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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1.  Место дисциплины в структуре основной образова-

тельной программы:   

Учебная дисциплина «Математика» является обязательной частью общеобра-

зовательного цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 35.02.05 Агрономия.  

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих 

компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

личностные (ЛР), метапредметные (МР) и предметные результаты базового и 

углубленного уровней (ПРб) и (ПРу) в соответствии с требованиями ФГОС 

среднего общего образования. 
Коды Планируемые результаты освоения дисциплины включают 

ЛР 05 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
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Коды Планируемые результаты освоения дисциплины включают 

ЛР 06 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам 

и другим негативным социальным явлениям; 

ЛР 07 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

ЛР 08 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

ЛР 09  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества, спорта, общественных отношений; 

ЛР 13 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

МР 01 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

МР 02 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

МР 03 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

МР 04 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из 

словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

МР 05 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

МР 07 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

МР 08 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

МР 09 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 
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Коды Планируемые результаты освоения дисциплины включают 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

ПРб 01 сформированность представлений о математике как части мировой культуры и 

месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений 

реального мира на математическом языке; 

ПРб 02 сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и 

явления; понимание возможности аксиоматического построения математических 

теорий; 

ПРб 03 владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

ПРб 04 владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их 

систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска 

пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

ПРб 05 сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

ПРб 06 владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать 

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

изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических 

задач и задач с практическим содержанием; 

ПРб 07 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

ПРб 08 владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач; 

ПРу 01  сформированность представлений о необходимости доказательств при 

обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении 

дедуктивных рассуждений; 

ПРу 02 сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса 

математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения 

доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

ПРу 03 сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

ПРу 04 сформированность представлений об основных понятиях математического анализа 

и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

ПРу 05 владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением 

формул комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования 

случайных величин по их распределению.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 234 =109+125 

в т. ч.: 

теоретические занятия 158  

профессионально ориентированные занятия 52  

контрольная работа  24 

Промежуточная аттестация  24 

в т. ч.: 

консультация 18 

письменный экзамен 6 

ИТОГО 258 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

№ разде-

ла, темы 
Содержание учебного материала 

Объем 

в ча-

сах 

Коды общих компетенций 

(указанных в разделе 1.2) и личност-

ных метапредметных, предметных 

результатов, формированию кото-

рых способствует элемент програм-

мы 

1 Повторение курса математики основной школы 12 ПРб 01, ПРб 04, ПРу 02 

ЛР 05, ЛР 09, ЛР 13 

МР 01, МР 04,  МР 09 

 

ОК 3, ОК 4, ОК5, ОК 6, ОК7, ОК 8, ОК 

9 

1.1 Цели и задачи математики при освоении специальности 2 

1.2 Числа и вычисления. Выражения и их преобразования 2 

1.3 Уравнения и неравенства. Системы уравнений 2 

1.4 Входной контроль 2 

 Профессионально ориентированное содержание  

1.5 Практико-ориентированные задачи естественно-научного профиля 2 

1.6 Проценты в профессиональных задачах естественно-научного профиля 2 

2 Уравнения и неравенства 16 ПРб 01, ПРб 04, ПРу 02 

ЛР 07, ЛР 09, ЛР 10 

МР 01, МР 02,  МР 04 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК5, ОК 6, 

ОК7, ОК 9 

2.1 Равносильность уравнений и неравенств 1 

2.2 Общие методы решения уравнений 1 

2.3 Графический метод решения уравнений 2 

2.4 Уравнения и неравенства с модулем 2 

2.5 Уравнения и неравенства с параметрами 2 

2.6 Системы уравнений и неравенств,  решаемые графически 2 

2.7 Контрольная работа «Уравнения и неравенства» 2 

 Профессионально ориентированное содержание  

2.8-2.9 Нахождение неизвестной величины в задачах естественно-научного профи-

ля 

4 

3 Степени и корни. Степенная функция 14 ПРб 02, ПРб 04, ПРу 02 

ЛР 05, ЛР 08, ЛР 10 

МР 03, МР 07,  МР 08 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 6, ОК 7, 

ОК8, ОК 9 

3.1 Степенная функция, ее свойства 2 

3.2 Преобразование выражений с корнями n-ой степени. 2 

3.3 Свойства степени с рациональным и действительным показателями 2 

3.4 Решение иррациональных уравнений 2 

3.5 Решение иррациональных неравенств 2 
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№ разде-

ла, темы 
Содержание учебного материала 

Объем 

в ча-

сах 

Коды общих компетенций 

(указанных в разделе 1.2) и личност-

ных метапредметных, предметных 

результатов, формированию кото-

рых способствует элемент програм-

мы 

3.6 Контрольная работа «Степени и корни. Степенная функция» 2 

 Профессионально ориентированное содержание   

3.7 Решение задач естественно-научного профиля.  2  

4 Показательная функция 16 ПРб 02, ПРб 04, ПРу 02 

ЛР 05, ЛР 08, ЛР 10 

МР 03, МР 07, МР 08 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7 

4.1 Показательная функция, ее свойства 2 

4.2 Классификация показательных уравнений 1 

4.3 Решение показательных уравнений 1 

4.4 Простейшие показательные неравенства 2 

4.5 Решение показательных неравенств 2 

4.6 Системы показательных уравнений 2 

4.7 Контрольная работа «Показательная  функция» 2 

 Профессионально ориентированное содержание  

4.8-4.9 Решение задач естественно-научного профиля.   4 

5 Логарифмы. Логарифмическая функция 20 ПРб 02, ПРб 04, ПРу 02 

ЛР 05, ЛР 08, ЛР 10 

МР 03, МР 07, МР 08 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7 

5.1 Логарифм числа. Десятичный и натуральный логарифмы, число е 2 

5.2 Свойства логарифмов. Операция логарифмирования 2 

5.3 Обратная функция, ее график. Симметрия относительно прямой у=х 2 

5.4 Логарифмическая функция, ее свойства 2 

5.5 Классификация логарифмических уравнений 1 

5.6 Решение логарифмических уравнений 1 

5.7 Логарифмические неравенства 2 

5.8 Системы логарифмических уравнений 2 

5.9 Контрольная работа «Логарифмы. Логарифмическая функция» 2 

 Профессионально ориентированное содержание  

5.10 Логарифмическая спираль в архитектуре и строительстве  2 

5.11 Решение задач естественно-научного профиля.   2 
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№ разде-

ла, темы 
Содержание учебного материала 

Объем 

в ча-

сах 

Коды общих компетенций 

(указанных в разделе 1.2) и личност-

ных метапредметных, предметных 

результатов, формированию кото-

рых способствует элемент програм-

мы 

6 Основы тригонометрии. Тригонометрические функции 30 ПРб 03, ПРб 04, ПРу 01, ПРу 02 

ЛР 05, ЛР 08, ЛР 10 

МР 03, МР 07,  МР 08 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 8 

6.1 Тригонометрические функции произвольного угла, числа. Радианная и гра-

дусная мера угла 

2 

6.2 Основные тригонометрические тождества.  2 

6.3 Формулы приведения 2 

6.4 Синус, косинус, тангенс суммы и разности двух углов 2 

6.5 Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла 2 

6.6 Функции, их свойства. Способы задания функций 2 

6.7 Тригонометрические функции, их свойства и графики 2 

6.8 Преобразование графиков тригонометрических функций 2 

6.9 Обратные тригонометрические функции 2 

6.10 Простейшие тригонометрические уравнения  1 

6.11 Простейшие тригонометрические неравенства 1 

6.12 Способы решения тригонометрических уравнений 1 

6.13 Системы тригонометрических уравнений 1 

6.14 Контрольная работа «Основы тригонометрии. Тригонометрические функ-

ции» 

2 

 Профессионально ориентированное содержание  

6.15 Применение тригонометрических формул при упрощении выражений 2 

6.16 Описание производственных процессов с помощью графиков функций 2 

6.17 Решение задач естественно-научного профиля. 2 

7 Прямые и плоскости в пространстве 16 ПРб 02, ПРб 03, ПРу 02 

ЛР 06, ЛР 07, ЛР 08 

МР 02, МР 04,  МР 05, МР 08 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК9 

7.1 Основные понятия стереометрии. Расположение прямых и плоскостей 2 

7.2 Параллельность прямой и плоскости. Угол между прямой и плоскостью 2 

7.3 Параллельность плоскостей. Параллельное проектирование 2 

7.4 Перпендикулярность прямых, прямой и плоскости 2 
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№ разде-

ла, темы 
Содержание учебного материала 

Объем 

в ча-

сах 

Коды общих компетенций 

(указанных в разделе 1.2) и личност-

ных метапредметных, предметных 

результатов, формированию кото-

рых способствует элемент програм-

мы 

7.5 Перпендикулярность плоскостей. Перпендикуляр и наклонная 2 

7.6 Теорема о трех перпендикулярах 2 

7.7 Контрольная работа «Прямые и плоскости в пространстве» 2 

 Профессионально ориентированное содержание  

7.8 Прямые и плоскости в архитектуре и строительстве 2 

8 Координаты и векторы в пространстве 12 ПРб 08, ПРу 02 

ЛР 06, ЛР 07, ЛР 08 

МР 02, МР 04,  МР 05, МР 08 

 

ОК 3, ОК 4, ОК5, ОК 6, ОК7, ОК 8, ОК 

9 

8.1 Декартовы координаты в пространстве. Расстояние между двумя точками 2 

8.2 Векторы в пространстве 2 

8.3 Угол между векторами.  Скалярное произведение векторов 2 

8.4 Разложение вектора 2 

8.5 Контрольная работа «Координаты и векторы в пространстве» 2 

 Профессионально ориентированное содержание  

8.6 Векторное пространство в профессиональных задачах 2 

9 Производная функции, ее применение 32 ПРб 01, ПРб 05, ПРу 02, ПРу 03, ПРу 

04 

ЛР 05, ЛР 09, ЛР 13 

МР 01, МР 04,  МР 09 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 8, ОК 9 

9.1 Понятие о пределе последовательности. Длина окружности и площадь кру-

га как пределы последовательностей 

2 

9.2 Понятие производной. Производные функций 2 

9.3 Производные суммы, разности 1 

9.4 Производные произведения, частного 1 

9.5 Производные тригонометрических функций. Производная сложной функ-

ции 

2 

9.6 Понятие о непрерывности функции. Метод  интервалов 2 

9.7 Геометрический смысл производной 1 

9.8 Уравнение касательной к графику функции 1 

9.9 Физический смысл первой и второй производной  2 

9.10 Монотонность функции. Точки экстремумы 2 
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№ разде-

ла, темы 
Содержание учебного материала 

Объем 

в ча-

сах 

Коды общих компетенций 

(указанных в разделе 1.2) и личност-

ных метапредметных, предметных 

результатов, формированию кото-

рых способствует элемент програм-

мы 

9.11 Исследование функций и построение графиков 2 

9.12 Графики дробно-линейных функций 2 

9.13 Наибольшее и наименьшее значения функции 2 

9.14 Контрольная работа «Производная функции, ее применение» 2 

 Профессионально ориентированное содержание  

9.15 Чтение графиков 2 

9.16 Физический смысл производной в профессиональных задачах естественно-

научного профиля 

2 

9.17 Нахождение оптимального результата с помощью производной функции в 

задачах естественно-научного профиля 

2 

9.18 Решение задач естественно-научного профиля. 2 

10 Первообразная функции, ее применение 16 ПРб 01, ПРб 05, ПРу 02, ПРу 03, ПРу 

04 

ЛР 05, ЛР 09, ЛР 13 

МР 01, МР 04,  МР 09 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 9, ОК 8 

10.1 Первообразная функции. Правила нахождения первообразных 2 

10.2 Нахождения первообразных функции 1 

10.3 Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона – Лейбница 1 

10.4 Неопределенный и определенный интегралы 2 

10.5 Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции 2 

10.6 Контрольная работа «Первообразная  функции, ее применение» 2 

 Профессионально ориентированное содержание  

10.7 Вычисление интегралов 2 

10.8-10.9 Применения интеграла в задачах профессиональной направленности есте-

ственно-научного профиля 

4 

11 Многогранники и тела вращения 36 ПРб 01, ПРб 06, ПРу 02, ПРу 03 

ЛР 06, ЛР 07, ЛР 08 

МР 02, МР 04,  МР 05, МР 08 

 

