогическими работника-

ми и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

- овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной дея-

тельности. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

Университета в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность внутреннего 

мониторинга устанавливается Университетом. Инструментарий строится на межпредметной 

основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской и цифровой 

грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных уни-

версальных учебных действий. 

Формы оценки: 

- для проверки читательской грамотности - письменная работа на межпредмет-

ной основе; 

- для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании с 

письменной (компьютеризованной) частью; 

- для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познава-

тельных универсальных учебных действий - экспертная оценка процесса и результатов вы-

полнения групповых и (или) индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее 

чем один раз в два года. 

Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты (далее вместе - 

проект) выполняются обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на меж-

предметной основе с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освое-

нии содержания избранных областей знаний и (или) видов деятельности и способность про-

ектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую и другие). 

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 

Результатом проекта является одна из следующих работ: 
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- письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные матери-

алы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие); 

- художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобрази-

тельного искусства), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, 

инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, ком-

пьютерной анимации и других; 

- материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

- отчетные материалы по социальному проекту. 

Университетом разработаны требования к организации проектной деятельности, к со-

держанию и направленности проекта. 

Проект оценивается по следующим критериям: 

- сформированность познавательных универсальных учебных действий: способ-

ность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в уме-

нии поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обра-

ботку информации, формулировку выводов и (или) обоснование и реализацию принятого 

решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и 

других; 

- сформированность предметных знаний и способов действий: умение раскрыть 

содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой 

или темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

- сформированность регулятивных универсальных учебных действий: умение 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; 

использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструк-

тивных стратегий в трудных ситуациях; 

- сформированность коммуникативных универсальных учебных действий: уме-

ние ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументи-

рованно ответить на вопросы. 

Предметные результаты освоения ОПОП СПО с учетом специфики содержания пред-

метных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на примене-

ние знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных 

условиях, а также на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающи-

мися планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Основным предметом оценки является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, 

с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а так-

же компетентностей, релевантных соответствующим направлениям функциональной гра-

мотности. 

Для оценки предметных результатов используются критерии: знание и понимание, 

применение, функциональность. 

Обобщенный критерий "знание и понимание" включает знание и понимание роли 

изучаемой области знания и (или) вида деятельности в различных контекстах, знание и по-

нимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий "применение" включает: 

- использование изучаемого материала при решении учебных задач, различаю-

щихся сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных 

действий и операций, степенью проработанности в учебном процессе; 

- использование специфических для предмета способов действий и видов дея-

тельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию 

при решении учебных задач (проблем), в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-

исследовательской и учебно-проектной деятельности. 
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Обобщенный критерий "функциональность" включает осознанное использование 

приобретенных знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различаю-

щихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а также соче-

танием когнитивных операций. 

Оценка функциональной грамотности направлена на выявление способности обуча-

ющихся применять предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в реальной жизни. 

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в ходе 

процедур  

- текущего контроля (в т.ч. тематического) 

- промежуточной аттестации. 

Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в фондах оце-

ночных средст. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету вклю-

чает: 

- список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая (тематическая), устно (письменно), практика); 

- требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходи-

мости - с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

- график контрольных мероприятий. 

Стартовая диагностика проводится администрацией Университета с целью оценки го-

товности к обучению на уровне основного общего образования. 

Стартовая диагностика проводится в начале обучения и выступает как основа (точка 

отсчета) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной дея-

тельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

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

символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью оценки го-

товности к изучению отдельных предметов. Результаты стартовой диагностики являются ос-

нованием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущий контроль представляет собой процедуру оценки индивидуального продви-

жения обучающегося в освоении программы учебного предмета. 

Текущий контроль оценка может быть формирующим (поддерживающим и направ-

ляющим усилия обучающегося, включающим его в самостоятельную оценочную деятель-

ность), и диагностическим, способствующим выявлению и осознанию педагогическим ра-

ботником и обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущего контроля являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету.  

В текущем контроле используются различные формы и методы проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые 

формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учетом особенно-

стей учебного предмета. 

Результаты текущего контроля являются основой для индивидуализации учебного 

процесса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тема-

тических планируемых результатов по учебному предмету. 

Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры: 

- стартовая диагностика; 

- оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

- оценка уровня функциональной грамотности; 

- оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, осу-

ществляемого на основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа посещен-
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ных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых педагогическим работником 

обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением 

Университета. Результаты внутреннего мониторинга являются основанием подготовки реко-

мендаций для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации и (или) для 

повышения квалификации педагогического работника. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме демонстрационного экза-

мена и защиты дипломного проекта (работы). Государственная итоговая аттестация заверша-

ется присвоением квалификации специалиста среднего звена – технолог-конструктор. 



33 

 

объект оценки содержание 

оценки 

критерии оце-

нивания 

процедуры оце-

нивания 

состав инстру-

ментария оцени-

вания 

формы представления 

результатов 

условия приме-

нения системы 

оценки 

границы 

применения 

системы 

оценки 

Личностные результаты Личностные 

характери-

стики и пове-

дение обуча-

ющегося 

Участие в воспи-

тательных меро-

приятиях 

Личное поведе-

ние на занятиях 

внешних непер-

сонифицирован-

ных мониторин-

говых исследо-

ваний 

 

внутренний мо-
ниторинг 

психолого-

педагогическая 

диагностика 

Из программы воспита-

ния / мониторинги, отче-

ты педагогов 

Период проведе-

ния обучающих 

и воспитатель-

ных мероприя-

тий педагогиче-

скими работни-

ками ОО 

Постоянно в 

течение реа-

лизации 

ОПОП СПО 

(на урочной и 

внеурочной 

деятельно-
сти) 

межпредметных понятий 

и универсальных учеб-

ных действий (регуля-

тивных, познавательных, 

коммуникативных) 

способность использо-

вания универсальных 

учебных действий в по-

знавательной и социаль-

ной практике, готов-

ность к самостоятельно-
му планированию и 

осуществлению учебной 

деятельности, организа-

ции учебного сотрудни-

чества с педагогически-

ми работниками и 

сверстниками, к участию 

в построении индивиду-

альной образовательной 

траектории; 

овладение навыками 

учебно-
исследовательской, про-

ектной и социальной 

деятельности 

Владение 

УУД 

Выполнение ти-

повых заданий 

внутреннего мо-

ниторинга 

диагностические 

материалы по 

оценке читатель-

ской и цифровой 

грамотности, 

сформированно-

сти регулятивных, 

коммуникативных 

и познавательных 

универсальных 

учебных действий 

Оценка выполненных 

заданий в системе «за-

чтено» - «не зачтено» 

или «5», «4», «3», «2»  

Оценки в журнале 

В соответствии с 

разработанными 

оценочными 

материалами  на 

запланирован-

ных занятиях 

В пределах 

изучения об-

щеобразова-

тельного 

цикла 

способность к решению 

учебно-познавательных 

и учебно-практических 

Сформулиро-

ванные по 

предмету 

Соответствие 

результатам вы-

полнения и/или 

Наблюдение за 

выполнением, 

оценка результа-

Оценочные мате-

риалы 

Выполненные задания в 

рабочей тетради, физи-

ческие действия на заня-

На промежуточ-

ной аттестации 

по предмету, при 

В пределах 

изучаемого 

предмета 
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задач результаты процедуре вы-

полнения, со-

блюдение вре-

менных ограни-

чений 

та  тии, речевая деятель-

ность на занятии 

Оценки текущего кон-

троля (В журнале) и 

промежуточной аттеста-

ции (в ведомостях ПА) 

выполнении 

ВПР, при теку-

щем контроле 

Общие компетенции Поведение 

обучающихся 

и проявление 

компетенций 

в результатах 
освоения 

программы 

Участие в воспи-

тательных меро-

приятиях 

Личное поведе-

ние на занятиях 
Оценка освоения 

отдельных ком-

понентов про-

граммы 

В составе теку-

щего контроля и 

ПА 

Оценочные мате-

риалы 

Из программы воспита-

ния 

По отдельным компетен-

циям задания с ПА/ мо-

ниторинги, отчеты педа-
гогов 

В ходе текущей 

и промежуточ-

ной аттестации 

профессиональ-

ной подготовки 
ОП 

В пределах 

профессио-

нальной ча-

сти ОП 

Профессиональные ком-

петенции 

Профессио-

нальные ком-

петенции 

Соответствие 

выполненных 

видов работ 

профессиональ-

ной оценке 

практики ФОС практики В соответствии с ФОС / 

ведомости ПА 

Аттестация 

практики 

Профессио-

нальные мо-

дули 

Виды деятельности Виды дея-

тельности 

Соответствие 

выполненных 

видов работ 

профессиональ-
ной оценке 

Промежуточная 

аттестация мо-

дуля 

ФОС модуля В соответствии с ФОС/ 

ведомости ПА 

Аттестация мо-

дуля 

Профессио-

нальные мо-

дули 

Освоенная квалифика-

ция 

Освоенная 

квалифика-

ция 

Из программы 

ГИА 

ДЭ 

Дипломный про-

ект 

… 

ФОС ГИА (про-

грамма ГИА) 

В соответствии с про-

граммой ГИА 

Протоколы ГИА 

Для студентов, 

допущенных к 

ГИА 

Период ГИА 

по КУГ 
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1.4. Формы аттестации 

Освоение образовательной программы среднего профессионального образования, в 

том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (моду-

ля) образовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и про-

межуточной аттестацией обучающихся.  

Формы текущего контроля определяются в рабочих программах, такие как: 

- устные и письменные опросы,  

- практические работы,  

- творческие работы,  

- индивидуальные и групповые формы,  

- само- и взаимооценка,  

- рефлексия,  

- листы продвижения и другие. 

В общеобразовательном цикле в рамках текущего контроля обязательно проводится 

стартовая диагностика, а также используется тематическая оценка  

Формы промежуточной аттестации определяется учебным планом. В ОПОП исполь-

зуются следующие формы промежуточной аттестации: 

- Экзамен;  

- Экзамен по модулю; 

-   Экзамен квалификационный; 

- Зачет; 

- Дифференцированный зачет (включая комплексный), 

- Курсовой проект (работа); 

- Защита индивидуального проекта 

- Семестровый контроль 

Организации промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеуроч-

ной деятельности производится в соответствии с разработанными фондами оценочных 

средств. 

Формы представления и учета результатов промежуточной аттестации обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности: 

Сводные оценки ПА в журналах 

Ведомости промежуточной аттестации по предметам, дисциплинам, модулям, МДК, 

практикам, курсам внеурочной деятельности. 

Организация, содержание и критериев оценки результатов освоения ОПОП СПО 

представлены в программе государственной итоговой аттестации. 

Организация, критерии оценки и формы представления и учета результатов оценки 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в программе развития 

УУД. 

Освоение образовательной программы 29.02.10 Конструирование, моделирование и 

технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) завершается ГИА, ко-

торая является обязательной. ГИА проводится в форме демонстрационного экзамена и защи-

ты дипломного проекта (работы).  

 

  

2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий 

 

Целевой раздел 



36 

 

На уровне среднего общего образования продолжается формирование универсальных 

учебных действий (далее - УУД), систематизированный комплекс которых закреплен во 

ФГОС СОО. 

Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей раз-

вития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД целенаправленно формируют-

ся в дошкольном, младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уров-

ня развития к моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. 

Помимо возрастания сложности выполняемых действий повышается уровень их рефлексив-

ности (осознанности). УУД в процессе взросления из средства успешности решения пред-

метных задач постепенно превращаются в объект рассмотрения, анализа. Развивается также 

способность осуществлять широкий перенос сформированных УУД на внеучебные ситуа-

ции. Выработанные на базе предметного обучения и отрефлексированные, УУД начинают 

использоваться как универсальные в различных жизненных контекстах. 

На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти за 

счет умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управ-

лять своей деятельностью в открытом образовательном пространстве. Развитие регулятив-

ных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных УУД. Обучающиеся осо-

знанно используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых 

учебных, познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных задач, для эф-

фективного разрешения конфликтов. Возраст обучающихся по ОПОП СПО, является ключе-

вым для развития познавательных УУД и формирования собственной образовательной стра-

тегии. Появляется сознательное и развернутое формирование образовательного запроса. Это 

особенно важно с учетом повышения вариативности на уровне среднего общего образова-

ния, когда обучающийся оказывается в ситуации выбора уровня изучения предметов, профи-

ля и подготовки освоению будущей профессии. 

Программа развития УУД направлена на повышение эффективности освоения обуча-

ющимися ООП, 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. 

Задачами программы формирования УУД являются: 

- развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопре-

делению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, систе-

мы значимых социальных и межличностных отношений; 

- формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

- 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; 

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 

научно-практических конференциях, олимпиадах и других), возможность получения практи-

ко-ориентированного результата; 

- формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования 

ИКТ, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, презентацией 

выполненных; 

- работ, основами информационной безопасности, умением безопасного использова-

ния ИКТ; 

- формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого 

развития общества. 
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- возможность практического использования приобретенных обучающимися комму-

никативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

- подготовку к освоению профессии/специальности и будущей профессиональной 

деятельности. 

 

Содержательный раздел 

Программа формирования УУД у обучающихся содержит: 

- описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов; 

- описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов. 

Содержание среднего общего образования определяется общеобразовательным цик-

лом ОПОП СПО. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах. 

Формирование УУД ведется в неразрывной связи с формированием личностных ре-

зультатов, определенных разделом ОПОП «планируемые результаты» 

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы (далее - ФРП) отра-

жают определенные во ФГОС СОО УУД в трех своих компонентах: 

- как часть метапредметных результатов обучения в разделе "Планируемые резуль-

таты освоения учебного предмета на уровне основного общего образования"; 

- в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учеб-

ного содержания; 

- в разделе "Основные виды деятельности" тематического планирования. 

Формирование УУД в предметных областях 

Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах и 

тематическом планировании по отдельным предметным областям,  понятий, функций, со-

става и  характеристик универсальных учебных действий и их связи с содержанием от-

дельных учебных предметов и внеурочной деятельностью,   а также места универсальных 

учебных действий в структуре образовательной деятельности. 

Типовые задачи по формированию УУД указываются в рабочих программах предме-

тов 

Русский язык и литература 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

логические действия: 

- устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классифика-

ции и обобщения языковых единиц, языковых фактов и процессов, текстов различных функ-

циональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов, жанров; устанавли-

вать основания для сравнения литературных героев, художественных произведений и их 

фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; сопоставлять текст с други-

ми произведениями русской и зарубежной литературы, интерпретациями в различных видах 

искусств; 

- выявлять закономерности и противоречия в языковых фактах, данных в наблюде-

нии (например, традиционный принцип русской орфографии и правописание чередующихся 

гласных и другие); при изучении литературных произведений, направлений, фактов истори-

ко-литературного процесса; анализировать изменения (например, в лексическом составе рус-

ского языка) и находить закономерности; формулировать и использовать определения поня-

тий; толковать лексическое значение слова путем установления родовых и видовых смысло-

вых компонентов, отражающих основные родовидовые признаки реалии; 

- выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью схем 

(например, схем сложного предложения с разными видами связи); графических моделей 

(например, при объяснении правописания гласных в корне слова, правописании "н" и "нн" в 

словах различных частей речи) и другие; 
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- разрабатывать план решения языковой и речевой задачи с учетом анализа имею-

щихся данных, представленных в виде текста, таблицы, графики и другие; 

- оценивать соответствие результатов деятельности ее целям; различать верные и не-

верные суждения, устанавливать противоречия в суждениях и корректировать текст; 

- развивать критическое мышление при решении жизненных проблем с учетом соб-

ственного речевого и читательского опыта; 

- самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в худо-

жественном произведении, рассматривать ее всесторонне; 

- устанавливать основания для сравнения литературных героев, художественных 

произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; сопо-

ставлять текст с другими произведениями русской и зарубежной литературы, интерпретаци-

ями в различных видах искусств; 

- выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том чис-

ле при изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного 

процесса. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

исследовательские действия: 

- формулировать вопросы исследовательского характера (например, о лексической 

сочетаемости слов, об особенности употребления стилистически окрашенной лексики и дру-

гие); 

- выдвигать гипотезы (например, о целях использования изобразительно-

выразительных средств языка, о причинах изменений в лексическом составе русского языка, 

стилистических изменений и другие), обосновывать, аргументировать суждения; 

- анализировать результаты, полученные в ходе решения языковой и речевой задачи, 

критически оценивать их достоверность; 

- уметь интегрировать знания из разных предметных областей (например, при под-

боре примеров о роли русского языка как государственного языка Российской Федерации, 

средства межнационального общения, национального языка русского народа, одного из ми-

ровых языков и другие); 

- уметь переносить знания в практическую область, освоенные средства и способы 

действия в собственную речевую практику (например, применять знания о нормах произно-

шения и правописания, лексических, морфологических и других нормах); уметь переносить 

знания, в том числе полученные в результате чтения и изучения литературных произведений, 

в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

- владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе 

литературного материала, проявлять устойчивый интерес к чтению как средству познания 

отечественной и других культур; 

- владеть научным типом мышления, научной терминологией, ключевыми понятия-

ми и методами современного литературоведения; определять и учитывать историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных 

произведений. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с 

информацией: 

- самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации из энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой информации, гос-

ударственных электронных ресурсов учебного назначения; оценивать достоверность инфор-

мации, ее соответствие правовым и морально-этическим нормам; 

- создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и ее це-

левой аудитории, выбирать оптимальную форму ее представления и визуализации (презен-

тация, таблица, схема и другие); 

- владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования информаци-

онной безопасности. 
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Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает уме-

ния: 

- владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и пись-

менной форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учеб-

ные темы в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, логично, 

аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; 

- пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных 

знаков; 

- аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; корректно 

выражать свое отношение к суждениям собеседников, проявлять уважительное отношение к 

оппоненту и в корректной форме формулировать свои возражения, задавать вопросы по су-

ществу обсуждаемой темы; 

- логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать свою точку зрения; 

самостоятельно выбирать формат публичного выступления и составлять устные и письмен-

ные тексты с учетом цели и особенностей аудитории; 

- осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми иной 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценно-

стей, взаимопонимания между людьми разных культур; 

- принимать цели совместной деятельности, организовывать, координировать дей-

ствия по их достижению; 

- оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий 

результат; 

- уметь обобщать мнения нескольких людей и выражать это обобщение в устной и 

письменной форме; 

- предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости; проявлять творческие способности и воображение, быть инициа-

тивным; 

- участвовать в дискуссии на литературные темы, в коллективном диалоге, разраба-

тывать индивидуальный и (или) коллективный учебный проект. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

- самостоятельно составлять план действий при анализе и создании текста, вносить 

необходимые коррективы; 

- оценивать приобретенный опыт, в том числе речевой; анализировать и оценивать 

собственную работу: меру самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и другие; 

- осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их при-

чины, уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому опыту и корректи-

ровать собственную речь с учетом целей и условий общения; 

- давать оценку новым ситуациям, в том числе изображенным в художественной ли-

тературе; оценивать приобретенный опыт с учетом литературных знаний; 

- осознавать ценностное отношение к литературе как неотъемлемой части культуры; 

выявлять взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности; 

- принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в 

том числе в процессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных геро-

ев и проблем, поставленных в художественных произведениях. 

Иностранный язык  

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

логические и исследовательские действия: 

- анализировать, устанавливать аналогии между способами выражения мысли сред-

ствами иностранного и родного языков; 

- распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений иностран-

ного языка; сравнивать, классифицировать и обобщать их; 
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- выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного 

языка (например, грамматических конструкций и их функций); 

- сравнивать разные типы и жанры устных и письменных высказываний на ино-

странном языке; 

- различать в иноязычном устном и письменном тексте - факт и мнение; 

- анализировать структурно и содержательно разные типы и жанры устных и пись-

менных высказываний на иностранном языке с целью дальнейшего использования результа-

тов анализа в собственных высказываниях; 

- проводить по предложенному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей единиц изучаемого языка, языковых явлений (лексических, грамматических), 

социокультурных явлений; 

- формулировать в устной или письменной форме гипотезу предстоящего исследо-

вания (исследовательского проекта) языковых явлений; осуществлять проверку гипотезы; 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения за языковыми явлениями; 

- представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в виде элек-

тронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и других на уроке или во внеурочной дея-

тельности; 

- проводить небольшое исследование межкультурного характера по установлению 

соответствий и различий в культурных особенностях родной страны и страны изучаемого 

языка. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с 

информацией: 

- использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чте-

ния и аудирования для получения информации (с пониманием основного содержания, с по-

ниманием запрашиваемой информации, с полным пониманием); 

- полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной пере-

работки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перево-

да); 

- фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана, 

тезисов); 

- оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников, 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- соблюдать информационную безопасность при работе в сети Интернет. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает уме-

ния: 

- воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказы-

вания на иностранном языке, участвовать в обсуждениях, выступлениях в соответствии с 

условиями и целями общения; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адек-

ватных языковых средств изучаемого иностранного языка; 

- выбирать и использовать выразительные средства языка и знаковых систем (текст, 

таблица, схема и другие) в соответствии с коммуникативной задачей; 

- осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида 

текста, используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с полным 

пониманием, с нахождением интересующей информации); 

- выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникатив-

ной задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов или утвержде-

ний); 

- публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной 

работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории; 
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- осуществлять деловую коммуникацию на иностранном языке в рамках выбранного 

профиля с целью решения поставленной коммуникативной задачи. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

- планировать организацию совместной работы, распределять задачи, определять 

свою роль и координировать свои действия с другими членами команды; 

- выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаи-

модействия; 

- оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его про-

должать поиск совместного решения поставленной задачи); 

- корректировать совместную деятельность с учетом возникших трудностей, новых 

данных или информации; 

- осуществлять взаимодействие в ситуациях общения, соблюдая этикетные нормы 

межкультурного общения. 