11.1 Вершины, ребра, грани многогранника 2 

11.2 Призма, ее составляющие,  сечение. Прямая и правильная призмы 2 

11.3 Параллелепипед, куб. Сечение куба, параллелепипеда 2 
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№ разде-

ла, темы 
Содержание учебного материала 

Объем 

в ча-

сах 

Коды общих компетенций 

(указанных в разделе 1.2) и личност-

ных метапредметных, предметных 

результатов, формированию кото-

рых способствует элемент програм-

мы 

11.4 Пирамида, ее составляющие, сечение. Правильная пирамида. Усеченная 

пирамида 

2 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, ОК 9 

11.5 Боковая и полная поверхность призмы, пирамиды 2 

11.6 Симметрия в кубе, параллелепипеде, призме, пирамиде 2 

11.7 Правильные многогранники, их свойства 2 

11.8 Цилиндр, его составляющие. Сечение цилиндра 2 

11.9 Конус, его составляющие. Сечение конуса 2 

11.10 Усеченный конус. Сечение усеченного конуса  2 

11.11 Шар и сфера, их сечения. 2 

11.12 Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел 2 

11.13 Объемы многогранников. Объемы цилиндра и конуса 2 

11.14 Площади поверхностей цилиндра и конуса. Объем шара, площадь сферы 2 

11.15 Контрольная работа «Многогранники и тела вращения» 2 

 Профессионально ориентированное содержание  

11.16 Площади поверхностей комбинированных геометрических тел 2 

11.17 Расчет объема вместимости веществ  2 

11.18 Примеры симметрий в профессиях и специальностях естественно-научного 

профиля 

2 

12 Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятно-

стей 

14 ПРб 07, ПРб 08, ПРу 02, ПРу 03, ПРу 

05 

ЛР 05, ЛР 07, ЛР 13 

МР 01, МР 05, МР 08 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 8, 

ОК 9, ОК11 

12.1 Основные понятия комбинаторики   2 

12.2 Событие, вероятность события 2 

12.3 Сложение и умножение вероятностей 2 

12.4 Дискретная случайная величина, закон ее распределения 2 

12.5 Контрольная работа «Элементы комбинаторики, статистики и теории веро-

ятностей» 

2 
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№ разде-

ла, темы 
Содержание учебного материала 

Объем 

в ча-

сах 

Коды общих компетенций 

(указанных в разделе 1.2) и личност-

ных метапредметных, предметных 

результатов, формированию кото-

рых способствует элемент програм-

мы 

 Профессионально ориентированное содержание  

12.6 Вероятность в задачах естественно-научного профиля 2 

12.7 Представление данных. Задачи математической статистики естественно-

научного профиля 

2 

 Всего 234  

 Промежуточная аттестация (в т.ч. экзамен) 24  

 Итого 258  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Математика». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- комплект электронных видеоматериалов; 

- задания для контрольных работ; 

- профессионально ориентированные задания; 

- материалы экзамена. 

 

Технические средства обучения: 

- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- проектор с экраном. 

 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

 

1. Александров, А.Д. Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия. Геометрия. 10-11 классы : учебник / А.Д. Александров, Л.А. 

Вернер, В.И. Рыжик. – М. : Издательство «Просвещение», 2020. – 257 с. – ISBN: 

978-5-09-062551-7 / - Текст : непосредственный 

2. Мордкович, А.Г. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс: 

В 2 ч. Ч. 1. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений (профиль-

ный уровень) / А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. - М. : Мнемозина, 2020. - 457 с. – 

ISBN: 978-5-346-01200-9 / - Текст : непосредственный 

3. Мордкович, А.Г. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс: 

В 2 ч. Ч. 1. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений (профиль-

ный уровень) / А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. - М. : Мнемозина, 2020. - 351 с. – 

ISBN 978-5-346-03199-4/ - Текст : непосредственный 
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4. Мордкович, А.Г. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс: 

В 2 ч. Ч. 2. Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений (профиль-

ный уровень) / А.Г. Мордкович, Л.О. Денищева, Л.И. Звавич [и др.] - М. : Мнемо-

зина, 2020. - 336 с. – ISBN: 978-5-346-01202-3/ - Текст : непосредственный 

5. Мордкович, А.Г. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс: 

В 2 ч. Ч. 2. Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений (профиль-

ный уровень) / А.Г. Мордкович, Л.О. Денищева, Л.И. Звавич [и др.],- М. : Мнемо-

зина, 2020. - 137 с. – ISBN: 978-5-346-02411-8/ - Текст : непосредственный 

 

3.2.2. Дополнительные источники  

 

1. Всероссийские интернет-олимпиады. - URL: https://online-olympiad.ru / 

(дата обращения: 12.07.2021). - Текст: электронный. 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - URL: 

http://school-collection.edu.ru / (дата обращения: 08.07.2021). - Текст: электронный. 

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам». - URL:  http://window.edu.ru / (дата обращения: 02.07.2021). - Текст: 

электронный. 

4. Научная электронная библиотека (НЭБ). - URL: http://www.elibrary.ru 

(дата обращения: 12.07.2021). - Текст: электронный. 

5. Открытый колледж. Математика. - URL: https://mathematics.ru / (дата 

обращения: 08.06.2021). - Текст: электронный. 

6. Повторим математику. - URL: http://www.mathteachers.narod.ru / (дата 

обращения: 12.07.2021). - Текст: электронный. 

7. Справочник по математике для школьников. - URL: 

https://www.resolventa.ru/demo/demomath.htm / (дата обращения: 12.07.2021). - 

Текст: электронный. 

8. Средняя математическая интернет школа. - URL: 

http://www.bymath.net / (дата обращения: 12.07.2021). - Текст: электронный. 

9. Федеральный портал «Российское образование». - URL:  

http://www.edu.ru / (дата обращения: 02.07.2021). - Текст: электронный. 

10. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - 

URL: http://fcior.edu.ru / (дата обращения: 01.07.2021). - Текст: электронный. 

 

 
  

https://online-olympiad.ru/
http://www.elibrary.ru/
https://mathematics.ru/
http://www.mathteachers.narod.ru/
https://www.resolventa.ru/demo/demomath.htm
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Методы оценки 

ПРб 01 

ПРб 02 

ПРб 03 

ПРб 04 

ПРб 05 

ПРб 06 

ПРб 07 

ПРб 08 

ПРу 01 

ПРу 02 

ПРу 03 

ПРу 04 

ПРу 05 

Оценка результатов устных ответов, решения 

задач (в том числе профессионально ориенти-

рованных), контрольных работ, заданий экза-

мена 
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5. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

(ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ)  

для профессиональных образовательных организаций 

 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

«Математика» (углубленный уровень) 

по специальности 35.02.05 Агрономия 

 

Профиль обучения: естественно-научный 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022г. 



19 

 

1. Результаты обучения, регламентированные ФГОС СОО 
 

 

Содержание общеобразовательной дисциплины Математика (углубленный 

уровень) направлено на достижение всех личностных (далее – ЛР), метапредмет-

ных (далее – МР) и предметных (далее – ПР) результатов обучения, регламенти-

рованных ФГОС СОО и с учетом примерной основной образовательной програм-

мой среднего общего образования (ПООП СОО).  

 

Личностные результаты отражают: 

ЛР 01. Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к сво-

ему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение гос-

ударственных символов (герб, флаг, гимн). 

ЛР 02. Гражданскую позицию как активного и ответственного члена россий-

ского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, ува-

жающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоин-

ства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности. 

ЛР 03 Готовность к служению Отечеству, его защите. 

ЛР 04. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге куль-

тур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире. 

ЛР 05. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответ-

ствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; го-

товность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятель-

ности. 

ЛР 06. Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готов-

ность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопо-

нимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискримина-

ции по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям. 

ЛР 07. Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

ЛР 08. Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечелове-

ческих ценностей. 

ЛР 09. Готовность и способность к образованию, в том числе самообразова-

нию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному обра-

зованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности.  
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ЛР 10. Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений. 

ЛР 11. Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, упо-

требления алкоголя, наркотиков. 

ЛР 12. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение ока-

зывать первую помощь. 

ЛР 13. Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

ЛР 14. Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной сре-

ды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности. 

ЛР 15. Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

 

Метапредметные результаты отражают: 

МР 01. Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректи-

ровать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения по-

ставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные страте-

гии в различных ситуациях. 

МР 02. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе сов-

местной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эф-

фективно разрешать конфликты. 

МР 03. Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готов-

ность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, приме-

нению различных методов познания. 

МР 04. Готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой ин-

формации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источ-

никах информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, по-

лучаемую из различных источников. 

МР 05. Умение использовать средства информационных и коммуникацион-

ных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и орга-

низационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасно-

сти, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информаци-

онной безопасности. 
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МР 06. Умение определять назначение и функции различных социальных ин-

ститутов. 

МР 07. Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определя-

ющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

МР 08. Владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно из-

лагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства. 

МР 09. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совер-

шаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, гра-

ниц своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их дости-

жения. 

 

Предметные результаты на базовом уровне отражают: 

ПРб 01. Сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и месте математики в современной цивилизации, способах описания яв-

лений реального мира на математическом языке. 

ПРб 02. Сформированность представлений о математических понятиях как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные 

процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения ма-

тематических теорий. 

ПРб 03. Владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

ПРб 04. Владение стандартными приемами решения рациональных и ирра-

циональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и нера-

венств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе 

для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств. 

ПРб 05. Сформированность представлений об основных понятиях, идеях и 

методах математического анализа. 

ПРб 06. Владение основными понятиями о плоских и пространственных гео-

метрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распо-

знавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; приме-

нение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геомет-

рических задач и задач с практическим содержанием. 

ПРб 07. Сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, ос-

новных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оцени-

вать вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и 

основные характеристики случайных величин. 

ПРб 08. Владение навыками использования готовых компьютерных про-

грамм при решении задач. 

 

Предметные результаты на углубленном уровне отражают: 
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ПРу 01. Сформированность представлений о необходимости доказательств 

при обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении 

дедуктивных рассуждений. 

ПРу 02. Сформированность понятийного аппарата по основным разделам 

курса математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; уме-

ния доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач. 

ПРу 03 Сформированность умений моделировать реальные ситуации, иссле-

довать построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

ПРу 04. Сформированность представлений об основных понятиях математи-

ческого анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение 

функций, использование полученных знаний для описания и анализа реальных за-

висимостей. 

ПРу 05. Владение умениями составления вероятностных моделей по условию 

задачи и вычисления вероятности наступления событий, в том числе с примене-

нием формул комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследо-

вания случайных величин по их распределению. 

 

2. Фонды оценочных средств по специальности 35.02.05 «Агрономия». 

Фонды оценочных средств (далее – ФОС) представлены в виде междисци-

плинарных заданий, направленные на контроль качества и управление процесса-

ми достижения ЛР, МР и ПР, а также создание условий для формирования ОК и 

(или) ПК у обучающихся посредством промежуточной аттестации. ФОС разраба-

тываются с опорой на синхронизированные образовательные результаты, с уче-

том профиля обучения, уровня освоения общеобразовательной дисциплины «Ма-

тематика» и профессиональной направленности образовательной программы по 

специальности 35.02.05 «Агрономия». 

Таблица  
№ раздела, темы Коды образова-

тельных резуль-

татов 

(ЛР, МТР, ПР, 

ОК, ПК) 

Варианты междисциплинарных заданий 
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№ раздела, темы Коды образова-

тельных резуль-

татов 

(ЛР, МТР, ПР, 

ОК, ПК) 

Варианты междисциплинарных заданий 

Раздел 1. Повторе-

ние курса матема-

тики основной 

школы 

 

Тема «Практико-

ориентированные за-

дачи» 

ПРб 01 

ПРу 03 

ЛР 05, ЛР 08, ЛР 

09, ЛР 13 

МР 01, МР 03, 

МР 04, МР07, МР 

09 

ОК 01-03, ОК 11 

Задание 1: В фермерском хозяйстве собирали по 

36 центнеров пшеницы с гектара. Применение ин-

тенсивной технологии позволило увеличить произ-

водство пшеницы на той же площади на 25%. 

Сколько центнеров пшеницы стали собирать с 1 га 

в этом фермерском хозяйстве? 

Задание 2: При испытании зерна на засоренность 

была взята навеска в 50 г. После тщательной сор-

тировки оказалось, что полноценное зерно весит 

45,5 г, а остальное составляют сорные примеси. 

Определите процент сорных примесей в зерне. 

Задание 3: Комбайнер убрал 25 га, что составило 

12,5% от суточной нормы. Сколько га комбайнеру 

осталось убрать до осуществления плана? 

Раздел 2. Уравнения 

и неравенства 

ПРб 01, ПРб 04 

ПРу 02 

ЛР 07, ЛР 09-10 

МР 01-02, МР 04 

ОК 1-4, ОК 8 

Задание 1: Выполнив план на 25%, трактористы 

вспахали 144 га. Сколько земли нужно вспахать, 

чтобы выполнить 65% плана?  

Задание 2:. Под озимыми культурами было занято 

на 480 га больше, чем под яровыми. После того как 

убрали 80% озимых и 25% яровых культур, пло-

щадь, оставшаяся под озимыми, оказалась на 300 га 

меньше, чем площадь под яровыми. Какая площадь 

была отведена под яровые и какая под озимые 

культуры? 

Раздел 3. Степени и 

корни. Степенная 

функция 

ПРб 02, ПРб 04 

ПРу 02 

ЛР 05, ЛР 08, ЛР 

10 

МР 03, МР 07-08 

ОК 1-4, ОК 6-7 

Задание 2:.Сравнить выражения 53 и 0,2-3, Постро-

ить функции y=x3 и y=x1/3 в одной системе коорди-

нат  

Раздел 4. Показа-

тельная функция 

ПРб 02, ПРб 04, 

ПРу 02 

ЛР 05, ЛР 08, ЛР 

10 

МР 03, МР 07, 

МР 08 

ОК 1-7, ОК 11 

Задание 1 

На некотором лесном участке можно заготовить 

4*105м3 древесины. Ежегодный прирост деревьев 

равен 4%. Сколько можно заготовить древесины на 

этом участке через 5 лет? 

 ,где n – количество лет, А0– кол-

во заготовленной древесины за 1 год, р – ежегод-

ный прирост (%), 

 

Раздел 5. Логариф-

мы. Логарифмиче-

ская функция. 

ПРб 02, ПРб 04, 

ПРу 02 

ЛР 05, ЛР 08, ЛР 

10 

Задание 1. В каких растениях можно встретить ло-

гарифмическую спираль? 
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№ раздела, темы Коды образова-

тельных резуль-

татов 

(ЛР, МТР, ПР, 

ОК, ПК) 

Варианты междисциплинарных заданий 

МР 03, МР 07, 

МР 08 

ОК 1-7 

Раздел 6. Основы 

тригонометрии. 

Тригонометриче-

ские функции 

ПРб 03, ПРб 04, 

ПРу 01, ПРу 02 

ЛР 05, ЛР 08, ЛР 

10 

МР 03, МР 07-08 

ОК 1-5, ОК 8 

Задача 1. 

Поле имеет форму четырехугольника ABCD, пока-

занного на рис. Определить площадь поля. 

 
Раздел 7. Прямые и 

плоскости в про-

странстве. 

ПРб 02, ПРб 03 

ПРу 02 

ЛР 06-08 

МР 02, МР 04-05, 

МР 08 

ОК 1-4, ОК9 

Задача 1. 

 

Раздел 8. Координа-

ты и векторы в 

пространстве 

ПРб 08, ПРу 02 

ЛР 06-08 

МР 02, МР 04-05, 

МР 08 

ОК 1-4, ОК 8-9 

Задание 1: Изобразить вектоы АВ и CD, если 

А(5;2;-6), В(-3;9;2), C(5;9;7), D(4;-11;-2). Найти 

длины и скалярное произведение этих векторов,  

угол меду ними. 

Раздел 9. Производ-

ная функции, ее 

применение  

 

ПРб 05 

ПРу 04 

ЛР 05-06, ЛР 08-

09 

Задание 1: Индивидуальному предпринимателю 

выделяют участок земли площадью 100 м2 для вы-

ращивания продукции растениеводства. Предлага-

ют четыре участка разных размеров: 25х4; 20х5; 
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№ раздела, темы Коды образова-

тельных резуль-

татов 

(ЛР, МТР, ПР, 

ОК, ПК) 

Варианты междисциплинарных заданий 

МР 01-02,МР 04, 

МР 08-09 

ОК 2, ОК 4 

ПК 2.8 

12,5х8; 10х10. Какой участок одобрит предприни-

матель, учитывая, что необходимо будет заменить 

стены по периметру? 

Задание 2: Требуется соорудить клумбу 

и огородить ее декоративным забором. Периметр 

клумбы должен равняться 6м. Определить размеры 

клумбы, на забор для которой потребуется 

наименьшее количество материала. 

Раздел 10. Первооб-

разная функции, ее 

применение  
Тема «Хранение и 

отпуск готовой про-

дукции растениевод-

ства» 

ПРб 05 

ПРу 04 

ЛР 05-06, ЛР 06, 

ЛР 08-09 

МР 01-02, МР 04, 

МР 08-09 

ОК 2, ОК 4 

ПК 2.8 

Задание 1: Вычислить площадь участка для хране-

ния продукции растениеводства, периметр которого 

ограничивают линии у=x, y=10-x, у=0.Ответ дайте в 

квадратных метрах. 

Раздел 11. Много-

гранники и тела 

вращения 

ПРб 06 

ПРу 02-03. 

ЛР 05, ЛР 07-09 

МР 01, МР 02, 

МР 04-05, МР 08-

09 

ОК 02, ОК 04, 

ОК 09 

ПК 2.3, ПК 2.8 

 

Тема «Переработка и 

хранение продуктов 

растениеводства» 

Задание 1: Томат имеет форму шара с диаметром 4 

см. Какое наибольшее количество томатов можно 

уложить в литровую банку с диаметром 10 см. и вы-

сотой банки 14 см.? 

 
Тема «Вычисление 

объема и площади 

поверхности ово-

щей» 

Задание 1: Решить ребус, дать определение поня-

тию (растениеводство) 

 
 

 Задание 2: Огурец имеет форму цилиндра, длина 

которого 15 см., диаметр 4 см. Вычислите боковую 

поверхность огурца, его объем. 

Раздел 12. Элемен-

ты комбинаторики, 

статистики и тео-

рии вероятностей 

ПРб 07 

ПРу 05 

ЛР 05, ЛР 08, ЛР 

09 
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№ раздела, темы Коды образова-

тельных резуль-

татов 

(ЛР, МТР, ПР, 

ОК, ПК) 

Варианты междисциплинарных заданий 

Тема «Определение 

всхожести семян рас-

тений» 

МР 01, МР 02, 

МР 04, МР 05, 

МР 08, МР 09 

ОК 02, ОК 04, 

ОК 08, ОК 11 

ПК 2.3, ПК 2.6 

Задание 1: Паша посадил 10 семян тыквы. Осенью 

Павел убрал с огорода 8 тыкв. Определите вероят-

ность всхожести семян. 

Задание 2: Сравнить всхожесть семян любых трех 

видов огурцов за последние 3 года. Составить диа-

грамму по найденным данным. Сделать выводы. 

Задание 3: Подсчитав число сорных семян в 15 па-

кетиках с семенами, получили такие данные: 0, 1, 1, 

1, 2, 1, 2, 3, 5, 4, 5, 0, 1, 6, 1. Для представленного 

ряда данных найдите среднее арифметическое и ме-

диану. Что характеризует каждый из этих показате-

лей? 

Тема «Основные ви-

ды удобрений, их 

применение» 

Задание 1: Составить таблицу «Применение удоб-

рений при выращивании огурцов за последние три 

года». Составить гистограмму по данным таблицы. 

Сделать выводы. 

Задание 2: Вероятность того, что масса яблока ока-

жется более 160 г составляет 0,9. Составить ряд 

распределения числа яблок с весом более 160 г из 5 

яблок. Вычислить математическое ожидание 

и дисперсию. Найти вероятность, что из 5 яблок не 

менее 3-х окажутся с весом более 160 г. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» 

предназначена для изучения химии в профессиональных образовательных организациях 
СПО, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на 
базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 
служащих, специалистов среднего звена.  

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 
дисциплины «Химия», в соответствии с Рекомендациями по организации получения 
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 
специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России 
от 17.03.2015 № 06-259).  

Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих целей: 
 
• формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического 

знания для каждого человека;   
• формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии 

в создании современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и 
процессы окружающей действительности: природной, социальной, культурной, технической 
среды, — используя для этого химические знания;   

• развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной 

системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию;  
 
• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов 
деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 
информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного 
обращения с веществами в повседневной жизни).   

В  рабочую программу включено содержание, направленное на формирование у 
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе 
основного общего образования с получением среднего общего образования; программы 
подготовки  специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ).  

Рабочая программа учебной дисциплины «Химия» является основой для 
профессиональных образовательных организации, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 
общего образования. Уточняется содержание учебного материала, последовательность его 
изучения, распределение учебных часов, тематику рефератов, виды самостоятельных работ, 
учитывая специфику программ подготовки квалифицированных  специалистов среднего 
звена, осваиваемой профессии или специальности.  

Рабочая программа может использоваться другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего 
общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования 
(ППКРС, ППССЗ). 

 

 

 

 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ХИМИЯ» 

 

Химия — это наука о веществах, их составе и строении, свойствах и превращениях, 
значении химических веществ, материалов и процессов в практической деятельности 
человека.  

Содержание общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» направлено на 

усвоение обучающимися основных понятий, законов и теорий химии; овладение умениями 

наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить расчеты 

на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций.  
В процессе изучения химии у обучающихся развиваются познавательные интересы и 

интеллектуальные способности, потребности в самостоятельном приобретения знаний по 
химии в соответствии с возникающими жизненными проблемами, воспитывается бережное 
отношения к природе, понимание здорового образа жизни, необходимости предупреждения 
явлений, наносящих вред здоровью и окружающей среде. Они осваивают приемы 
грамотного, безопасного использования химических веществ и материалов, применяемых в 
быту, сельском хозяйстве и на производстве.  

При структурировании содержания общеобразовательной учебной дисциплины для 
профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 
общего образования, учитывалась объективная реальность — небольшой объем часов, 
отпущенных на изучение химии и стремление максимально соответствовать идеям 
развивающего обучения. Поэтому теоретические вопросы максимально смещены к началу 
изучения дисциплины, с тем, чтобы последующий фактический материал рассматривался на 
основе изученных теорий.  

Реализация дедуктивного подхода к изучению химии способствует развитию таких 
логических операций мышления, как анализ и синтез, обобщение и конкретизация, 
сравнение и аналогия, систематизация и классификация и др.  

Изучение химии в профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО 
на базе основного общего образования, имеет свои особенности в зависимости от профиля 
профессионального образования. Это выражается в содержании обучения, количестве часов, 
выделяемых на изучение отдельных тем программы, глубине их освоения обучающимися, 
объеме и характере практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы 
студентов.   

При освоении профессий СПО и специальностей СПО социально-экономического 
профиля, специальностей СПО гуманитарного профиля рассматривается химический 
компонент естественно-научного образования в пределах изучения учебной дисциплины 
«Естествознание» предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего 
образования.   

В содержании учебной дисциплины для естественно-научного профиля профес-
сионально значимый компонент не выделен, так как все его содержание является профильно 
ориентированным и носит профессионально значимый характер.   

В процессе изучения химии теоретические сведения дополняются 
демонстрациями, лабораторными опытами и практическими занятиями. Значительное место 
отводится химическому эксперименту. Он открывает возможность формировать у 
обучающихся специальные предметные умения: работать с веществами, выполнять простые 
химические опыты, учить безопасному и экологически грамотному обращению с 
веществами, материалами и процессами в быту и на производстве. 

Для организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов, овладевающих 
профессиями СПО и специальностями СПО и естественно-научного профилей 
профессионального образования, представлен примерный перечень рефератов (докладов), 
индивидуальных проектов.  