Математика и информатика. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

логические действия: 

- выявлять качества, характеристики математических понятий и отношений между 

понятиями; формулировать определения понятий; 

- устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

- выявлять математические закономерности, проводить аналогии, вскрывать взаимо-

связи и противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии 

для выявления закономерностей и противоречий; 

- воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и от-

рицательные, единичные, частные и общие; условные; 

- делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умо-

заключений, умозаключений по аналогии; 

- проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и 

от противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; обосно-

вывать собственные суждения и выводы; 

- выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов реше-

ния, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев). 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

исследовательские действия: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

- формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать ис-

комое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

- проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по установ-

лению особенностей математического объекта, понятия, процедуры, по выявлению зависи-

мостей между объектами, понятиями, процедурами, использовать различные методы; 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 

обобщений, прогнозировать возможное их развитие в новых условиях. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с 

информацией: 

- выбирать информацию из источников различных типов, анализировать и интерпре-

тировать информацию различных видов и форм представления; систематизировать и струк-

турировать информацию, представлять ее в различных формах; 

- оценивать надежность информации по самостоятельно сформулированным критери-

ям, воспринимать ее критически; 

- выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и для 

решения задачи; 
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- анализировать информацию, структурировать ее с помощью таблиц и схем, обоб-

щать, моделировать математически: делать чертежи и краткие записи по условию задачи, 

отображать графически, записывать с помощью формул; 

- формулировать прямые и обратные утверждения, отрицание, выводить следствия; 

распознавать неверные утверждения и находить в них ошибки; 

- проводить математические эксперименты, решать задачи исследовательского харак-

тера, выдвигать предположения, доказывать или опровергать их, применяя индукцию, де-

дукцию, аналогию, математические методы; 

- создавать структурированные текстовые материалы с использованием возможностей 

современных программных средств и облачных технологий, использовать табличные базы 

данных; 

- использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и процес-

сов, оценивать адекватность модели моделируемому объекту или процессу; представлять ре-

зультаты моделирования в наглядном виде. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает уме-

ния: 

- воспринимать и формулировать суждения, ясно, точно, грамотно выражать свою 

точку зрения в устных и письменных текстах; 

- в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, 

решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои суж-

дения с суждениями других участников диалога; в корректной форме формулировать разно-

гласия и возражения; 

- представлять логику решения задачи, доказательства утверждения, результаты и ход 

эксперимента, исследования, проекта в устной и письменной форме, подкрепляя пояснения-

ми, обоснованиями в вербальном и графическом виде; самостоятельно выбирать формат вы-

ступления с учетом задач презентации и особенностей аудитории; 

- участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, "мозговые 

штурмы" и другие), используя преимущества командной и индивидуальной работы при ре-

шении учебных задач; планировать организацию совместной работы, распределять виды ра-

бот, договариваться, обсуждать процесс и результат работы; обобщать мнения нескольких 

людей; 

- выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами 

команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулирован-

ным участниками взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

- составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учетом име-

ющихся ресурсов и собственных возможностей и корректировать с учетом новой информа-

ции; 

- владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов; владеть способами самопроверки, самоконтроля 

процесса и результата решения математической задачи; 

- предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить кор-

рективы в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных ошибок; 

- оценивать соответствие результата цели и условиям, меру собственной самостоя-

тельности, затруднения, дефициты, ошибки, приобретенный опыт; объяснять причины до-

стижения или недостижения результатов деятельности. 

Естественно-научные предметы.  

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

логические действия: 

- выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических, химиче-

ских, биологических явлениях, например, анализировать физические процессы и явления с 

использованием физических законов и теорий, например, закона сохранения механической 
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энергии, закона сохранения импульса, газовых законов, закона Кулона, молекулярно-

кинетической теории строения вещества, выявлять закономерности в проявлении общих 

свойств у веществ, относящихся к одному классу химических соединений; 

- определять условия применимости моделей физических тел и процессов (явлений), 

например, инерциальная система отсчета, абсолютно упругая деформация, моделей газа, 

жидкости и твердого (кристаллического) тела, идеального газа; 

- выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических реакций; 

- применять используемые в химии символические (знаковые) модели, уметь преобра-

зовывать модельные представления при решении учебных познавательных и практических 

задач, применять модельные представления для выявления характерных признаков изучае-

мых веществ и химических реакций; 

- выбирать наиболее эффективный способ решения расчетных задач с учетом получе-

ния новых знаний о веществах и химических реакциях; 

- вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оце-

нивать риски последствий деятельности, например, анализировать и оценивать последствия 

использования тепловых двигателей и теплового загрязнения окружающей среды с позиций 

экологической безопасности; влияния радиоактивности на живые организмы безопасности; 

представлений о рациональном природопользовании (в процессе подготовки сообщений, 

выполнения групповых проектов); 

- развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, например, объ-

яснять основные принципы действия технических устройств и технологий, таких как: уль-

тразвуковая диагностика в технике и медицине, радар, радиоприемник, телевизор, телефон, 

СВЧ-печь; и условий их безопасного применения в практической жизни. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

исследовательские действия: 

- проводить эксперименты и исследования, например, действия постоянного магнита 

на рамку с током; явления электромагнитной индукции, зависимости периода малых колеба-

ний математического маятника от параметров колебательной системы; 

- проводить исследования зависимостей между физическими величинами, например: 

зависимости периода обращения конического маятника от его параметров; зависимости силы 

упругости от деформации для пружины и резинового образца; исследование остывания ве-

щества; исследование зависимости полезной мощности источника тока от силы тока; 

- проводить опыты по проверке предложенных гипотез, например, гипотезы о прямой 

пропорциональной зависимости между дальностью полета и начальной скоростью тела; о 

независимости времени движения бруска по наклонной плоскости на заданное расстояние от 

его массы; проверка законов для изопроцессов в газе (на углубленном уровне); 

- формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами, например, описывать изученные физические явления и процессы с 

использованием физических величин, например: скорость электромагнитных волн, длина 

волны и частота света, энергия и импульс фотона; 

- уметь переносить знания в познавательную и практическую области деятельности, 

например, распознавать физические явления в опытах и окружающей жизни, например: от-

ражение, преломление, интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия света (на 

базовом уровне); 

- уметь интегрировать знания из разных предметных областей, например, решать ка-

чественные задачи, в том числе интегрированного и межпредметного характера; решать рас-

четные задачи с неявно заданной физической моделью, требующие применения знаний из 

разных разделов школьного курса физики, а также интеграции знаний из других предметов 

естественно-научного цикла; 

- выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, например, ре-

шать качественные задачи с опорой на изученные физические законы, закономерности и фи-

зические явления (на базовом уровне); 
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- проводить исследования условий равновесия твердого тела, имеющего ось враще-

ния; конструирование кронштейнов и расчет сил упругости; изучение устойчивости твердого 

тела, имеющего площадь опоры. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с 

информацией: 

- создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации, подготавливать со-

общения о методах получения естественно-научных знаний, открытиях в современной науке; 

- использовать средства информационных и коммуникационных технологий в реше-

нии когнитивных, коммуникативных и организационных задач, использовать информацион-

ные технологии для поиска, структурирования, интерпретации и представления информации 

при подготовке сообщений о применении законов физики, химии в технике и технологиях; 

- использовать IT-технологии при работе с дополнительными источниками информа-

ции в области естественно-научного знания, проводить их критический анализ и оценку до-

стоверности. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает уме-

ния: 

- аргументированно вести диалог, развернуто и логично излагать свою точку зрения; 

- при обсуждении физических, химических, биологических проблем, способов реше-

ния задач, результатов учебных исследований и проектов в области естествознания; в ходе 

дискуссий о современной естественно-научной картине мира; 

- работать в группе при выполнении проектных работ; при планировании, проведении 

и интерпретации результатов опытов и анализе дополнительных источников информации по 

изучаемой теме; при анализе дополнительных источников информации; при обсуждении во-

просов межпредметного характера (например, по темам "Движение в природе", "Теплообмен 

в живой природе", "Электромагнитные явления в природе", "Световые явления в природе"). 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

- самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики, хи-

мии, биологии, выявлять проблемы, ставить и формулировать задачи; 

- самостоятельно составлять план решения расчетных и качественных задач по физике 

и химии, план выполнения практической или исследовательской работы с учетом имеющих-

ся ресурсов и собственных возможностей; 

- делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответственность за 

решение в групповой работе над учебным проектом или исследованием в области физики, 

химии, биологии; давать оценку новым ситуациям, возникающим в ходе выполнения опы-

тов, проектов или исследований, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответ-

ствие результатов целям; 

- использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения при 

решении качественных и расчетных задач; 

- принимать мотивы и аргументы других участников при анализе и обсуждении ре-

зультатов учебных исследований или решения физических задач. 

Общественно-научные предметы. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

логические действия: 

- характеризовать, опираясь на социально-гуманитарные знания, российские духовно-

нравственные ценности, раскрывать их взаимосвязь, историческую обусловленность, акту-

альность в современных условиях; 

- самостоятельно формулировать социальные проблемы, рассматривать их всесторон-

не на основе знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаи-

модействии основных сфер и социальных институтов; 

- устанавливать существенные признак или основания для классификации и типологи-

зации социальных явлений прошлого и современности; группировать, систематизировать 
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исторические факты по самостоятельно определяемому признаку, например, по хронологии, 

принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям, проводить клас-

сификацию стран по особенностям географического положения, формам правления и типам 

государственного устройства; 

- выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи 

подсистем и элементов общества, например, мышления и деятельности, экономической дея-

тельности и проблем устойчивого развития, макроэкономических показателей и качества 

жизни, изменениями содержания парниковых газов в атмосфере и наблюдаемыми климати-

ческими изменениями; 

- оценивать с опорой на полученные социально-гуманитарные знания, социальные яв-

ления и события, их роль и последствия, например, значение географических факторов, 

определяющих остроту глобальных проблем, прогнозы развития человечества, значение им-

портозамещения для экономики нашей страны; 

- вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оце-

нивать риски последствий деятельности, например, связанные с попытками фальсификации 

исторических фактов, отражающих важнейшие события истории России. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

исследовательские действия: 

- владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности для форму-

лирования и обоснования собственной точки зрения (версии, оценки) с опорой на фактиче-

ский материал, в том числе используя источники социальной информации разных типов; 

представлять ее результаты в виде завершенных проектов, презентаций, творческих работ 

социальной и междисциплинарной направленности; 

- анализировать полученные в ходе решения задачи результаты для описания (рекон-

струкции) в устной и письменной форме исторических событий, явлений, процессов истории 

родного края, истории России и всемирной истории; 

- формулировать аргументы для подтверждения/опровержения собственной или пред-

ложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной истории 

и сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную пози-

цию; 

- актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить 

аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их 

решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений при выполнении практических работ; 

- проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов изучения социальных явлений и про-

цессов в социальных науках, включая универсальные методы науки, а также специальные 

методы социального познания, в том числе социологические опросы, биографический метод, 

социальное прогнозирование, метод моделирования и сравнительно-исторический метод; 

владеть элементами научной методологии социального познания. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с 

информацией: 

- владеть навыками получения социальной информации из источников разных типов и 

различать в ней события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, гипо-

тезы и теории, обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран; 

- извлекать социальную информацию из неадаптированных источников, вести целе-

направленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, делать 

обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в информационном сообщении, 

осуществлять анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и 

форм представления; 
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- использовать средства информационных и коммуникационных технологий для ана-

лиза социальной информации о социальном и политическом развитии российского общества, 

направлениях государственной политики в Российской Федерации, правовом регулировании 

общественных процессов в Российской Федерации, полученной из источников разного типа 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требо-

ваний эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этиче-

ских норм, норм информационной безопасности; 

- оценивать достоверность, легитимность информации на основе различения видов 

письменных исторических источников по истории России и всемирной истории, выявления 

позиции автора документа и участников событий, основной мысли, основной и дополни-

тельной информации, достоверности содержания. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает уме-

ния: 

- владеть различными способами общения и взаимодействия с учетом понимания осо-

бенностей политического, социально-экономического и историко-культурного развития Рос-

сии как многонационального государства, знакомство с культурой, традициями и обычаями 

народов России; 

- выбирать тематику и методы совместных действий с учетом возможностей каждого 

члена коллектива при участии в диалогическом и полилогическом общении по вопросам раз-

вития общества в прошлом и сегодня; 

- ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, связанных с со-

циально-гуманитарной подготовкой. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

- самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи с использованием исторических примеров эф-

фективного взаимодействия народов нашей страны для защиты Родины от внешних врагов, 

достижения общих целей в деле политического, социально-экономического и культурного 

развития России; 

- принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельно-

сти, используя социально-гуманитарные знания для взаимодействия с представителями дру-

гих национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей, 

ориентации в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской пози-

ции. 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности 

ФГОС СОО определяет индивидуальный проект как особую форму организации дея-

тельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный про-

ект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством преподавателя по выбран-

ной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой 

избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной). 