В процессе изучения химии важно формировать информационную компетентность 



обучающихся. Поэтому при организации самостоятельной работы необходимо 
акцентировать внимание обучающихся на поиске информации в средствах массмедиа, 
Интернете, учебной и специальной литературе с соответствующим оформлением и 
представлением результатов.  

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета или экзамена в рамках 

промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением 

среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ.)1. 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 
Учебная дисциплина «Химия» является учебным предметом по выбору из 

обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего 
образования.  

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО 
на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Химия» изучается в 
общеобразовательном цикле учебного ОПОП СПО на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).   

В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «Химия» — в 
составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из 
обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий 
СПО или специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования.  

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 
 
• личностных:  
- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической 
науки; химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту 
при обращении с химическими веществами, материалами и процессами;   
- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 
профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических 
компетенций в этом;   
- умение использовать достижения современной химической науки и химических 
технологий для повышения собственного интеллектуального развития  
в выбранной профессиональной деятельности;  
 
• метапредметных:  
- использование различных видов познавательной деятельности и основных 
интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и 
синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных 
связей, поиска аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной 
задачи, применение основных методов познания (наблюдения, научного 
эксперимента) для изучения различных сторон химических объектов и процессов, с 
которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;   
- использование различных источников для получения химической информации, 
умение оценить ее достоверность для достижения хороших результатов  
в профессиональной сфере;  
 
• предметных: 
- сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 



мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной 
грамотности человека для решения практических задач;   
- владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 
закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и 
символикой;   
- владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 
наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, 
объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и 
способность применять методы познания при решении практических задач;   
- сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты по 
химическим формулам и уравнениям;   
- владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ;   
- сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 
получаемой из разных источников.  
 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Естественно-научный профиль профессионального образования 

 

Введение 
 
Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и 

теории в химии. Значение химии при освоении профессий СПО и специальностей СПО 
естественно-научного профиля профессионального образования. 

 

1. Органическая химия  
 
1.1. Предмет органической химии. Теория строения органических соединений  

 
Предмет органической химии. Понятие об органическом веществе и органической 

химии. Краткий очерк истории развития органической химии. Витализм и его крушение. 

Особенности строения органических соединений. Круговорот углерода в природе. 
 
Теория строения органических соединений А.М.Бутлерова. Предпосылки 

создания теории строения. Основные положения теории строения А.М.Бутлерова. 
Химическое строение и свойства органических веществ. Понятие об изомерии. Способы 
отображения строения молекулы (формулы, модели). Значение теории А.М.Бутлерова для 
развития органической химии и химических прогнозов.  

Строение атома углерода. Электронное облако и орбиталь, s- и р-орбитали. 
Электронные и электронно-графические формулы атома углерода в основном и 
возбужденном состояниях. Ковалентная химическая связь и ее классификация по способу 
перекрывания орбиталей (σ- и π-связи). Понятие гибридизации. Различные типы 
гибридизации и форма атомных орбиталей, взаимное отталкивание гибридных орбиталей и 
их расположение в пространстве в соответствии с минимумом энергии. Геометрия молекул 
веществ, образованных атомами углерода в различных состояниях гибридизации.  

Классификация органических соединений.Классификация органических веществв 
зависимости от строения углеродной цепи. Понятие функциональной группы. 
Классификация органических веществ по типу функциональной группы. 

Основы номенклатуры органических веществ.Тривиальные 

названия.Рациональная номенклатура как предшественница номенклатуры IUPAC. 
Номенклатура IUPAC: принципы образования названий, старшинство функциональных 

групп, их обозначение в префиксах и суффиксах названий органических веществ. 

Типы химических связей в органических соединениях и способы их разрыва.  



Классификация ковалентных связей по электроотрицательности связанных атомов, 
способу перекрывания орбиталей, кратности, механизму образования. Связь природы 
химической связи с типом кристаллической решетки вещества и его физическими 
свойствами. Разрыв химической связи как процесс, обратный ее образованию. 
Гомолитический и гетеролитический разрывы связей, их сопоставление с обменным и 
донорно-акцепторным механизмами их образования. Понятие свободного радикала, 
нуклеофильной и электрофильной частицы.  

Классификация реакций в органической химии.Понятие о типах и 

механизмахреакций в органической химии. Субстрат и реагент. Классификация реакций по 

изменению в структуре субстрата (присоединение, отщепление, замещение, изо-меризация) 

и типу реагента (радикальные, нуклеофильные, электрофильные). Реакции присоединения 

(АN, АЕ), элиминирования (Е), замещения (SR, SN, SE), изомеризации. Разновидности реакций 

каждого типа: гидрирование и дегидрирование, галогенирование и дегалогенирование, 

гидратация и дегидратация, гидро-галогенирование и дегидрогалогенирование, 

полимеризация и поликонденсация, перегруппировка. Особенности окислительно-

восстановительных реакций в органической химии. 
 
Современные представления о химическом строении органических веществ.  
Основные направления развития теории строения А.М.Бутлерова. Изомерия 

органических веществ и ее виды. Структурная изомерия: межклассовая, углеродного 
скелета, положения кратной связи и функциональной группы. Пространственная изомерия: 
геометрическая и оптическая. Понятие асимметрического центра. Биологическое значение 
оптической изомерии. Взаимное влияние атомов в молекулах органических веществ. 
Электронные эффекты атомов и атомных групп в органических молекулах. Индукционный 
эффект, положительный и отрицательный, его особенности. Мезомерный эффект (эффект 
сопряжения), его особенности. 

Демонстрации  
Коллекции органических веществ (в том числе лекарственных препаратов, 

красителей), материалов (природных и синтетических каучуков, пластмасс и волокон) и 
изделий из них (нитей, тканей, отделочных материалов).  

Модели молекул СН4, С2Н4, С2Н2, С6Н6, СН 3ОН — шаростержневые и объемные. 
Модели отталкивания гибридных орбиталей с помощью воздушных шаров.  

Взаимодействие натрия с этанолом и отсутствие взаимодействия с диэтиловым 
эфиром.  

Опыты, подтверждающие наличие функциональных групп у соединений различных 
классов. 

Лабораторный опыт  
Изготовление моделей молекул —представителей различных классов органических 

соединений. 

Практические занятия.  
Обнаружение углерода и водорода в органическом соединении. Обнаружение 

галогенов (проба Бейльштейна). 

 

1.2. Предельные углеводороды 
 
Гомологический ряд алканов.Понятие об углеводородах.Особенности 

строенияпредельных углеводородов. Алканы как представители предельных 
углеводородов.Электронное и пространственное строение молекулы метана и других 
алканов. Гомологический ряд и изомерия парафинов. Нормальное и разветвленное строение 
углеродной цепи. Номенклатура алканов и алкильных заместителей. Физические свойства 
алканов. Алканы в природе.  

Химические свойства алканов.РеакцииSR-
типа:галогенирование(работыН.Н.Семенова), нитрование по Коновалову. Механизм 
реакции хлорирования алканов. Реакции дегидрирования, горения, каталитического 



окисления алканов. Крекинг алканов, различные виды крекинга, применение в 
промышленности. Пиролиз и конверсия метана, изомеризация алканов. 

Применение и способы получения алканов.Области применения 
алканов.Промышленные способы получения алканов: получение из природных источников, 
крекинг парафинов, получение синтетического бензина, газификация угля, гидрирование 
алканов. Лабораторные способы получения алканов: синтез Вюрца, декарбоксилирование, 
гидролиз карбида алюминия.  

Циклоалканы.Гомологический ряд и номенклатура циклоалканов,их общаяформула. 
Понятие о напряжении цикла. Изомерия циклоалканов: межклассовая, углеродного скелета, 
геометрическая. Получение и физические свойства циклоалканов. Химические свойства 
циклоалканов. Специфика свойств циклоалканов с малым размером цикла. Реакции 
присоединения и радикального замещения. 

Демонстрации  
Модели молекул метана, других алканов, различных конформаций циклогексана. 

Растворение парафина в бензине и испарение растворителя из смеси.  
Плавление парафина и его отношение к воде (растворимость, плотность, смачивание). 
Разделение смеси бензин—вода с помощью делительной воронки.  
Горение метана, пропанбутановой смеси, парафина в условиях избытка и недостатка 

кислорода.  
Взрыв смеси метана с воздухом и хлором. Восстановление оксидов тяжелых металлов 

парафином. 
Отношение циклогексана к бромной воде и раствору перманганата калия. 

Лабораторные опыты 
Изготовление моделей молекул алканов и галогеналканов.  
Изготовление парафинированной бумаги, испытание ее свойств: отношения к воде и 

жирам.  
Обнаружение воды, сажи, углекислого газа в продуктах горения свечи. Ознакомление 

со свойствами твердых парафинов: плавлением, растворимостьюв воде и органических 
растворителях, химической инертностью (отсутствием взаимодействия с бромной водой, 
растворами перманганата калия, гидроксида натрия и серной кислоты). 

Практическое занятие  
Получение метана и изучение его свойств: горения, отношения к бромной воде и 

раствору перманганата калия. 

 

1.3. Этиленовые и диеновые углеводороды 
 
Гомологический ряд алкенов.Электронное и пространственное строение 

молекулыэтилена и алкенов. Гомологический ряд и общая формула алкенов. Изомерия 
этиленовых углеводородов: межклассовая, углеродного скелета, положения кратной связи, 
геометрическая. Особенности номенклатуры этиленовых углеводородов, названия 
важнейших радикалов. Физические свойства алкенов.  

Химические свойства алкенов.Электрофильный характер реакций,склонностьк 

реакциям присоединения, окисления, полимеризации. Правило Марковникова и его 

электронное обоснование. Реакции галогенирования, гидрогалогенирования, гидратации, 

гидрирования. Механизм AE-реакций. Понятие о реакциях полимеризации. Горение алкенов. 

Реакции окисления в мягких и жестких условиях. Реакция Вагнера и ее значение для 

обнаружения непредельных углеводородов, получения гликолей. 

Применение и способы получения алкенов.Использование высокой 

реакционнойспособности алкенов в химической промышленности. Применение этилена и 

пропилена. Промышленные способы получения алкенов. Реакции дегидрирования и 

крекинга алкенов. Лабораторные способы получения алкенов. 

Алкадиены.Понятие и классификация диеновых углеводородов по взаимному рас-

положению кратных связей в молекуле. Особенности электронного и пространственного 



строения сопряженных диенов. Понятие о π-электронной системе. Номенклатура диеновых 

углеводородов. Особенности химических свойств сопряженных диенов как следствие их 

электронного строения. Реакции 1,4-присоединения. Полимеризация диенов. Способы 

получения диеновых углеводородов: работы С.В.Лебедева, дегидрирование алканов.  
Основные понятия химии высокомолекулярных соединений (на примере 

продуктов полимеризации алкенов, алкадиенов и их галогенпроизводных).Мономер, 
полимер, реакция полимеризации, степень полимеризации, структурное звено. Типы 

полимерных цепей: линейные, разветвленные, сшитые. Понятие о стереорегулярных 
полимерах. Полимеры термопластичные и термореактивные. Представление о пластмассах 
и эластомерах. Полиэтилен высокого и низкого давления, его свойства и применение. 
Катализаторы Циглера—Натта. Полипропилен, его применение и свойства. 
Галогенсодержащие полимеры: тефлон, поливинилхлорид. Каучуки натуральный и 
синтетические. Сополимеры (бутадиенстирольный каучук). Вулканизация каучука, резина и 
эбонит. 

Демонстрации  
Модели молекул структурных и пространственных изомеров алкенов и алкадиенов. 

Коллекция «Каучук и резина».  
Деполимеризация каучука. Сгущение млечного сока каучуконосов (молочая, 

одуванчиков, фикуса). 
Лабораторные опыты  
Обнаружение непредельных соединений в керосине, скипидаре. Ознакомление с 

образцами полиэтилена и полипропилена. Распознавание образцов алканов и алкенов. 

Практические занятия 
Получение этилена дегидратацией этилового спирта.  
Взаимодействие этилена с бромной водой, раствором перманганата калия. Сравнение 

пламени этилена с пламенем предельных углеводородов (метана,пропан-бутановой смеси). 

 

1.4. Ацетиленовые углеводороды 
 
Гомологический ряд алкинов.Электронное и пространственное строение 

ацетиленаи других алкинов. Гомологический ряд и общая формула алкинов. Номенклатура 
ацетиленовых углеводородов. Изомерия межклассовая, углеродного скелета, положения 
кратной связи.  

Химические свойства и применение алкинов. Особенности реакций 
присоединенияпо тройной углерод-углеродной связи. Реакция Кучерова. Правило 
Марковникова применительно к ацетиленам. Подвижность атома водорода (кислотные 
свойства алкинов). Окисление алкинов. Реакция Зелинского. Применение ацетиленовых 
углеводородов. Поливинилацетат.  

Получение алкинов.Получение ацетилена пиролизом метана и карбидным методом. 
 
Демонстрации 
Модели молекулы ацетилена и других алкинов.  
Получение ацетилена из карбида кальция, ознакомление с физическими и 

химическими свойствами ацетилена: растворимостью в воде, горением, взаимодействием с 
бромной водой, раствором перманганата калия, солями меди (I) и серебра. 

Лабораторный опыт 
Изготовление моделей молекул алкинов, их изомеров. 

 

1.5. Ароматические углеводороды 
 
Гомологический ряд аренов. Бензол как представитель аренов. Развитие 

представлений о строении бензола. Современные представления об электронном и 
пространственном строении бензола. Образование ароматической π-системы. Гомологи 
бензола, их номенклатура, общая формула. Номенклатура для дизамещенных про-изводных 



бензола: орто-, мета-, пара-расположение заместителей. Физические свойства аренов. 

Химические свойства аренов. Примеры реакций электрофильного 

замещения:галогенирования, алкилирования (катализаторы Фриделя—Крафтса), 

нитрования, сульфирования. Реакции гидрирования и присоединения хлора к бензолу. 

Особенности химических свойств гомологов бензола. Взаимное влияние атомов на примере 

гомологов аренов. Ориентация в реакциях электрофильного замещения. Ориентанты I и II 

рода. 
 
Применение и получение аренов.Природные источники ароматических 

углеводородов. Ароматизация алканов и циклоалканов. Алкилирование бензола. 
Демонстрации  
Шаростержневые и объемные модели молекул бензола и его гомологов. Разделение 

смеси бензол—вода с помощью делительной воронки. Растворяющая способность бензола 
(экстракция органических и неорганическихвеществ бензолом из водного раствора йода, 
красителей; растворение в бензоле веществ, труднорастворимых в воде (серы, бензойной 
кислоты). 

Горение бензола.  
Отношение бензола к бромной воде, раствору перманганата калия. Получение 

нитробензола.  
Ознакомление с физическими свойствами ароматических углеводородов с 

использованием растворителя «Сольвент». Изготовление и использование простейшего 
прибора для хроматографии.  

Получение бензола декарбоксилированием бензойной кислоты. Получение и 
расслоение эмульсии бензола с водой. Отношение бензола к бромной воде и раствору 
перманганата калия. 

 

1.6. Природные источники углеводородов 
 
Нефть.Нахождение в природе,состав и физические свойства нефти.Топливно-

энергетическое значение нефти. Промышленная переработка нефти. Ректификация нефти, 
основные фракции ее разделения, их использование. Вторичная переработка 
нефтепродуктов. Ректификация мазута при уменьшенном давлении. Крекинг 
нефтепродуктов. Различные виды крекинга, работы В.Г.Шухова. Изомеризация алканов. 
Алкилирование непредельных углеводородов. Риформинг нефтепродуктов. Качество 
автомобильного топлива. Октановое число.  

Природный и попутный нефтяной газы. Сравнение состава природного и 
попутногогазов, их практическое использование.  

Каменный уголь.Основные направления использования каменного угля.Коксование 
каменного угля, важнейшие продукты этого процесса: кокс, каменноугольная смола, 
надсмольная вода. Соединения, выделяемые из каменноугольной смолы. Продукты, 
получаемые из надсмольной воды.  

Экологические аспекты добычи, переработки и использования горючих ископаемых. 
 
Демонстрации  
Коллекция «Природные источники углеводородов». Сравнение процессов горения 

нефти и природного газа. Образование нефтяной пленки на поверхности воды. 
Каталитический крекинг парафина (или керосина). 

Лабораторные опыты 
Определение наличия непредельных углеводородов в бензине и керосине. 

Растворимость различных нефтепродуктов (бензина, керосина, дизельного 
топлива,вазелина, парафина) друг в друге. 

 

1.7. Гидроксильные соединения 
 



Строение и классификация спиртов.Классификация спиртов по типу 
углеводородного радикала, числу гидроксильных групп и типу атома углерода, связанного с 
гидроксильной группой. Электронное и пространственное строение гидроксильной группы. 
Влияние строения спиртов на их физические свойства. Межмолекулярная водородная связь. 
Гомологический ряд предельных одноатомных спиртов. Изомерия и номенклатура 
алканолов, их общая формула.  

Химические свойства алканолов.Реакционная способность предельных 
одноатомных спиртов. Сравнение кислотно-основных свойств органических и 
неорганическисоединений, содержащих ОН-группу: кислот, оснований, амфотерных 
соединений (воды, спиртов). Реакции, подтверждающие кислотные свойства спиртов. 
Реакции замещения гидроксильной группы. Межмолекулярная дегидратация спиртов, 
условия образования простых эфиров. Сложные эфиры неорганических и органических 
кислот, реакции этерификации. Окисление и окислительное дегидрирование спиртов.  

Способы получения спиртов.Гидролиз галогеналканов.Гидратация алкенов,условия 
ее проведения. Восстановление карбонильных соединений.  

Отдельные представители алканолов.Метанол,его промышленное получение 
иприменение в промышленности. Биологическое действие метанола. Специфические 
способы получения этилового спирта. Физиологическое действие этанола.  

Многоатомные спирты.Изомерия и номенклатура представителей двух-и 
трехатомных спиртов. Особенности химических свойств многоатомных спиртов, их 
качественное обнаружение. Отдельные представители: этиленгликоль, глицерин, способы их 
получения, практическое применение.  

Фенол.Электронное и пространственное строение фенола.Взаимное влияние 
ароматического кольца и гидроксильной группы.  

Химические свойства фенола как функция его химического строения. Бромирова-ние 
фенола (качественная реакция), нитрование (пикриновая кислота, ее свойства и применение). 
Образование окрашенных комплексов с ионом Fe3+. Применение фенола. Получение фенола 
в промышленности. 

Демонстрации 
Модели молекул спиртов и фенолов.  
Растворимость в воде алканолов, этиленгликоля, глицерина, фенола. Сравнение 

скорости взаимодействия натрия с этанолом, пропанолом-2, 2-метил-пропанолом-2, 
глицерином. Получение бромэтана из этанола.  

Вытеснение фенола из фенолята натрия угольной кислотой. Реакция фенола с 
формальдегидом. 

Качественные реакции на фенол.  
Зависимости растворимости фенола в воде от температуры. Взаимодействие фенола с 

раствором щелочи.  
Распознавание растворов фенолята натрия и карбоната натрия (барботаж 

выдыхаемого воздуха или действие сильной кислоты). 
Распознавание водных растворов фенола и глицерина. 
Лабораторные опыты 
Ректификация смеси этанол—вода. 
Обнаружение воды в азеотропной смеси воды и этилового спирта. 

Практические занятия 
Изучение растворимости спиртов в воде.  
Окисление спиртов различного строения хромовой смесью. Получение диэтилового 

эфира. Получение глицерата меди. 

 

1.8. Альдегиды и кетоны 
 
Гомологические ряды альдегидов и кетонов.Понятие о карбонильных 

соединениях. Электронное строение карбонильной группы. Изомерия и номенклатура 



альдегидов и кетонов. Физические свойства карбонильных соединений. 
Химические свойства альдегидов и кетонов.Реакционная способность 

карбонильных соединений. Реакции окисления альдегидов, качественные реакции на 
альдегидную группу. Реакции поликонденсации: образование фенолоформальдегидных 
смол.  

Применение и получение карбонильных соединений.Применение альдегидов 
икетонов в быту и промышленности. Альдегиды и кетоны в природе (эфирные масла, 
феромоны). Получение карбонильных соединений окислением спиртов, гидратацией 
алкинов, окислением углеводородов. Отдельные представители альдегидов и кетонов, 
специфические способы их получения и свойства. 

Демонстрации 
Шаростержневые и объемные модели молекул альдегидов и кетонов. Получение 

уксусного альдегида, окисление этанола хромовой смесью. Качественные реакции на 
альдегидную группу. 

Лабораторные опыты 
Окисление этанола в этаналь раскаленной медной проволокой 
Получение фенолоформальдегидного полимера. Распознавание раствора ацетона и 

формалина. 
Практические занятия  
Изучение восстановительных свойств альдегидов: реакция «серебряного зеркала», 

восстановление гидроксида меди (II). 
Взаимодействие формальдегида с гидросульфитом натрия. 
 
1.9. Карбоновые кислоты и их производные 
 
Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых кислот.Понятие 

окарбоновых кислотах и их классификация. Электронное и пространственное строение 
карбоксильной группы. Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых кислот, 
их номенклатура и изомерия. Межмолекулярные водородные связи карбоксильных групп, их 
влияние на физические свойства карбоновых кислот.  

Химические свойства карбоновых кислот.Реакции,иллюстрирующие 
кислотныесвойства и их сравнение со свойствами неорганических кислот. Образование 
функциональных производных карбоновых кислот. Реакции этерификации. Ангидриды 
карбоновых кислот, их получение и применение. 

Способы получения карбоновых кислот. Отдельные представители и их 
значение.Общие способы получения:окисление алканов,алкенов,первичных 
спиртов,альдегидов. Важнейшие представители карбоновых кислот, их биологическая роль, 
специфические способы получения, свойства и применение муравьиной, уксусной, 
пальмитиновой и стеариновой; акриловой и метакриловой; олеиновой, линолевой и 
линоленовой; щавелевой; бензойной кислот.  

Сложные эфиры.Строение и номенклатура сложных эфиров,межклассовая изомерия 
с карбоновыми кислотами. Способы получения сложных эфиров. Обратимость реакции 
этерификации и факторы, влияющие на смещение равновесия. Образование сложных 
полиэфиров. Полиэтилентерефталат. Лавсан как представитель синтетических волокон. 
Химические свойства и применение сложных эфиров. 

Жиры.Жиры как сложные эфиры глицерина.Карбоновые кислоты,входящие всостав 
жиров. Зависимость консистенции жиров от их состава. Химические свойства жиров: 
гидролиз, омыление, гидрирование. Биологическая роль жиров, их использование в быту и 
промышленности.  

Соли карбоновых кислот.Мыла.Способы получения солей:взаимодействие 
карбоновых кислот с металлами, основными оксидами, основаниями, солями; щелочной 
гидролиз сложных эфиров. Химические свойства солей карбоновых кислот: гидролиз, 
реакции ионного обмена. Мыла, сущность моющего действия. Отношение мыла к жесткой 
воде. Синтетические моющие средства — СМС (детергенты), их преимущества и недостатки. 



Демонстрации  
Знакомство с физическими свойствами важнейших карбоновых кислот. Возгонка 

бензойной кислоты. 
Отношение различных карбоновых кислот к воде.  
Сравнение рН водных растворов уксусной и соляной кислот одинаковой моляр-ности. 

Получение приятно пахнущего сложного эфира.  
Отношение сливочного, подсолнечного, машинного масел и маргарина к бромной 

воде и раствору перманганата калия. 
Лабораторные опыты  
Взаимодействие раствора уксусной кислоты с магнием, оксидом цинка, гидрок-сидом 

железа (III), раствором карбоната калия и стеарата калия. 
Ознакомление с образцами сложных эфиров.  
Отношение сложных эфиров к воде и органическим веществам. Выведение жирного 

пятна с помощью сложного эфира. Растворимость жиров в воде и органических 
растворителях. 

Сравнение моющих свойств хозяйственного мыла и СМС в жесткой воде. 