Индивидуальный проект 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятель-

ности, критического мышления; 

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной дея-

тельности; 

- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, ис-

пользуя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 
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- способность:  постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планиро-

вания работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргу-

ментации результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны иметь практикоориентиро-

ванную направленность и включать разработку, реализацию и общественную презентацию 

(защиту) результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение 

научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в рамках учебного времени, спе-

циально отведенного учебным планом, и представлен в виде завершенного учебного иссле-

дования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, при-

кладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

Создание индивидуального проекта описывается рабочей программой курса внеуроч-

ной деятельности «Индивидуальный проект» и выполняется самостоятельно в рамках вне-

урочной деятельности студентов. При этом защита индивидуального проекта проводится на 

промежуточной аттестации.  

Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

призванную обеспечивать формирование у них опыта применения УУД в жизненных ситуа-

циях, навыков учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, 

обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми, на уровне среднего общего обра-

зования, имеет свои особенности. 

На уровне среднего общего образования исследование и проект выполняют в значи-

тельной степени функции инструментов учебной деятельности полидисциплинарного харак-

тера, необходимых для освоения социальной жизни и культуры. Более активной становится 

роль самих обучающихся, которые самостоятельно формулируют предпроектную идею, ста-

вят цели, описывают необходимые ресурсы и другое. Начинают использоваться элементы 

математического моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов ис-

следования. Проблематика и методология индивидуального проекта ориентированы на инте-

грацию знаний и использование методов двух и более учебных предметов одной или не-

скольких предметных областей. 

На уровне среднего общего образования обучающиеся определяют параметры и кри-

терии успешности реализации проекта. Презентация результатов проектной работы может 

проводиться не в Университете, а в том социальном и культурном пространстве, где проект 

разворачивался. Если это социальный проект, то его результаты должны быть представлены 

местному сообществу или сообществу волонтерских организаций. Если бизнес-проект - со-

обществу бизнесменов, деловых людей. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями проектной и 

исследовательской деятельности являются: социальное; бизнес-проектирование; исследова-

тельское; инженерное; информационное. 

Результатами учебного исследованиями могут быть научный доклад, реферат, макет, 

опытный образец, разработка, информационный продукт, а также образовательное событие, 

социальное мероприятие (акция). 

Результаты работы оцениваются по определенным критериям. Для учебного исследо-

вания главное заключается в актуальности избранной проблемы, полноте, последовательно-

сти, обоснованности решения поставленных задач. Для учебного проекта важно, в какой ме-

ре практически значим полученный результат, насколько эффективно техническое устрой-

ство, программный продукт, инженерная конструкция и другие. 

Организация педагогического сопровождения индивидуального проекта осуществля-

ется с учетом профиля обучения, а также образовательных интересов обучающихся. Алго-

ритм педагогического сопровождения индивидуального проекта, включает  

- вычленение проблемы,  

- формулирование темы проекта, 

- постановку целей и задач,  
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- сбор информации/исследование/разработка образца,  

- подготовку проекта, 

- защиту проекта, 

- анализ результатов выполнения проекта, 

- оценку качества выполнения. 

Процедура публичной защиты индивидуального проекта организована в Университе-

те в рамках проведения промежуточной аттестации согласно графику учебного проекта. 

На заключительном мероприятии отчетного этапа обучающимся обеспечивается воз-

можность: представить результаты своей работы в форме письменных отчетных материалов, 

готового проектного продукта, устного выступления и электронной презентации; публично 

обсудить результаты деятельности; получить квалифицированную оценку результатов своей 

деятельности от членов педагогического коллектива и независимого экспертного сообщества 

(представители вузов, научных организаций и других). 

Регламент проведения защиты проекта, параметры и критерии оценки проектной дея-

тельности известны обучающимся заранее. Параметры и критерии оценки проектной дея-

тельности разрабатываться и обсуждаться с обучающимися. 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 сохра-

нением исходного замысла проекта.  

Для оценки проектной работы создается экспертная комиссия, в которую входят педа-

гоги и представители администрации Университета, представители местного сообщества и 

тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы. 

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

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

ния учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся приведено в разделе 

«Система условий реализации ОП. Организационно-педагогические условия». 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающи-

мися универсальных учебных действий включается в оценочные материалы по предметам и 

курсу внеурочной деятельности «индивидуальный проект».  

 

2.2. Программа отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей 

(практик) 

  

В ОПОП СПО сформирован общеобразовательный цикл, включая различные общеоб-

разовательные учебные предметы из обязательных предметных областей: русский язык и ли-

тература; родной язык и родная литература; иностранные языки; общественно-научные 

предметы; математика и информатика; естественно-научные предметы; физическая культу-

ра, экология и основы безопасности жизнедеятельности. 

Рабочие программы общеобразовательных учебных предметов разработаны с учетом 

рекомендаций по реализации образовательной программы среднего общего образования, 

ФГОС среднего профессионального образования и спецификой ООП специальности. 

В рабочих программах отражено содержание обучения, в том числе изучаемое 

углубленно  с учетом его значимости для освоения ООП и специфики специальности; 

последовательность изучения материала, распределение часов по разделам и темам, 

лабораторные и практические занятия, тематика рефератов, самостоятельная внеаудиторная 

работа обучающихся, включая выполнение индивидуальных проектов, формы и методы 

текущего контроля и оценки учебных достижений, промежуточной аттестации 

обучающихся, рекомендуемые учебные пособия и др. 

Основанием для разработки рабочей программы дисциплины служит ФГОС СПО 

29.02.10 Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой про-

мышленности (по видам). 
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Рабочие программы профессиональных модулей (МДК) составляют содержательную 

основу ООП. Основанием для разработки рабочей программы профессионального модуля 

(МДК) служит ФГОС СПО по специальности 29.02.10 Конструирование, моделирование и 

технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам), учебный план по спе-

циальности.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин модулей (МДК) входят в 

комплект ООП, размещаются на сайте университета. 

Согласно ФГОС СПО по специальности практика является обязательным разделом 

ООП. Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения опреде-

ленных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. ФГОС СПО по 

специальности предусматривает следующие виды практик: учебная и производственная. 

Учебная и производственная практики проводятся при освоении обучающимися профессио-

нальных компетенций в рамках профессиональных модулей. 

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений, приобрете-

ние первоначального практического опыта и реализуется в рамках профессионального моду-

ля по основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими 

общих и профессиональных компетенций по избранной специальности.  

Производственная практика направлена на формирование у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках 

профессионального модуля по каждому из видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО по специальности.  

Учебная и производственная практики реализуются в несколько периодов. 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор 

мест прохождения практики учитывает состояние здоровья и требования доступности. 

Рабочие программы практик входят в ООП и размещаются на сайте университета 

   Рабочая программа курса внеурочной деятельности (Индивидуальный проект) входит 

в ООП. 

 

2.3. Рабочая программа воспитания  

Рабочая программа воспитания является частью ОП, разрабатываются и реализуются 

в соответствии с действующим ФГОС. 

Рабочая программа воспитания определяет комплекс ключевых характеристик систе-

мы воспитательной работы вуза (принципы, методологические подходы, цель, задачи, 

направления, формы, средства и методы воспитания, планируемые результаты и др.)). Она 

направлена на развитие личности; создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и гос-

ударства; формирование у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности, уваже-

ния к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, к закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к куль-

турному наследию и традициям многонационального народа РФ, к природе и окружающей 

среде, а так же укрепление психического здоровья и физическое воспитание, достижение ре-

зультатов освоения обучающимися образовательной программы среднего общего образова-

ния. 

В программе представлены: особенности воспитательного процесса, основные 

направления самоанализа воспитательной работы. 

В структуру рабочей программы воспитания включено: пояснительная записка, целе-

вой раздел, содержательный раздел, организационный раздел.  

Рабочая программа воспитания входит в комплект ОП и размещается на сайте Уни-

верситета. 
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2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (далее - Программа) направлена на коррекцию не-

достатков психического и (или) физического развития обучающихся, в том числе с ограни-

ченными возможностями здоровья, с инвалидностью, преодоление трудностей в освоении 

основной образовательной программы, оказание психолого-педагогической помощи и под-

держки обучающимся. 

Программа обеспечивает: 

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-

медико-педагогического сопровождения в условиях образовательной деятельности всех обу-

чающихся, испытывающих трудности в освоении основной образовательной программы, 

нуждающихся в психолого-педагогической помощи и поддержке, обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидностью с учетом состояния здоровья и особен-

ностей психофизического развития (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

- создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья; использование адаптированного учебно-дидактического 

обеспечения, разрабатываемого Университетом, в том числе совместно с другими участни-

ками образовательных отношений; соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемо-

го с привлечением медицинских работников; предоставление при необходимости услуг асси-

стента (помощника), оказывающего необходимую техническую помощь. 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным ком-

понентом основной образовательной программы Университета. 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 обра-

зования 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. Адап-

тированная образовательная программа - образовательная программа, адаптированная для 

обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и со-

циальную адаптацию указанных лиц. 

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

ОВЗ, региональной специфики и возможностей организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования обяза-

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

образовательные потребности, и обеспечивает поддержку обучающихся, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения уровня 

среднего общего образования, имеет четкую структуру и включает несколько разделов. 

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми образо-

вательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инва-

лидами, на уровне среднего общего образования 

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и специ-

альные принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические принципы вклю-

чают принцип научности; соответствия целей и содержания обучения государственным об-

разовательным стандартам; соответствия дидактического процесса закономерностям учения; 

доступности и прочности овладения содержанием обучения; сознательности, активности и 

самостоятельности обучающихся при руководящей роли педагога; принцип единства обра-

зовательной, воспитательной и развивающей функций обучения. 
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Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности обучения, 

предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, 

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

Цель программы коррекционной работы - разработать систему комплексной пси-

холого-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 про-

граммы, профессионального самоопределения, социализации, обеспечения психологической 

устойчивости старшеклассников. 

Цель определяет задачи: 

- выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ОВЗ, инвалидов, 

а также обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

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

итоговой аттестации; 

- коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, ко-

гнитивных, коммуникативных); 

- обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и 

внеурочной деятельности; 

- выявление профессиональных склонностей, интересов обучающихся с особыми об-

разовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному консультиро-

ванию, профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению; 

- осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными 

работниками, а также потенциальными работодателями; 

- проведение информационно-просветительских мероприятий. 

Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных коррекцион-

ных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов обучения и воспи-

тания, проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством специалистов 

Направления коррекционной работы - диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное и информационно-просветительское - способствуют освоению обучающи-

мися с особыми образовательными потребностями основной образовательной программы 

среднего общего образования, компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют 

профориентации и социализации старшеклассников. Данные направления раскрываются со-

держательно в разных организационных формах деятельности образовательной организации. 

Характеристика содержания 

Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности 

нарушений у обучающихся с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных по-

требностей (общих и специфических). Также изучаются особые образовательные потребно-

сти обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Диагностическое направление коррекционной работы в Университете проводят пре-

подлаватели и все специалисты (психолог, специальный психолог). 

Преподаватели осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по учеб-

ным предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения ими основ-

ной образовательной программы, основные трудности. 

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение 

особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также обучающих-

ся, попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. В зависи-

мости от состава обучающихся с ОВЗ в Университете к диагностической работе привлека-

ются разные специалисты. 

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

щихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР). 
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Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть (компенсиро-

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

щихся, подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности и вариативному 

взаимодействию в поликультурном обществе. Для этого специалистами (психологом, соци-

альным педагогом) разрабатываются индивидуально ориентированные рабочие коррекцион-

ные программы. Эти программы создаются на дискретные, более короткие сроки (семетр, 

год), чем весь уровень среднего образования, на который рассчитана ПКР. Поэтому рабочие 

коррекционные программы являются вариативным и гибким инструментом ПКР. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично преподавателями. Целена-

правленная реализация данного направления проводится психологами. Специалисты, как 

правило, проводят коррекционную работу во внеурочной деятельности. Вместе с тем в слу-

чае необходимости они присутствуют и оказывают помощь на уроке.  

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

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

ми может включать следующие направления индивидуальных и подгрупповых коррекцион-

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

ориентировка", "Ритмика", "Развитие эмоционально-волевой сферы". 

Для слабослышащих обучающихся, кроме перечисленных занятий, обязательны ин-

дивидуальные занятия по развитию слуха и формированию произношения. 

Для слабовидящих обучающихся необходимо проведение индивидуальной и под-

групповой коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и охране зрения. 

Обучающимся, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с 

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

стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и моделированию возможных вари-

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

др.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное со-

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

страции, органов опеки и попечительства и других социальных институтов. 

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

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

так и отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации выносятся на об-

суждение психолого-педагогического консилиума организации, методических объединений 

и ПМПК. 

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного взаимодей-

ствия педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для обучения и ком-

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

прослеживания динамики их развития и проведения своевременного пересмотра и совершен-

ствования программы коррекционной работы; непрерывного сопровождения семей обучаю-

щихся с ОВЗ, включения их в активное сотрудничество с педагогами и специалистами: 

- Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется во 

внеурочной и внеучебной деятельности педагогом и группой специалистов: психологом со-

циальным педагогом. 

- Преподаватель проводит консультативную работу с родителями обучающегося. 

Данное направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения обучающихся, 

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

дельных случаях педагог может предложить методическую консультацию в виде рекоменда-

ций (по изучению отдельных разделов программы). 

- Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией Универ-

ситета и родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и 
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стратегий взаимодействия. Работа психолога с администрацией включает просветительскую 

и консультативную деятельность. 

- Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию имею-

щихся у обучающихся проблем - академических и личностных. Кроме того, психолог при-

нимает активное участие в работе по профессиональному самоопределению обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

- При необходимости социальный педагог направляет обучающегося к специалистам 

(логопед, дефектолог). 

Логопед реализует консультативное направление ПКР в работе с обучающимися с 

нарушениями речи, их родителями, педагогами, с администрацией (по запросу). 

- В ходе консультаций с обучающимися с нарушениями речи и родителями специа-

лист информирует их об основных направлениях логопедической работы, ее результатах; 

рассказывает о динамике речевого развития обучающихся, их затруднениях и предлагает ре-

комендации по преодолению речевых недостатков. 

- При необходимости проводится консультативная работа логопеда с педагогами 

включает: обсуждение динамики развития устной и письменной речи обучающихся, их ком-

муникации, в том числе речевой; выработку общих стратегий взаимодействия с педагогами и 

другими специалистами; определение возможности и целесообразности использования ме-

тодов и приемов логопедической работы на отдельных уроках, а также альтернативных 

учебников и учебных пособий (при необходимости). 

- Консультативная работа с администрацией проводится при возникающих вопросах 

теоретического и практического характера о специфике образования и воспитания обучаю-

щихсяс ОВЗ. 

- Дефектолог реализует консультативную деятельность в работе с родителями, педа-

гогами-предметниками, психологом, логопедом и администрацией (при необходимости) по 

вопросам обучения и воспитания обучающихся с сенсорными (слуховыми, зрительными) и 

познавательными нарушениями. В работе с родителями обсуждаются причины академиче-

ских затруднений этих обучающихся и предлагаются индивидуально ориентированные ре-

комендации по их преодолению; обсуждается динамика успеваемости обучающихся с ОВЗ 

(как положительная, так и отрицательная). 

- Специалист может выбирать и рекомендовать родителям к использованию дополни-

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

ние работы с педагогами может касаться вопросов модификации и адаптации программного 

материала. 

Информационно-просветительское направление работы способствует расширению 

представлений всех участников образовательных отношений о возможностях людей с раз-

личными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения 

сложных жизненных ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, роди-

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

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

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной деятельно-

сти. 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, создана рабочая группа, в 

которую входят педагоги,  педагог-психолог, социальный педагог. 

ПКР включает: 

- подготовительный этап. На котором определяется нормативно-правовое обеспечение 

коррекционной работы, анализируется состав обучающихся с ОВЗ в Университете (в том 

числе - инвалидов, также обучающихся, попавших в сложную жизненную ситуацию), их 
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особые образовательные потребности; сопоставляются их результаты обучения на предыду-

щем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд методических 

рекомендаций по обучению данных категорий обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также с 

обучающимися, попавшими в сложную жизненную ситуацию. 

- основной этап. Разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья, организация и механизм реализации кор-

рекционной работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной 

работы, описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности 

содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в рабочих 

коррекционных программах. 

- заключительный этап. Осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна 

ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на методических объеди-

нениях групп педагогов и специалистов, работающих с обучающимися с ОВЗ; принимается 

итоговое решение. 

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

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

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

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и обучающихся, попавших в 

сложную жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами Университета (педагогом-

психологом, медицинским работником, социальным педагогом). 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной органи-

зации, представителей администрации и родителей (законных представителей) является од-

ним из условий успешности комплексного сопровождения и поддержки обучающихся. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья в Университете осуществляются в медицинских учреждениях (детской и 

студенческой поликлиниках). 

Социально-педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья в Университете осуществляет социальный педагог. Деятельность социаль-

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

соблюдение их интересов; создание для них комфортной и безопасной образовательной сре-

ды. Целесообразно участие социального педагога в проведении профилактической и инфор-

мационно-просветительской работы по защите прав и интересов обучающихся с ОВЗ, в вы-

боре профессиональных склонностей и интересов. Социальный педагог взаимодействует со 

специалистами организации, с педагогами, в случае необходимости - с медицинским работ-

ником, а также с родителями (законными представителями), специалистами социальных 

служб, органами исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляться в рамках реализации основных направлений психологической 

службы Университета. 

Педагогу-психологу рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и 

развитию личности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, 

одним из направлений деятельности педагога-психолога на данном уровне обучения являет-

ся психологическая подготовка обучающихся к прохождению итоговой аттестации. 

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

новные направления деятельности педагога-психолога состоят в проведении психодиагно-

стики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствова-

нии навыков социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками 

(совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; 

психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие психо-

логического здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
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Помимо работы с обучающимися педагог-психолог проводит консультативную рабо-

ту с педагогами, администрацией Университета и родителями по вопросам, связанным с 

обучением и воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (пси-

холог) осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. 

Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения обуча-

ющихся с ОВЗ принадлежит психолого-педагогическому консилиуму образовательной орга-

низации (ППк). Его цель - уточнение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ и обучающихся, попавших в сложную жизненную ситуацию, оказание им помощи (ме-

тодической, специализированной и психологической). Помощь заключается в разработке ре-

комендаций по обучению и воспитанию; в составлении в случае необходимости индивиду-

альной программы обучения; в выборе специальных приемов, средств и методов обучения, в 

адаптации содержания учебного предметного материала. Специалисты консилиума следят за 

динамикой продвижения обучающихся в рамках освоения основной программы обучения и 

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

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

отбор необходимых для обучающихся дополнительных дидактических и учебных пособий. 

В состав ППК входят: психолог, педагоги и представитель администрации. Родители 

уведомляются о проведении ППК. 

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

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

дующих случаях: 

- первичного обследования (осуществляется сразу после поступления обучающегося с 

ОВЗ в Универститет для уточнения диагноза и выработки общего плана работы, в том числе 

разработки рабочей программы коррекционной работы); 

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

родителей по поводу имеющихся и возникающих у обучающегося академических и поведен-

ческих проблем с целью их устранения); 

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

обучающегося и выработки рекомендаций по дальнейшему обучению; 

- диагностики в нештатных (конфликтных) случаях. 

Формы обследования обучающихся могут варьироваться: групповая, подгрупповая, 

индивидуальная. 

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

ющегося с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении основной образовательной про-

граммы в рабочую коррекционную программу вносятся коррективы. 

Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППК и обследования 

конкретными специалистами и преподавателями образовательной организации, определяют-

ся ключевые звенья комплексных коррекционных мероприятий и необходимость вариатив-

ных индивидуальных планов обучения обучающихся с ОВЗ и обучающихся, попавших в 

трудную жизненную ситуацию. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает со-

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

граммно-методических, материально-технических, информационных. 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и стратегическую 

направленность работы преподавателей, специалистов в области коррекционной и специаль-

ной педагогики, специальной психологии, медицинских работников 

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

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

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

листов: психологов, медицинских работников. 
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Программа коррекционной работы отражена в учебном плане освоения основной об-

разовательной программы - в обязательной части и части, формируемой участниками обра-

зовательных отношений. 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при освое-

нии содержания основной образовательной программы в учебной урочной деятельности. 

Преподаватель ставит и решает коррекционно-развивающие задачи на каждом уроке, с по-

мощью специалистов осуществлять отбор содержания учебного материала (с обязательным 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ), использовать специ-

альные методы и приемы. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по 

индивидуально ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной внеуроч-

ной деятельности. 

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по программам 

внеурочной деятельности разных видов (познавательная деятельность, проблемно-

ценностное общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), художе-

ственное творчество, социальное творчество (социально преобразующая добровольческая 

деятельность), трудовая (производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная дея-

тельность, туристско-краеведческая деятельность), опосредованно стимулирующих и корри-

гирующих развитие старшеклассников с ОВЗ. 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей (за-

конных представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью развития 

потенциала обучающихся. 

 

Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными по-

требностями, 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 и ФГОС СПО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне 

среднего образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному об-

разованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у обучающих-

сянарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и коммуника-

тивных компетенций, что позволит обучающемуся освоить основную образовательную про-

грамму, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в выбранных профес-

сиональных образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 

- сформированная мотивация к труду; 

- ответственное отношение к выполнению заданий; 

- адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

- сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых ка-

честв; 

- умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, нахо-

дить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, нарко-

тиков); 

- осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных возможно-

стей по реализации жизненных планов; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия цен-

ностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 
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- продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, со-

гласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и 

предотвращение конфликтов; 

- овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, навыками разрешения проблем; 

- самостоятельное (при необходимости - с помощью) нахождение способов решения 

практических задач, применения различных методов познания; 

- ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с по-

мощью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников; 

- овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях 

общения, устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее 

оформления; 

- определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы обеспечива-

ют возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или профессио-

нальной деятельности обучающихся с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной образо-

вательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от их 

индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных потребно-

стей, а также успешности проведенной коррекционной работы. 

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и обще-

культурными компетенциями в рамках предметных областей. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к после-

дующему профессиональному образованию, обучающихся с ОВЗ достигают предметных ре-

зультатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения ос-

нов наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному пред-

мету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентирова-

ны на формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся пу-

тем освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной ос-

нове. 