Практические занятия 
Растворимость различных карбоновых кислот в воде. Взаимодействие уксусной 

кислоты с металлами. Получение изоамилового эфира уксусной кислоты.  
Сравнение степени ненасыщенности твердого и жидкого жиров. Омыление жира. 

Получение мыла и изучение его свойств: пенообразования, реакций ионного обмена, 
гидролиза, выделения свободных жирных кислот. 

1.10. Углеводы 
 
Понятие об углеводах.Классификация углеводов.Моно-,ди-и 

полисахариды,представители каждой группы углеводов. Биологическая роль углеводов, их 
значение в жизни человека и общества.  

Моносахариды.Строение и оптическая изомерия моносахаридов.Их классификация 
по числу атомов углерода и природе карбонильной группы. Формулы Фишера и Хеуорса для 
изображения молекул моносахаридов. Отнесение моносахаридов к D- и L-ряду. Важнейшие 
представители моноз.  

Глюкоза, строение ее молекулы и физические свойства. Таутомерия. Химические 
свойства глюкозы: реакции по альдегидной группе («серебряного зеркала», окисление 
азотной кислотой, гидрирование). Реакции глюкозы как многоатомного спирта: 
взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II) при комнатной температуре и нагревании. 
Различные типы брожения (спиртовое, молочнокислое). Глюкоза в природе. Биологическая 
роль и применение глюкозы. Фруктоза как изомер глюкозы. Сравнение строения молекулы 
и химических свойств глюкозы и фруктозы. Фруктоза в природе и ее биологическая роль.  

Пентозы. Рибоза и дезоксирибоза как представители альдопентоз. Строение молекул. 
 
Дисахариды.Строение дисахаридов.Способ сочленения циклов.Восстанавливающие 

и невосстанавливающие свойства дисахаридов как следствие сочленения цикла. Строение и 
химические свойства сахарозы. Технологические основы производства сахарозы. Лактоза и 
мальтоза как изомеры сахарозы.  

Полисахариды.Общее строение полисахаридов.Строение молекулы 
крахмала,амилоза и амилопектин. Физические свойства крахмала, его нахождение в природе 
и биологическая роль. Гликоген. Химические свойства крахмала. Строение элементарного 
звена целлюлозы. Влияние строения полимерной цепи на физические и химические свойства 
целлюлозы. Гидролиз целлюлозы, образование сложных эфиров с неорганическими и 
органическими кислотами. Понятие об искусственных волокнах: ацетатном шелке, вискозе. 
Нахождение в природе и биологическая роль целлюлозы. Сравнение свойств крахмала и 
целлюлозы. 

Демонстрации 
Образцы углеводов и изделий из них.  



Получение сахарата кальция и выделение сахарозы из раствора сахарата кальция. 
Взаимодействие глюкозы с фуксинсернистой кислотой.  

Отношение растворов сахарозы и мальтозы к Cu(OH)2 при нагревании. Ознакомление 
с физическими свойствами крахмала и целлюлозы. Набухание целлюлозы и крахмала в воде.  

Получение тринитрата целлюлозы. Коллекция волокон. 

Лабораторные опыты  
Ознакомление с физическими свойствами глюкозы (аптечная упаковка, таблетки). 

Кислотный гидролиз сахарозы. 
Знакомство с образцами полисахаридов.  
Обнаружение крахмала с помощью качественной реакции в меде, хлебе, йогурте, 

маргарине, макаронных изделиях, крупах. 
Практические занятия  
Реакция «серебряного зеркала» глюкозы. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом 

меди (II) при различных температурах.  
Действие аммиачного раствора оксида серебра на сахарозу. Обнаружение лактозы в 

молоке. Действие йода на крахмал. 

 

1.11. Амины, аминокислоты, белки 
 
Классификация и изомерия аминов.Понятие об аминах.Первичные,вторичныеи 

третичные амины. Классификация аминов по типу углеводородного радикала и числу 
аминогрупп в молекуле. Гомологические ряды предельных алифатических и ароматических 
аминов, изомерия и номенклатура.  

Химические свойства аминов.Амины как органические основания,их сравнение с 
аммиаком и другими неорганическими основаниями. Сравнение химических свойств 
алифатических и ароматических аминов. Образование амидов. Анилиновыекрасители. 
Понятие о синтетических волокнах. Полиамиды и полиамидные синтетические волокна.  

Применение и получение аминов.Получение аминов.Работы Н.Н.Зинина. 
Аминокислоты.Понятие об аминокислотах,их классификация и строение.  

Оптическая изомерия α-аминокислот. Номенклатура аминокислот. Двойственность 

кислотно-основных свойств аминокислот и ее причины. Биполярные ионы. Реакции 

конденсации. Пептидная связь. Синтетические волокна: капрон, энант. Классификация 

волокон. Получение аминокислот, их применение и биологическая функция. 
 
Белки.Белки как природные полимеры.Первичная,вторичная,третичная 

ичетвертичная структуры белков. Фибриллярные и глобулярные белки. Химические 
свойства белков: горение, денатурация, гидролиз, качественные (цветные) реакции. 
Биологические функции белков, их значение. Белки как компонент пищи. Проблема 
белкового голодания и пути ее решения. 

Демонстрации 
Физические свойства метиламина: агрегатное состояние, цвет, запах, отношение к 

воде. Горение метиламина.  
Взаимодействие анилина и метиламина с водой и кислотами. Окрашивание тканей 

анилиновыми красителями.  
Обнаружение функциональных групп в молекулах аминокислот. Нейтрализация 

щелочи аминокислотой.  
Нейтрализация кислоты аминокислотой. Растворение и осаждение белков. 

Лабораторные опыты  
Изготовление шаростержневых и объемных моделей изомерных аминов. Растворение 

белков в воде и их коагуляция. 
Обнаружение белка в курином яйце и молоке. 
Практические занятия  
Образование солей анилина. Бромирование анилина. Образование солей глицина. 

Получение медной соли глицина. Денатурация белка. Цветные реакции белков. 



 

1.12. Азотсодержащие гетероциклические соединения. Нуклеиновые кислоты 
 
Нуклеиновые кислоты.Нуклеиновые кислоты как природные 

полимеры.Нуклеотиды, их строение, примеры. АТФ и АДФ, их взаимопревращение и роль 
этого процесса в природе. Понятие ДНК и РНК. Строение ДНК, ее первичная и вторичная 
структура. Работы Ф.Крика и Д.Уотсона. Комплементарность азотистых оснований. 
Репликация ДНК. Особенности строения РНК. Типы РНК и их биологические функции. 
Понятие о троичном коде (кодоне). Биосинтез белка в живой клетке. Генная инженерия и 
биотехнология. Трансгенные формы растений и животных. 

Демонстрации 
Модели молекул важнейших гетероциклов. Коллекция гетероциклических 

соединений. Действие раствора пиридина на индикатор. 
Взаимодействие пиридина с соляной кислотой.  
Модель молекулы ДНК, демонстрация принципа комплементарности азотистых 

оснований.  
Образцы продуктов питания из трансгенных форм растений и животных. Лекарства и 

препараты, изготовленные методами генной инженерии и биотехнологии. 

Лабораторный опыт 
Изготовление объемных и шаростержневых моделей азотистых гетероциклов. 

 

1.13. Биологически активные соединения 
 
Ферменты.Понятие о ферментах как о биологических катализаторах 

белковойприроды. Особенности строения и свойств в сравнении с неорганическими 
катализаторами. Классификация ферментов. Особенности строения и свойств ферментов: 

селективность и эффективность. Зависимость активности ферментов от температурыи и рН 

среды. Значение ферментов в биологии и применение в промышленности. 

Витамины.Понятие о витаминах.Их классификация и обозначение.Норма потребления 

витаминов. Водорастворимые (на примере витаминов С, группы В и Р) и жирорастворимые 

(на примере витаминов А, D и Е). Авитаминозы, гипервитаминозы и гиповитаминозы, их 

профилактика. 
Гормоны.Понятие о гормонах как биологически активных веществах,выполняющих 

эндокринную регуляцию жизнедеятельности организмов. Классификация гормонов: 
стероиды, производные аминокислот, полипептидные и белковые гормоны. Отдельные 
представители: эстрадиол, тестостерон, инсулин, адреналин.  

Лекарства.Понятие о лекарствах как химиотерапевтических 
препаратах.Краткиеисторические сведения о возникновении и развитии химиотерапии. 
Группы лекарств: сульфамиды (стрептоцид), антибиотики (пенициллин), антипиретики 
(аспирин), анальгетики (анальгин). Механизм действия некоторых лекарственных 
препаратов, строение молекул, прогнозирование свойств на основе анализа химического 
строения. Антибиотики, их классификация по строению, типу и спектру действия. 
Безопасные способы применения, лекарственные формы. 

Демонстрации  
Сравнение скорости разложения Н2О2 под действием фермента каталазы и 

неорганических катализаторов: KI, FeCl3, MnO2.  
Образцы витаминных препаратов. Поливитамины.  
Иллюстрации фотографий животных с различными формами авитаминозов. Плакат с 

изображением структурных формул эстрадиола, тестостерона, адреналина. Взаимодействие 
адреналина с раствором FeCl3. 

Белковая природа инсулина (цветная реакция на белки).  
Плакаты или кодограммы с формулами амида сульфаниловой кислоты, 

дигидрофолиевой и ложной дигидрофолиевой кислот, бензилпенициллина, тетрациклина, 



цефотаксима, аспирина. 

Лабораторные опыты  
Испытание растворимости адреналина в воде и соляной кислоте. Обнаружение 

аспирина в готовой лекарственной форме. 
Практические занятия  
Обнаружение витамина А в подсолнечном масле. Обнаружение витамина С в 

яблочном соке. Определение витамина D в рыбьем жире или курином желтке.  
Действие амилозы слюны на крахмал. Действие дегидрогеназы на метиленовый 

синий. Действие каталазы на пероксид водорода.  
Анализ лекарственных препаратов, производных салициловой кислоты. Анализ 

лекарственных препаратов, производных п-аминофенола. 
 
2. Общая и неорганическая химия 
 
2.1. Химия — наука о веществах 
 
Состав вещества.Химические элементы.Способы существования химических 

элементов: атомы, простые и сложные вещества. Вещества постоянного и переменного 
состава. Закон постоянства состава веществ. Вещества молекулярного и немолекулярного 
строения. Способы отображения молекул: молекулярные и структурные формулы; 
шаростержневые и масштабные пространственные (Стюарта—Бриглеба) модели молекул.  

Измерение вещества.Масса атомов и молекул.Атомная единица 
массы.Относительные атомная и молекулярная массы. Количество вещества и единицы его 
измерения: моль, ммоль, кмоль. Число Авогадро. Молярная масса. 

Агрегатные состояния вещества.Твердое(кристаллическое и аморфное),жидкое и 
газообразное агрегатные состояния вещества. Закон Авогадро и его следствия. Молярный 
объем веществ в газообразном состоянии. Объединенный газовый закон и уравнение 
Менделеева—Клапейрона.  

Смеси веществ.Различия между смесями и химическими соединениями.Массовая и 
объемная доли компонентов смеси.  

Демонстрации  
Опыты, иллюстрирующие закон сохранения массы веществ. Набор моделей атомов и 

молекул.  
Некоторые вещества количеством в 1 моль. Модель молярного объема газов. 

Практические занятия  
Изготовление моделей молекул некоторых органических и неорганических веществ. 
Очистка веществ фильтрованием и дистилляцией. Очистка веществ 

перекристаллизацией. 
 
2.2. Строение атома 
 
Атом — сложная частица.Доказательства сложности строения атома:катодныеи 

рентгеновские лучи, фотоэффект, радиоактивность, электролиз.  
Планетарная модель атома Э.Резерфорда. Строение атома по Н.Бору. Современные 

представления о строении атома. Корпускулярно-волновой дуализм частиц микромира. 
Состав атомного ядра.Нуклоны:протоны и нейтроны.Изотопы и 

нуклиды.Устойчивость ядер.  
Электронная оболочка атомов.Понятие об электронной орбитали и 

электронномоблаке. Квантовые числа: главное, орбитальное (побочное), магнитное и 
спиновое. Распределение электронов по энергетическим уровням, подуровням и орбиталям 
в соответствии с принципом наименьшей энергии, принципом Паули и правилом Гунда. 
Электронные конфигурации атомов химических элементов. 