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей обу-

чающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно диффе-

ренцированный характер освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты: 

- освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформирован-

ной учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых способностях и воз-

можностях; 

- освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в 

целом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-

волевых возможностях; 

- освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов интегриро-

ванных учебных предметов (обучающиеся с когнитивными нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с 

ОВЗ образовательных программ. Обучающиеся, имеющие статус "ограниченные возможно-

сти здоровья" или инвалидность, имеют право на прохождение итоговой аттестации в специ-

ально созданных условиях. 

 

2.5. Оценочные материалы 

Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена вклю-

чает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую аттестацию. 
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Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация являются основными механизмами 

оценки качества подготовки обучающихся и формами контроля учебной работы.  

Оценочные материалы представлены в виде фондов оценочных средств по предметам, 

дисциплинам, МДК, практикам, модулям и ГИА (ФОС ГИА в виде программы ГИА) 

Формы представления и учета результатов промежуточной аттестации обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности: 

Сводные оценки ПА в электронных журналах 

Ведомости промежуточной аттестации по предметам, дисциплинам, модулям, МДК, 

практикам, курсам внеурочной деятельности. 

Организация, содержание и критериев оценки результатов освоения ОПОП СПО 

представлены в программе государственной итоговой аттестации. 

Организация, критерии оценки и формы представления и учета результатов оценки 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в программе развития 

УУД.  

Фонды оценочных средств по учебным предметам, дисциплинам, модулям, практи-

кам, ГИА входят в комплект ООП. 

 

2.6. Методические материалы 

Образовательная программа обеспечена методическими материалами в форме учебно-

методическим комплексом по всем учебным предметам, дисциплинам (модулям), видам 

практики, государственной итоговой аттестации. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Образовательная программа включает в себя учебный план, план внеурочной работы, 

календарный учебный график, календарный план воспитательной работы, систему условий 

реализации ОП. Организационно-педагогические условия 

3.1. Учебный план 

Учебный план (далее - учебный план) является одним из основных механизмов, обес-

печивающих достижение обучающимися результатов освоения ОПОП СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО и ФГОС СПО. 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределе-

ние по периодам обучения учебных предметов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

При формировании учебного плана по ООП при реализации образовательной 

программы среднего общего образования в пределах освоения ООП среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования включены учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», 

«Информатика», «История», «Обществознание», «География», «Физика», «Химия», 

«Биология», «Физическая культура», «Основы безопасности и защиты Родины», «Введение в 

специальность», «Родная язык и (или) государственный язык республики Российской 

Федерации / Родная литература»,  

Учебный план специальности входит комплект в ООП, размещен на сайте 

Университета. 

 

3.2. План внеурочной работы 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы. 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, от-

личных от урочной. 



59 

 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью ОПОП СПО 

в рамках изучения общеобразовательного цикла. 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела ОПОП 

СПО и представляет собой описание целостной системы функционирования Университета в 

сфере внеурочной деятельности и включает: 

- план организации деятельности студенческих сообществ  

- в том числе студенческих групп, разновозрастных объединений по интересам, клу-

бов; юношеских общественных объединений, организаций; 

- план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (пред-

метные кружки, факультативы, клубы, секции). 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность Университета, реализуется ос-

новная образовательная программа СОО (цели, задачи, планируемые результаты, содержа-

ние и организация образовательной деятельности при получении среднего общего образова-

ния). В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для получения 

образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченны-

ми возможностями здоровья и инвалидами. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет 253,5 часов. 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года неравно-

мерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках инициати-

вы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1 - 2 недели используется зна-

чительно больший объем времени, чем в иные периоды (между образовательными события-

ми). 

Общий объем внеурочной деятельности не превышает 10 часов в неделю. 

Один час в неделю отводится на внеурочное занятие «Россия – мои горизонты». Вне-

урочное мероприятие «Россия – мои горизонты» реализуется в соответствии с программой, 

разработанной Федеральным институтом развития профессионального образования. 

Целью Цикла занятий является формирование у студентов профессиональной карти-

ны мира через осознанную сопричастность к передовым достижениям отечественной эконо-

мики, историю развития промышленности России и передовых достижениях сегодняшнего 

дня и ценностного отношения к избранной профессии или специальности. Актуальность 

Цикла занятий заключается в его практической направленности на реализацию единства ин-

тересов личности, общества и государства в деле воспитания гражданина России. Цикл заня-

тий способствует формированию патриотизма, гражданственности как важнейших направ-

лений воспитания обучающихся, освещаются вопросы структуры экономики страны, эконо-

мического роста национального хозяйства, изложены достижения страны в сфере промыш-

ленности и производства, в области цифровых технологий, в области инженерного дела, аг-

ропромышленного комплекса страны, в системе образовании, в области медицины и здраво-

охранения и прочее. 

 На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно расходует-

ся до 4 часов, на организационное обеспечение учебной деятельности, на обеспечение благо-

получия обучающегося еженедельно до 1 часа. 

Организация жизни студенческих сообществ является важной составляющей вне-

урочной деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской граждан-

ской идентичности и таких компетенций, как: 

- компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе 

с учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

- социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека; 

- компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно зна-

чимой совместной деятельности. 

Организация жизни студенческих сообществ происходит: 
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- в рамках внеурочной деятельности в группе, общефакультативной и общеуниверси-

тетской внеурочной деятельности, в сфере самоуправления, созданных в Университете и за 

ее пределами; 

- через приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям Уни-

верситета, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объедине-

ний, благотворительных организаций; 

- через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, 

- в благоустройстве Университета, кабинета, города, в ходе партнерства 

- с общественными организациями и объединениями. 

- отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (вклю-

чает подготовку личности к общественной жизни); 

- отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

- трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к 

трудовой деятельности). 

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от 

профиля) предполагает: 

- организацию жизни студенческих сообществ в форме клубных встреч (организо-

ванного тематического и свободного общения обучающихся), участие обучающихся в делах 

группы и в общих коллективных делах Университета; 

- проведение ежемесячного собрания по проблемам организации учебного процесса, 

индивидуальных и групповых консультаций по вопросам организационного обеспечения 

обучения и обеспечения благополучия обучающихся в жизни образовательной организации. 

Вариативный компонент прописывается по отдельным профилям. 

В рамках реализации технологического профиля в ходе познавательной деятельности 

на вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, групповые и коллективные 

учебно-исследовательские проекты обучающихся. 

Во втором семестре в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной деятельности 

по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется подготовка и защита 

индивидуальных или групповых проектов. 

 

состав и струк-

тура направле-

ний 

формы организа-

ции 

объем вне-

урочной дея-

тельности 

обучающихся, 

час в неделю 

1 курс 

1 семестр 
2 семестр 

 

Инвариантный компонент 

Россия – мои го-

ризонты 
классный час 1,0 + + 

Студенческое са-

моуправление 

организация и 

проведение меро-

приятий 

 

1,0 
+ + 

Собрания по про-

блемам организа-

ции учебного 

процесса 

собрания по спе-

циальностям, 

группам 

 

1,0 
+ + 

Вариативный компонент 

Индивидуальный 

проект внеуроч-

ной деятельности  

Проектная дея-

тельность 

 

1,0 

 

+ 

 

+ 

Проектно-

исследовательская 

подготовка и уча-

стие в конферен-

 

1,0 
+ + 
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деятельность циях различного 

уровня 

Цикл встреч с 

представителями 

профильных ор-

ганизаций  

 

информационные 

встречи 

0,5 
 

+ 
+ 

Цикл экскурсий в 

профильные ор-

ганизации 

экскурсии 0,5 + + 

Конкурсы 

проф.мастерства 

Профессиональные 

конкурсы по спе-

циальности 

0,5 + + 

 

3.3. Календарный учебный график 

Организация образовательной деятельности осуществляется по семестрам. Режим ра-

боты 6-дневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года составляет: 

1 курс 52 недели; 

2 курс 52 недели; 

3 курс 43 недели. 

Учебный год в Университете начинается 1 сентября. 

Учебный год в Университете заканчивается в соответствии с календарным учебным 

графиком. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике предусматри-

вается чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность каникул 

должна составлять не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность семестров составляет:  

 I семестр - 19 учебных недель;  

 II семестр - 33 учебных недель;  

 III семестр - 19 учебных недель,  

 IV семестр - 33 учебных недель. 

V семестр – 19 учебных недель; 

VI семестр – 24 учебных недель 

Продолжительность каникул составляет: 

 I семестр – 2  недели;  

 II семестр - 9 недель;  

 III семестр - 2 недели,  

 IV семестр - 8 недель. 

V семестр – 2 недели; 

VI семестр – 1 неделя. 

Продолжительность занятия составляет 45 минут. Занятия проводятся парами 

Продолжительность перемен между занятиями составляет не менее 10 минут, боль-

шой перемены (после 2 и 3 пары) -   30 минут.  

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составля-

ет не менее 20 - 30 минут, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, обучение которых осуществляется по специальной индивидуальной программе 

развития. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работо-

способности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной гигиени-

ческими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет для 
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обучающихся 1 курса - не более 3 пар (6 уроков). 

Занятия начинаются в  8.15  часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов. 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ООП 

специальности 29.02.10 Конструирование, моделирование и технология изготовления изде-

лий легкой промышленности (по видам), включая теоретическое обучение, практики, про-

межуточные и итоговую аттестации, каникулы.  

Календарный учебный график входит в ООП и представлен на весь срок обучения в 

учебном плане, уточненный календарный график (в соответствии с датами) размещен на сай-

те Университета. 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

В календарном плане воспитательной работы указываются конкретные задачи воспи-

тательно-образовательной работы, основные виды деятельности и способы их организации, 

средства решения поставленных задач на весь период обучения (включены конкретные 

наименования мероприятий, сроки выполнения мероприятий, ответственные исполнители 

мероприятий, планируемые результаты) 

Календарный план воспитательной работы входит в ООП и размещен на сайте Уни-

верситета. 

 

4  СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОП. ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Условия реализации ОПО СПО включают в себя: кадровые, финансовые, материаль-

но-технические, психолого-педагогические, информационно-методические.  

Для реализации ОПОП СПО в Университете создана образовательная среда как сово-

купности условий: 

- обеспечивающих достижение целей среднего общего образования и среднего про-

фессионального образования, его высокое качество, доступность и открытость для обучаю-

щихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, воспитание и социализа-

цию обучающихся;  

- гарантирующих сохранение и укрепление физического, психологического здоровья 

и социального благополучия обучающихся; 

- преемственных по отношению к основному общему образованию и соответствую-

щих специфике образовательной деятельности при получении среднего общего образования 

и среднего профессионального образования, а также возрастным психофизическим особен-

ностям развития обучающихся.  

Условия реализации ОПОП СПО обеспечивают для участников образовательных от-

ношений возможность:  

- достижения планируемых результатов освоения ОПО СПО в соответствии с учеб-

ным планом и планами внеурочной деятельности всеми обучающимися, в том числе одарен-

ными студентами, студентами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

- развития личности, ее способностей, формирования и удовлетворения социально 

значимых интересов и потребностей, самореализации обучающихся через организацию 

урочной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно полезной деятель-

ности, через систему творческих, научных и трудовых объединений, кружков, клубов, сек-

ций, студий на основе взаимодействия с другими организациями, осуществляющими образо-

вательную деятельность, а также организациями культуры, спорта, здравоохранения, досуга, 

службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности;  

- осознанного освоения обучающимися будущей профессии и профессиональной дея-

тельности; 

- работы с одаренными обучающимися, организации их развития в различных обла-

стях образовательной, творческой деятельности; 
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- формирования у обучающихся российской гражданской идентичности, социальных 

ценностей, социально-профессиональных ориентаций, готовности к защите Отечества, служ-

бе в Вооруженных силах Российской Федерации; 

- самостоятельного проектирования обучающимися образовательной деятельности и 

эффективной самостоятельной работы по реализации индивидуальных учебных планов в со-

трудничестве с педагогами и сверстниками; 

- выполнения индивидуального проекта всеми обучающимися в рамках учебного вре-

мени, специально отведенного учебным планом; 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра-

ботников и общественности в проектировании основной образовательной программы, в со-

здании условий для ее реализации;  

- использования сетевого взаимодействия;  

- участия обучающихся в процессах преобразования социальной среды населенного 

пункта, разработки и реализации социальных проектов и программ; 

- развития у обучающихся опыта самостоятельной и творческой деятельности: обра-

зовательной, учебно-исследовательской и проектной, социальной, информационно-

исследовательской, художественной и др.; 

- развития опыта общественной деятельности, решения моральных дилемм и осу-

ществления нравственного выбора; 

- формирования у обучающихся основ экологического мышления, развития опыта 

природоохранной деятельности, безопасного для человека и окружающей его среды образа 

жизни; 

- использования в образовательной деятельности современных образовательных тех-

нологий;  

- обновления содержания основной образовательной программы, методик и техноло-

гий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обу-

чающихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития субъ-

екта Российской Федерации; 

- эффективного использования профессионального и творческого потенциала педаго-

гических и руководящих работников организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и право-

вой компетентности;  

- эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную дея-

тельность с использованием информационно-коммуникационных технологий, современных 

механизмов финансирования. 

 

Требования к кадровым условиям реализации ОПОП СПО 

Реализация ООП по специальности 29.02.10 Конструирование, моделирование и тех-

нология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) в Университете обеспе-

чивается педагогическими кадрами Университета, а также лицами, привлекаемыми к реали-

зации образовательной программы на иных условиях, в том числе из числа руководителей и 

работников организаций, направление деятельности которых соответствует области профес-

сиональной деятельности, указанной в ФГОС СПО 29.02.10 Конструирование, моделирова-

ние и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет). 

Квалификация педагогических работников Университета отвечает квалификацион-

ным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и профессиональных стан-

дартах (при наличии). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

получают профессиональное образование по программам повышения квалификации не реже 

одного раза в три года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций, в том 

числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует 
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области профессиональной деятельности,  а также в других областях профессиональной дея-

тельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия полу-

ченных компетенций требованиям к квалификации педагогического работника. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ста-

вок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт 

деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответ-

ствует области профессиональной деятельности, ( 33 Сервис, оказание услуг населению 

(торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, услуги 

гостеприимства, общественное питание и пр., 21 Легкая и текстильная промышленность)., в 

общем числе педагогических работников, реализующих образовательную программу, со-

ставляет не менее 25 процентов. 

Педагогические работники, реализующие ОПОП СПО, имеют основные компетенции, 

необходимые для обеспечения реализации требований ФГОС СПО И ФГОС СОО и успеш-

ного достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы, в том числе умения: 

-обеспечивают условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также 

самомотивирования обучающихся; 

-осуществляют самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современ-

ных информационно-поисковых технологий; 

-разрабатывают программы учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей, прак-

тик, методические и дидактические материалы, оценочные средства, выбирают учебники и 

учебно-методическую литературу, рекомендуют обучающимся дополнительные источники 

информации, в том числе интернет-ресурсы; 

-выявляют и отражают в ОПОП СПО специфику особых образовательных потребно-

стей (включая региональные, национальные и (или) этнокультурные, личностные, в том чис-

ле потребности одаренных студентов, детей с ограниченными возможностями здоровья и де-

тей-инвалидов); 

-организовывают и сопровождают учебно-исследовательскую и проектную деятель-

ность обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

-реализовывают педагогическое оценивание деятельности обучающихся в соответ-

ствии с требованиями Стандарта, включая: проведение стартовой и промежуточной диагно-

стики, внутриуниверситетсткого мониторинга, осуществление комплексной оценки способ-

ности обучающихся решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи; исполь-

зование стандартизированных и нестандартизированных работ; проведение интерпретации 

результатов достижений обучающихся; 

-используют возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. 

Непрерывность профессионального развития работников Университета, обеспечива-

ется освоением ими дополнительных профессиональных программ по профилю педагогиче-

ской деятельности не реже чем один раз в три года.  

В Университете созданы условия для:  

-реализации электронного обучения, применения дистанционных образовательных 

технологий, а также сетевого взаимодействия с организациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, обеспечивающими возможность восполнения недостающих кадровых 

ресурсов;  

-оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной под-

держки педагогических работников по вопросам реализации основной образовательной про-

граммы, использования инновационного опыта других организаций, осуществляющих обра-

зовательную деятельность;  

-стимулирования непрерывного повышения уровня квалификации педагогических ра-

ботников, их методологической культуры, личностного профессионального роста, использо-

вания ими современных педагогических технологий; 
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-повышения эффективности и качества педагогического труда; 

-выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических 

работников; 

-осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

 

Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализация ООП по специальности 29.02.10 Конструирова-

ние, моделирование и технология изготовление изделий легкой промышленности (по видам) 

в Университете осуществляться в объеме не ниже базовых нормативных затрат на оказание 

государственной услуги по реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ среднего профессионального образования по специальности с учетом 

корректирующих коэффициентов. 

Материально-технические условия реализации ОПОП СПО: 

Университет осуществляет образовательную деятельность по реализации образова-

тельной программы 29.02.10 Конструирование, моделирование и технология изготовление 

изделий легкой промышленности (по видам) в соответствии с действующими санитарными 

нормами и правилами, и располагает на праве собственности материально-технической ба-

зой, обеспечивающей проведение всех видов учебной деятельности обучающихся, преду-

смотренных учебным планом, с учетом ПООП 

В Университете, согласно требованиям ФГОС СПО специальности 29.02.10 Констру-

ирование, моделирование и технология изготовление изделий легкой промышленности (по 

видам), для организации учебного процесса имеются специальные помещения представляю-

щие собой учебные аудитории, лаборатории, мастерские, оснащенные оборудованием, тех-

ническими средствами обучения для проведения занятий всех видов, предусмотренных обра-

зовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, а также 

для проведения текущего контроля, промежуточной и государственной итоговой аттестации, 

помещения для организации самостоятельной и воспитательной работы. Все виды учебной 

деятельности обучающихся, предусмотренные учебным планом, включая промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию, обеспечены расходными материалами 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распро-

страняемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства. 

Материально-технические возможности обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных ФГОС СПО и ФГОС СОО 

требований к предметным, метапредметным и личностным результатам освоения основной 

образовательной программы СОО и видов профессиональной деятельности в соответствии с 

квалификацией; 

2) соблюдение: 

-санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к водо-

снабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и архитек-

турным особенностям здания организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

его территории, отдельным помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию);   

-требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены);  

-требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и 

лабораториях рабочих мест преподавателей и каждого обучающегося;  рабочей зоной и ме-

стами для отдыха; комнат психологической разгрузки; административных кабинетов (поме-

щений); помещений для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи;  

-строительных норм и правил;  
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-требований пожарной безопасности и электробезопасности;  

-требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

-требований к транспортному обслуживанию обучающихся;  

-требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и техни-

ческих средств, организации дорожного движения в местах расположения общеобразова-

тельных организаций;  

-требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спор-

тивного инвентаря и оборудования, используемого в общеобразовательных организациях;  

-установленных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта;  

3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа обуча-

ющихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры 

организации, осуществляющей образовательную деятельность).  

Здание Университета, набор и размещение помещений для осуществления образова-

тельной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслужива-

ния обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и 

размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий должны соответствовать 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и обеспечивают 

возможность безопасной и комфортной организации всех видов урочной и внеурочной дея-

тельности для всех участников образовательных отношений.  

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

возможность:  

-реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления самосто-

ятельной познавательной деятельности обучающихся; 

-включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного лабора-

торного оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения, виртуальных 

лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных мате-

матических и естественнонаучных объектов и явлений; 

-художественного творчества с использованием современных инструментов и техно-

логий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

-создания материальных и информационных объектов с использованием ручных ин-

струментов и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространен-

ных технологиях (индустриальных, информационных и коммуникационных технологиях); 

-развития личного опыта применения универсальных учебных действий в экологиче-

ски ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической 

культуры; 

-проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов, управления объектами; программирова-

ния; 

-наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

-физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, 

участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

-исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 

-занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудова-

ния, а также компьютерных технологий; 

-размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся в информационно-образовательной среде организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность;  

-проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, органи-
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зации своего времени с использованием ИКТ; планирование образовательной деятельности, 

фиксирования ее реализации в целом и на отдельных этапах; выявления и фиксирования ди-

намики промежуточных и итоговых результатов;  

-обеспечения доступа в библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной 

и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся; 

-проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической 

работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и муль-

тимедийным сопровождением; 

-выпуска печатных изданий, работы сайта; 

-организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников; 

-практической подготовки, включая учебную и производственную практики. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Психолого-педагогические условия реализации ОПОП СПО 

Психолого-педагогические условия:  

- преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

при получении среднего общего образования;  

-учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) обу-

чающихся; 

-вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психического здоровья обучающих-

ся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развитие экологической 

культуры; дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и спо-

собностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с особыми образо-

вательными потребностями; психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного 

движения; обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональ-

ной сферы деятельности; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде 

и среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления);  

-диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуаль-

ный, групповой, уровень класса, уровень организации); 

-вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образо-

вательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная рабо-

та, развивающая работа, просвещение, экспертиза).  

Информационно-методические условия реализации ОПОП СПО 

Информационно-методические условия реализации ОПОП СПО обеспечиваются со-

временной информационной-образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность, включает:  

-комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые обра-

зовательные ресурсы;  

-совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное 

оборудование, коммуникационные каналы;  

-систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в со-

временной информационно-образовательной среде.  

Информационно-образовательная среда Университета, обеспечивает:  

-информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; --
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планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения;  

-проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности; монито-

ринг 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; (обу-

чающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том числе с примене-

нием дистанционных образовательных технологий;  

-дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность с другими образовательными организациями, учреждениями культуры, здраво-

охранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности жизне-

деятельности.  

Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает 

компетентность работников организации, осуществляющей образовательную деятельность в 

решении профессиональных задач с применением ИКТ, а также наличие служб поддержки 

применения. Функционирование информационно-образовательной среды соответствуют за-

конодательству Российской Федерации. 

Условия использования электронной информационно-образовательной среды обеспе-

чивают безопасность хранения информации об участниках образовательных отношений, 

безопасность цифровых образовательных ресурсов, используемых Университетом, при реа-

лизации программ среднего общего образования, безопасность организации образовательной 

деятельности в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями.  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ОПОП СПО 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ОПОП СПО вклю-

чает характеристики оснащения: информационно-библиотечного центра, читального зала, 

учебных кабинетов и лабораторий, административных помещений, сервера Университета, 

сайта Университета, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети и 

направлено на создание широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной обра-

зовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией образова-

тельной деятельности и условиями ее осуществления.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ОПО СПО включа-

ет: 

-информационную поддержку деятельности обучающихся и педагогических работни-

ков на основе современных информационных технологий в области библиотечных услуг (со-

здание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов по 

любому критерию, доступ к электронным учебным материалам и образовательным ресурсам 

Интернета);  

-укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами 

по всем учебным предметам основной образовательной программы среднего общего образо-

вания на определенных учредителем организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность, языках обучения и воспитания. Норма обеспеченности образовательной деятель-

ности учебными изданиями определяется исходя из расчета: 

-не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной образовательной про-

граммы среднего общего образования; не менее одного учебника в печатной и (или) элек-

тронной форме или учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=9&documentid=385026#l2292
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=9&documentid=379740#l22
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предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана основной образо-

вательной программы среднего общего образования; 

- фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, класси-

ческую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-

техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по социально-

му и профессиональному самоопределению обучающихся. 