Валентные возможности атомов химических элементов. 
Электронная классификация химических элементов: s-, p-, d-, f-элементы. 
Демонстрации 



Фотоэффект. 
Модели орбиталей различной формы. 

Лабораторный опыт 
Наблюдение спектров испускания и поглощения соединений химических элементов с 

помощью спектроскопа. 

 

2.3. Периодический закон и Периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева 
 
Открытие периодического закона.Предпосылки:накопление фактологического 

материала, работы предшественников (И.В.Деберейнера, А.Э.Шанкуртуа, Дж.А.Ньюлендса, 
Л.Ю.Мейера), съезд химиков в Карлсруэ, личностные качества Д.И.Менделеева. Открытие 
Д.И.Менделеевым Периодического закона. 

Периодический закон и строение атома.Изотопы.Современное понятие химиче-  
ского элемента. Закономерность Г.Мозли. Современная формулировка 

Периодического закона. Периодическая система и строение атома. Физический смысл 
порядкового номера элементов, номеров группы и периода. Периодическое изменение 
свойств элементов: радиуса атома; энергии ионизации; электроотрицательности. Причины 
изменения металлических и неметаллических свойств элементов в группах и периодах, в том 
числе больших и сверхбольших. Значение Периодического закона и Периодической системы 
химических элементов Д.И.Менделеева для развития науки и понимания химической 
картины мира.  

Демонстрации  
Различные варианты таблицы Периодической системы химических элементов 

Д.И.Менделеева. 
Образцы простых веществ оксидов и гидроксидов элементов III периода. 

Лабораторный опыт 
Сравнение свойств простых веществ, оксидов и гидроксидов элементов III периода. 

 

2.4. Строение вещества 
 
Понятие о химической связи. Типы химических связей: ковалентная, ионная, 

металлическая и водородная. 
Ковалентная химическая связь. Два механизма образования этой связи: обменный 

и донорно-акцепторный. Основные параметры этого типа связи: длина, прочность, угол 
связи или валентный угол. Основные свойства ковалентной связи: насыщенность, 
поляризуемость и прочность. Электроотрицательность и классификация ковалентных связей 
по этому признаку: полярная и неполярная ковалентные связи. Полярность связи и 
полярность молекулы. Способ перекрывания электронных орбиталей и классификация 
ковалентных связей по этому признаку: σ- и π-связи. Кратность ковалентных связей и 
классификация их по этому признаку: одинарные, двойные, тройные, полуторные. Типы 
кристаллических решеток у веществ с этим типом связи: атомные и молекулярные. 
Физические свойства веществ с этими кристаллическими решетками. 

 
Ионная химическая связь. Крайний случай ковалентной полярной связи.Механизм 

образования ионной связи. Ионные кристаллические решетки и свойства веществ с такими 
кристаллами. 

Металлическая химическая связь. Особый тип химической связи,существующий в 
металлах и сплавах. Ее отличия и сходство с ковалентной и ионной связями. Свойства 
металлической связи. Металлические кристаллические решетки и свойства веществ с такими 
кристаллами.  

Водородная химическая связь. Механизм образования такой связи. Ее 
классификация: межмолекулярная и внутримолекулярная водородные связи. Молекулярные 
кристаллические решетки для этого типа связи. Физические свойства веществ с водородной 



связью. Биологическая роль водородных связей в организации структур биополимеров.  
Единая природа химических связей: наличие различных типов связей в одном 

веществе, переход одного типа связи в другой и т.п.  
Комплексообразование. Понятие о комплексных соединениях. 

Координационноечисло комплексообразователя. Внутренняя и внешняя сфера комплексов. 
Номенклатура комплексных соединений. Их значение. 

Демонстрации 
Модели молекул различной архитектуры.  
Модели из воздушных шаров пространственного расположения sp-, sp2-, sp3-

гибридных орбиталей.  
Модели кристаллических решеток различного типа. Модели молекул ДНК и белка. 

Лабораторные опыты  
Взаимодействие многоатомных спиртов с фелинговой жидкостью. Качественные 

реакции на ионы Fe2+ и Fe3+. 
 
2.5. Полимеры 
 
Неорганические полимеры. Полимеры—простые вещества с атомной 

кристаллической решеткой: аллотропные видоизменения углерода (алмаз, графит, карбин, 
фуллерен, взаимосвязь гибридизации орбиталей у атомов углерода с пространственным 
строением аллотропных модификаций); селен и теллур цепочечного строения. Полимеры -
сложные вещества с атомной кристаллической решеткой: кварц, крем-незем (диоксидные 
соединения кремния), корунд (оксид алюминия) и алюмосиликаты (полевые шпаты, слюда, 
каолин). Минералы и горные породы. Сера пластическая. Минеральное волокно — асбест. 
Значение неорганических природных полимеров в формировании одной из геологических 
оболочек Земли — литосферы.  

Органические полимеры. Способы их получения:реакции полимеризации и реакции 
поликонденсации. Структуры полимеров: линейные, разветвленные и пространственные. 
Структурирование полимеров: вулканизация каучуков, дубление белков, отверждение 
поликонденсационных полимеров. 

Классификация полимеров по различным признакам. 

Демонстрации 
Коллекции пластмасс, каучуков, волокон, минералов и горных пород. Минеральное 

волокно — асбест — и изделия из него. 
Модели молекул белков, ДНК, РНК. 
Лабораторные опыты  
Ознакомление с образцами пластмасс, волокон, каучуков, минералов и горных пород. 
Проверка пластмасс на электрическую проводимость, горючесть, отношение к 

растворам кислот, щелочей и окислителей.  
Сравнение свойств термореактивных и термопластичных пластмасс. Получение нитей из 
капроновой или лавсановой смолы. Обнаружение хлора в поливинилхлориде. 

 

2.6. Дисперсные системы 
 
Понятие о дисперсных системах. Классификация дисперсных систем в 

зависимостиот агрегатного состояния дисперсионной среды и дисперсной фазы, а также по 

размеру их частиц. Грубодисперсные системы: эмульсии и суспензии. Тонкодисперсные 

системы: коллоидные (золи и гели) и истинные (молекулярные, молекулярно-ионные и 

ионные). Эффект Тиндаля. Коагуляция в коллоидных растворах. Синерезис в гелях. 
 
Значение дисперсных систем в живой и неживой природе и практической жизни 

человека. Эмульсии и суспензии в строительстве,пищевой и медицинской 
промышленности, косметике. Биологические, медицинские и технологические золи. 
Значение гелей в организации живой материи. Биологические, пищевые, медицинские, 



косметические гели. Синерезис как фактор, определяющий срок годности продукции на 
основе гелей. Свертывание крови как биологический синерезис, его значение. 

Демонстрации 
Виды дисперсных систем и их характерные признаки.  
Прохождение луча света через коллоидные и истинные растворы (эффект Тиндаля). 
 
Лабораторные опыты 
Получение суспензии серы и канифоли. 
Получение эмульсии растительного масла и бензола. 
Получение золя крахмала. Получение золя серы из тиосульфата натрия. 

 

2.7. Химические реакции 
 
Классификация химических реакций в органической и неорганической химии. 

Понятие о химической реакции. Реакции, идущие без изменения качественного состава 

веществ: аллотропизация и изомеризация. Реакции, идущие с изменением состава веществ: 

по числу и характеру реагирующих и образующихся веществ (разложе-ния, соединения, 

замещения, обмена); по изменению степеней окисления элементов (окислительно-

восстановительные и неокислительно-восстановительные реакции); по тепловому эффекту 

(экзо- и эндотермические); по фазе (гомо- и гетерогенные); по на-правлению (обратимые и 

необратимые); по использованию катализатора (каталитиче-ские и некаталитические); по 

механизму (радикальные, молекулярные и ионные). 
Вероятность протекания химических реакций. Внутренняя энергия,энтальпия. 

Тепловой эффект химических реакций. Термохимические уравнения. Стандартная энтальпия 
реакций и образования веществ. Закон Г.И.Гесса и его следствия. Энтропия.  

Скорость химических реакций. Понятие о скорости реакций. Скорость гомо-и 
гетерогенной реакции. Энергия активации.  

Факторы, влияющие на скорость химической реакции. Природа реагирующих 
веществ. Температура (закон Вант—Гоффа). Концентрация. Катализаторы и катализ: гомо- 
и гетерогенный, их механизмы. Ферменты, их сравнение с неорганическими катализаторами. 
Зависимость скорости реакций от поверхности соприкосновения реагирующих веществ.  

Обратимость химических реакций. Химическое равновесие.Понятие о 
химическомравновесии. Равновесные концентрации. Динамичность химического 
равновесия. Факторы, влияющие на смещение равновесия: концентрация, давление, 
температура (принцип Ле Шателье). 

Демонстрации  
Превращение красного фосфора в белый; кислорода в озон. Модели бутана и 

изобутана.  
Получение кислорода из пероксида водорода и воды; дегидратация этанола. Цепочка 

превращений Р → Р2О5 → Н3РО4; свойства уксусной кислоты; реакции,  
идущие с образованием осадка, газа и воды; свойства металлов, окисление альдегида 

в кислоту и спирта в альдегид.  
Реакции горения; реакции эндотермические на примере реакции разложения (этанола, 

калийной селитры, бихромата аммония) и экзотермические на примеререакций соединения 
(обесцвечивание бромной воды и раствора перманганата калия этиленом, гашение извести и 
др.).  

Взаимодействие цинка с растворами соляной и серной кислот при разных 
температурах, разных концентрациях соляной кислоты; разложение пероксида кислорода с 
помощью оксида марганца (IV), каталазы сырого мяса и сырого картофеля.  

Взаимодействие цинка различной поверхности (порошка, пыли, гранул) с кислотой. 
 
Модель «кипящего слоя». 

Смещение равновесия в системе: Fe3+ + 3 CNS- ←→ Fe(CNS)3; омыление жиров, 
реакции этерификации.  



Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной кислоты от 
разбавления.  

Сравнение свойств 0,1 Н растворов серной и сернистой кислот; муравьиной и 
уксусной кислот; гидроксидов лития, натрия и калия. 

Лабораторные опыты  
Получение кислорода разложением пероксида водорода и (или) перманганата калия. 
Реакции, идущие с образованием осадка, газа или воды для органических и 

неорганических кислот. 

 

2.8. Растворы 
 
Понятие о растворах. Физико-химическая природа растворения и 

растворов.Взаимодействие растворителя и растворенного вещества. Растворимость веществ. 
Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества 
(процентная), молярная. 

Теория электролитической диссоциации. Механизм диссоциации веществ с 

различными типами химических связей. Вклад русских ученых в развитие представлений об 
электролитической диссоциации. Основные положения теории электролитической 

диссоциации. Степень электролитической диссоциации и факторы ее зависимости. Сильные 
и средние электролиты.  

Диссоциация воды. Водородный показатель. Среда водных растворов электролитов. 
Реакции обмена в водных растворах электролитов.  

Гидролиз как обменный процесс. Необратимый гидролиз органических и 
неорганических соединений и его значение в практической деятельности человека.  

Обратимый гидролиз солей. Ступенчатый гидролиз. Практическое применение 
гидролиза.  

Гидролиз органических веществ (белков, жиров, углеводов, полинуклеотидов, АТФ) 

и его биологическое и практическое значение. Омыление жиров. Реакция этерификации. 
 
Демонстрации  
Сравнение электропроводности растворов электролитов. Смещение равновесия 

диссоциации слабых кислот. Индикаторы и изменение их окраски в разных средах. 
Сернокислый и ферментативный гидролиз углеводов.  

Гидролиз карбонатов, сульфатов и силикатов щелочных металлов; нитратов свинца 
(II) или цинка, хлорида аммония. 

Лабораторный опыт 
Характер диссоциации различных гидроксидов. 

Практическое занятие 
Приготовление растворов различных видов концентрации. 