Реализация ООП по специальности 29.02.10 Конструирование, моделирование и тех-

нология изготовление изделий легкой промышленности (по видам)  в Университете обеспе-

чивается учебно-методической документацией по всем учебным предметам, дисциплинам 

(модулям), учебной и производственной практики, государственной итоговой аттестации. 

Наличие электронной информационно-образовательной среды в Университете допус-

кает замену печатного библиотечного фонда представлением права одновременного доступа 

не менее 25 % обучающихся к электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке)  

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обеспече-

ны электронными учебными изданиями, адаптированными при необходимости для обучения 

указанных обучающихся. 

Обучающимся Университета обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в 

случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит об-

новлению. 

В качестве основной литературы образовательная организация использует учебники, 

учебные пособия, предусмотренные ПООП. 

 

 

5 ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ УНИВЕРСИТЕТА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕН-

ЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

В университете сформирована благоприятная социокультурная среда, обеспечиваю-

щая возможность формирования общекультурных компетенций выпускника, способствую-

щая освоению программы подготовки специалистов среднего звена соответствующей специ-

альности. 

Основной целью воспитательной работы является создание условий для развития со-

циальных, профессиональных и личностных компетенций обучающихся, воспитания само-

стоятельной, ответственной молодежи и ее адаптации к жизни в современных условиях. 

Воспитательная деятельность ведётся по следующим направлениям: профессионально-

правовое, культурно-нравственное, гражданско-патриотическое, спортивно-

оздоровительное. Данные направления реализуются через следующие формы и виды воспи-

тательной работы: учебно-методическая работа (семинары классных руководителей, учеба 

студенческого актива), социальная работа (стипендиальное обеспечение, социальные выпла-

ты, материальная поддержка обучающихся), спортивно-оздоровительная работа, работа по 

формированию активной гражданской позиции (организация круглых столов, дебатов, 

встреч, участие обучающихся в городских, областных и федеральных мероприятиях и проек-

тах, организация взаимодействия с отделом по делам молодежи управления по физической 

культуре, спорту и делам молодежи администрации г. Благовещенска), реализация студенче-

ского самоуправления, также действует кружок по профилю специальности, для более 

углубленного вовлечения обучающихся в образовательный процесс и культурно-досуговой 

работы. 
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В целях создания благоприятных условий, для наиболее полной самореализации обу-

чающихся, ведётся активная работа по оказанию социальной защиты и поддержки участни-

ков образовательного процесса, обеспечению социальных гарантий. Основными формами 

социальной поддержки обучающихся являются: 

1. Стипендиальное обеспечение обучающихся. Обучающиеся получают академиче-

скую стипендию по результатам успеваемости. Обучающимся на «отлично» назначается по-

вышенная стипендия. Поощряются обучающиеся, активно участвующие в работе Молодеж-

ного центра, в общественной жизни университета. Государственную социальную стипендию 

получают обучающиеся из малообеспеченных семей, предоставившие соответствующие до-

кументы из органов социальной защиты. 

2. Материальное обеспечение обучающихся. По мере необходимости нуждающимся 

обучающимся оказывается материальная помощь.  

3. Все обучающиеся пользуются 50% льготой на проезд железнодорожным транспор-

том в пределах Амурской области в течение учебного года при предъявлении студенческого 

билета. 

В Университете созданы условия для формирования компетенций социального взаи-

модействия, активной жизненной позиции, гражданского самосознания, самоорганизации и 

самоуправления. Активно работает молодёжный центр волонтёрский отряд, студенческое 

самоуправление. Советы студенческого самоуправления руководят различными направлени-

ями деятельности: участием в организации и управлении учебно-воспитательным процессом; 

представлением интересов обучающихся на всех уровнях; разработкой и реализацией соб-

ственных социально значимых программ и поддержкой студенческих инициатив; организа-

цией досуга, отдыха и оздоровления обучающихся.  

В университете сложилась система внеучебной общекультурной работы, способству-

ющая выявлению талантливых обучающихся, развитию их творческих способностей, обес-

печению условий для самовыражения и самореализации, развитию творческой инициативы: 

организация и проведение традиционных общевузовских мероприятий, участие обучающих-

ся и преподавателей в фестивалях и творческих конкурсах различных уровней, поиск новых, 

активных форм организации досуга, соответствующих интересам студенческой молодежи, 

организация посещения музеев, театров, кинотеатров, участие в культурно-досуговой жизни 

города, региона. Ежегодно проводятся мероприятия, ставшие традиционными: День Знаний, 

Студенческая осень, Неделя толерантности, День карьеры, Неделя науки, Весенняя ярмарка, 

Фестиваль песен военных лет, которые формируют корпоративную культуру и единое соци-

окультурное пространство. 

Развитие физической культуры личности будущего специалиста является важнейшим 

фактором его гармоничного развития, высокой профессионально-трудовой активности, эф-

фективной организации здорового быта и досуга, поэтому занятия физической культурой яв-

ляются основной формой физического воспитания. В образовательной организации функци-

онируют спортивные секции по различным видам спорта: волейбол, баскетбол, аэробика, 

легкая атлетика, настольный теннис. Обучающиеся принимают участие в индивидуальных и 

массовых соревнованиях различного уровня. Система спортивной и физкультурно-

оздоровительной работы включает: организацию работы спортивных и оздоровительных 

секций, контроль за внеучебной занятостью спортивных залов образовательной организации 

(игровой, тренажёрный, танцевальный), организацию спортивных праздников, участие в го-

родских и областных мероприятиях спортивно-массовой направленности, проведение биз-

нес-спартакиад, спортивных соревнований среди участников спортивных секций, проведение 

разъяснительно - пропагандистской работы среди студенческой молодежи о здоровом образе 

жизни. 

Условия реализации ООП для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Под специальными условиями для получения среднего профессионального образова-

ния по ООП СПО обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 
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понимаются условия обучения таких обучающихся, включающих в себя использование спе-

циальных ООП СПО и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных 

пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллек-

тивного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания Университета и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение ООП СПО обучающими-

ся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

В целях доступности получения среднего профессионального образования по образо-

вательной программе лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

предполагается: 

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: наличие альтернатив-

ной версии официального сайта организации в сети «Интернет» для слабовидящих; разме-

щение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в 

адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации о распи-

сании учебных занятий (информация должна быть выполнена крупным рельефно-

контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; обеспечение 

выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

проводника, к зданию организации; 

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: дублирование звуковой 

справочной информации о расписании учебных занятий визуальной (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 

определять с учетом размеров помещения); обеспечение надлежащими звуковыми средства-

ми воспроизведения информации; 

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, материально-технические условия должны обеспечивать возмож-

ность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные 

и другие помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-

барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений). 

 

6 ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
 

6.1.Система менеджмента качества университета  

Для обеспечения качества подготовки обучающихся в университете создана система 

менеджмента качества. В главном документе СМК университета «Руководстве по качеству» 

проведена инвентаризация и идентификация всех рабочих процессов образовательной дея-

тельности; определены показатели и характеристики результативности, эффективности и ка-

чества процессов; составлена матрица ответственности и полномочий персонала примени-

тельно к главным процессам университета. Механизм определения потребностей и ожиданий 

работодателей, обучающихся и других заинтересованных сторон осуществляется путем со-

циологических опросов и подготовки предложений по улучшению работы. Этому способ-

ствует регулярное проведение анкетирования основных потребителей услуг университетом 

(работодателей, обучающихся и преподавателей); принятие и реализация корректирующих 

мероприятий по результатам анализа, отчетов о самообследовании (закрытие невостребован-

ных и открытие новых специальностей, корректировка образовательных программ, реорга-

низация структуры университета и т.п.) Построение системы менеджмента качества потре-

бовало управления документацией и данными на новой основе. Проведена инвентаризация, 

упорядочение и актуализация всей действующей внутренней и внешней документации Ам-
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ГУ; строится система управления документацией через разработку унифицированных требо-

ваний к содержанию и построению документов системы менеджмента качества. Выполнена 

разработка проектов стандартов основных рабочих процессов в АмГУ («Управление доку-

ментами», «Управление записями», «Внутренний аудит», «Корректирующие и предупре-

ждающие действия») и положений, как составной части документации системы менеджмента 

качества. Система постоянного улучшения образовательной деятельности АмГУ базируется 

на выполнении корректирующих действий в случае возникновения несоответствий с исполь-

зованием соответствующих стандартов; на анализе возможных несоответствий, причин их 

возникновения и разработке системы предупреждающих действий и соответствующих стан-

дартов.  

Качество образовательной программы определяется в рамках системы внутренней 

оценки, а также системы внешней оценки. 

В целях совершенствования образовательной программы Университет при проведе-

нии регулярной внутренней оценки качества образовательной программы привлекает рабо-

тодателей и их объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая педагоги-

ческих работников образовательной организации. 

Внешняя оценка качества образовательной программы по специальности 29.02.10 

Конструирование, моделирование и технология изготовление изделий легкой промышленно-

сти (по видам) осуществляться при проведении работодателями, их объединениями, а также 

уполномоченными ими организациями, в том числе зарубежными организациями, либо про-

фессионально-общественными организациями, входящими в международные структуры, 

профессионально-общественной аккредитации с целью признания качества и уровня подго-

товки выпускников, освоивших образовательную программу, отвечающими требованиям 

профессиональных стандартов, требованиям рынка труда к специалистам соответствующего 

профиля.  

 

6.2.Обеспечение качества подготовки преподавательского состава  

Преподавательскому составу, реализующему программы среднего профессионального 

образования, предоставляются возможности повышения профессиональной квалификации и 

профессиональной переподготовки на факультете дополнительного образования университе-

та. 

 

6.3.Материальное обеспечение учебного процесса и поддержка обучающихся 

Реализация программ подготовки специалистов среднего звена по специальностям 

поддерживается информационными и материальными ресурсами. Обучающимся обеспечен 

доступ в учебные корпуса, библиотеку, лаборатории, мастерские и компьютерные залы в те-

чение 6 дней в неделю. Информационные, библиотечные ресурсы находятся также в свобод-

ном доступе. Для помощи и сопровождения обучающихся в учебном процессе создано мето-

дическое объединение классных руководителей. Количество учебных площадей, компьюте-

ров, учебников в библиотеке университета соответствует нормативным требованиям по ор-

ганизации учебного процесса в университете. Гарантией, что ресурсы, доступные для обуче-

ния, являются адекватными и уместными для каждой программы подготовки специалистов 

среднего звена является Государственная лицензия на право ведения образовательной дея-

тельности по образовательным программам среднего профессионального образования.  

 

6.4. Информирование общественности  

Для выполнения своей общественной миссии университет публично предоставляет и 

регулярно публикует свежую, беспристрастную и объективную информацию (количествен-

ную и качественную) о предлагаемых образовательных программах, а также результатах де-

ятельности в виде ежегодного отчёта ректора. В осуществлении своей общественной роли, 

АмГУ несёт ответственность за предоставление информации о предлагаемых программах, 

ожидаемых результатах этих программ, квалификациях, которые она присваивает, использу-
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емых обучающих и оценочных процедурах, об образовательных возможностях, доступных 

обучающимся. Публикуемая информация также содержит описание достижений выпускни-

ков и характеристику обучающихся на данный момент. Данная информация является точной, 

объективной и доступной, например, на портале АмГУ: (www.amursu.ru). 