 

2.9. Окислительно-восстановительные реакции. Электрохимические процессы 
 
Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Восстановители 
и окислители. Окисление и восстановление. Важнейшие окислители и 

восстановители. Восстановительные свойства металлов — простых веществ. Окислительные 
и восстановительные свойства неметаллов — простых веществ. Восстановительные свойства 
веществ, образованных элементами в низшей (отрицательной) степени окисления. 
Окислительные свойства веществ, образованных элементами в высшей (положительной) 
степени окисления. Окислительные и восстановительные свойства веществ, образованных 
элементами в промежуточных степенях окисления. 

Классификация окислительно-восстановительных реакций. Реакции 
межатомного и межмолекулярного окисления-восстановления. Реакции 
внутримолекулярного окисления-восстановления. Реакции самоокисления-



самовосстановления (диспро-порционирования).  
Методы составления уравнений окислительно-восстановительных реакций. Метод 

электронного баланса. Влияние среды на протекание окислительно-восстановительных 
процессов. 

Химические источники тока. Электродные потенциалы. Ряд стандартных 
электродных потенциалов (электрохимический ряд напряжений металлов). Гальванические 
элементы и принципы их работы. Составление гальванических элементов. Образование 
гальванических пар при химических процессах. Гальванические элементы, применяемые в 
жизни: свинцовая аккумуляторная батарея, никель-кадмиевые батареи, топливные элементы. 

Электролиз расплавов и водных растворов электролитов. Процессы, 
происходящие на катоде и аноде. Уравнения электрохимических процессов. Электролиз 
водных растворов с инертными электродами. Электролиз водных растворов с растворимыми 
электродами. Практическое применение электролиза. 

Демонстрации  
Восстановление дихромата калия цинком. Восстановление оксида меди (II) углем и 

водородом. Восстановление дихромата калия этиловым спиртом. Окислительные свойства 
азотной кислоты. Окислительные свойства дихромата калия. Гальванические элементы и 
батарейки. 

Электролиз раствора хлорида меди (II). 
Лабораторные опыты 
Взаимодействие металлов с неметаллами, а также с растворами солей и растворами 

кислот.  
Взаимодействие серной и азотной кислот с медью. Окислительные свойства 

перманганата калия в различных средах. 

 

2.10. Классификация веществ. Простые вещества 
 
Классификация неорганических веществ. Простые и сложные вещества.Оксиды,  
их классификация. Гидроксиды (основания, кислородсодержащие кислоты, 

амфотерные гидроксиды). Кислоты, их классификация. Основания, их классификация. Соли 
средние, кислые, оснóвные и комплексные. 

Металлы.Положение металлов в периодической системе и особенности строенияих 
атомов. Простые вещества — металлы: строение кристаллов и металлическая химическая 
связь. Общие физические свойства металлов и их восстановительные свойства: 
взаимодействие с неметаллами (кислородом, галогенами, серой, азотом, водородом), водой, 
кислотами, растворами солей, органическими веществами (спиртами, галогеналканами, 
фенолом, кислотами), щелочами. Оксиды и гидроксиды металлов. Зависимость свойств этих 
соединений от степеней окисления металлов. Значение металлов в природе и жизни 
организмов.  

Коррозия металлов. Понятие коррозии. Химическая коррозия. 
Электрохимическаякоррозия. Способы защиты металлов от коррозии.  

Общие способы получения металлов. Металлы в природе. Металлургия и ее виды: 
пиро-, гидро- и электрометаллургия. Электролиз расплавов и растворов соединений 
металлов и его практическое значение.  

Неметаллы. Положение неметаллов в Периодической системе,особенностистроения 
их атомов. Электроотрицательность.  

Благородные газы. Электронное строение атомов благородных газов и особенности 
их химических и физических свойств.  

Неметаллы — простые вещества. Их атомное и молекулярное строение их. 
Аллотропия. Химические свойства неметаллов. Окислительные свойства: взаимодействие с 
металлами, водородом, менее электроотрицательными неметаллами, некоторыми сложными 
веществами. Восстановительные свойства неметаллов в реакциях с фтором, кислородом, 
сложными веществами — окислителями (азотной и серной кислотамидр.).  



Демонстрации   
Коллекция «Классификация неорганических веществ» и образцы представителей 

классов.  
Коллекция «Классификация органических веществ» и образцы представителей 

классов. 
Модели кристаллических решеток металлов. 
Коллекция металлов с разными физическими свойствами.  
Взаимодействие лития, натрия, магния и железа с кислородом; щелочных ме-таллов с 

водой, спиртами, фенолом; цинка с растворами соляной и серной кислот; натрия с серой; 
алюминия с йодом; железа с раствором медного купороса; алюминия с раствором едкого 
натра. 

Оксиды и гидроксиды хрома. 
Коррозия металлов в зависимости от условий.  
Защита металлов от коррозии: образцы «нержавеек», защитных покрытий. Коллекция 

руд. 
Электролиз растворов солей.  
Модели кристаллических решеток йода, алмаза, графита. Аллотропия фосфора, серы, 

кислорода.  
Взаимодействие водорода с кислородом; сурьмы с хлором; натрия с йодом; хлора с 

раствором бромида калия; хлорной и сероводородной воды; обесцвечивание бромной воды 
этиленом или ацетиленом. 

Лабораторные опыты  
Ознакомление с образцами представителей классов неорганических веществ. 

Ознакомление с образцами представителей классов органических веществ. Ознакомление с 
коллекцией руд.  

Получение кислорода и его свойства. Получение водорода и его свойства.  
Получение пластической серы, химические свойства серы. Взаимодействие металлов 

с растворами кислот и солей. Свойства угля: адсорбционные, восстановительные.  
Взаимодействие цинка или алюминия с растворами кислот и щелочей. Окрашивание 

пламени катионами щелочных и щелочноземельных металлов. 

 

2.11. Основные классы неорганических и органических соединений 
 
Водородные соединения неметаллов. Получение аммиака и хлороводорода 

синтезом и косвенно. Физические свойства. Отношение к воде: кислотно-основные 

свойства.  
Оксиды и ангидриды карбоновых кислот. Несолеобразующие и солеобразующие  
оксиды. Кислотные оксиды, их свойства. Осноóвные оксиды, их свойства. 

Амфотерные оксиды, их свойства. Зависимость свойств оксидов металлов от степени 
окисления. Ангидриды карбоновых кислот как аналоги кислотных оксидов. 

Кислоты органические и неорганические.Кислоты в свете теории 
электролитической диссоциации. Кислоты в свете протолитической теории. Классификация 
органических и неорганических кислот. Общие свойства кислот: взаимодействие 
органических и неорганических кислот с металлами, оснóовными и амфотерными оксидами 
и гидроксидами, солями, образование сложных эфиров. Особенности свойств 
концентрированной серной и азотной кислот. 

Основания органические и неорганические. Основания в свете теории 
электролитической диссоциации. Основания в свете протолитической теории. 
Классификация органических и неорганических оснований. Химические свойства щелочей 
и нерастворимых оснований. Свойства бескислородных оснований: аммиака и аминов. 
Взаимное влияние атомов в молекуле анилина.  

Амфотерные органические и неорганические соединения. Амфотерные 
основанияв свете протолитической теории. Амфотерность оксидов и гидроксидов 



переходных металлов: взаимодействие с кислотами и щелочами.  
Соли. Классификация и химические свойства солей. Особенности свойств 

солейорганических и неорганических кислот. 

Генетическая связь между классами органических и неорганических 
соединений. 

Понятие о генетической связи и генетических рядах в неорганической и 
органическойхимии. Генетические ряды металла (на примере кальция и железа), неметалла 
(серы и кремния), переходного элемента (цинка). Генетические ряды и генетическая связь в 
органической химии. Единство мира веществ. 

Демонстрации  
Коллекции кислотных, основных и амфотерных оксидов, демонстрация их свойств. 
Взаимодействие концентрированных азотной и серной кислот, а также разбавленной 

азотной кислоты с медью. 
Реакция «серебряного зеркала» для муравьиной кислоты.  
Взаимодействие раствора гидроксида натрия с кислотными оксидами (оксидом 

фосфора (V)), амфотерными гидроксидами (гидроксидом цинка).  
Взаимодействие аммиака с хлороводородом и водой. Аналогично для метил амина. 

Взаимодействие аминокислот с кислотами и щелочами. Осуществление переходов: 
 
Са → СаО → Са3(РО4)2 → Са(ОН)2 Р → Р2О5 → Н3РО4  
Сu → CuO → CuSO4 → Cu(OH)2 → CuO → Cu  
C2H5OH → C2H4 → C2H4Br2 
 
Лабораторные опыты 
Получение и свойства углекислого газа. 
Свойства соляной, серной (разбавленной) и уксусной кислот.  
Взаимодействие гидроксида натрия с солями (сульфатом меди (II) и хлоридом 

аммония). 
Разложение гидроксида меди.  
Получение и амфотерные свойства гидроксида алюминия. Получение жесткой воды и 

изучение ее свойств. Устранение временной и постоянной жесткости. 

Практические занятия  
Получение хлороводорода и соляной кислоты, их свойства. Получение аммиака, его 

свойства. 

 

2.12. Химия элементов 

s-Элементы 
 
Водород. Двойственное положение водорода в периодической 

системе.Изотопыводорода. Тяжелая вода. Окислительные и восстановительные свойства 
водорода, его получение и применение. Роль водорода в живой и неживой природе.  

Вода. Роль воды как средообразующего вещества клетки. Экологические аспекты 
водопользования.  

Элементы IА-группы. Щелочные металлы. Общая характеристика щелочных 
металлов на основании положения в Периодической системе элементов Д.И.Менделеева и 
строения атомов. Получение, физические и химические свойства щелочных металлов. 
Катионы щелочных металлов как важнейшая химическая форма их существования, 
регулятивная роль катионов калия и натрия в живой клетке. Природные соединения натрия 
и калия, их значение.  

Элементы IIА-группы. Общая характеристика щелочноземельных металлов и 
магния на основании положения в Периодической системе элементов Д.И.Менделеева и 
строения атомов. Кальций, его получение, физические и химические свойства. Важнейшие 
соединения кальция, их значение и применение. Кальций в природе, его биологическая роль.  

 



р-Элементы 
 
Алюминий. Характеристика алюминия на основании положения в Периодической 

системе элементов Д.И.Менделеева и строения атома. Получение, физические и химические 
свойства алюминия. Важнейшие соединения алюминия, их свойства, значение и применение. 
Природные соединения алюминия. 

Углерод и кремний. Общая характеристика на основании их положения в 
Периодической системе Д.И.Менделеева и строения атома. Простые вещества, образованные 
этими элементами. Оксиды и гидроксиды углерода и кремния. Важнейшие соли угольной и 
кремниевой кислот. Силикатная промышленность.  

Галогены. Общая характеристика галогенов на основании их положения в 
Периодической системе элементов Д.И.Менделеева и строения атомов. Галогены - простые 
вещества: строение молекул, химические свойства, получение и применение. Важнейшие 
соединения галогенов, их свойства, значение и применение. Галогены в природе. 
Биологическая роль галогенов.  

Халькогены. Общая характеристика халькогенов на основании их положения 
вПериодической системе элементов Д.И.Менделеева и строения атомов. Халькогены - 
простые вещества. Аллотропия. Строение молекул аллотропных модификаций и их свойства. 
Получение и применение кислорода и серы. Халькогены в природе, их биологическая роль.  

Элементы VА-группы. Общая характеристика элементов этой группы на 
основанииих положения в Периодической системе элементов Д.И.Менделеева и строения 
атомов. Строение молекулы азота и аллотропных модификаций фосфора, их физические и 
химические свойства. Водородные соединения элементов VА-группы. Оксиды азота и 
фосфора, соответствующие им кислоты. Соли этих кислот. Свойства кислородных 
соединений азота и фосфора, их значение и применение. Азот и фосфор в природе, их 
биологическая роль.   

Элементы IVА-группы. Общая характеристика элементов этой группы на основании 
их положения в Периодической системе элементов Д.И.Менделеева и строения атомов. 
Углерод и его аллотропия. Свойства аллотропных модификаций углерода, их значение и 
применение. Оксиды и гидроксиды углерода и кремния, их химические свойства. Соли 
угольной и кремниевых кислот, их значение и применение. Природообразующая роль 
углерода для живой и кремния для неживой природы.  

 
d-Элементы 
 
Особенности строения атомов d-элементов (IB-VIIIB-групп). Медь, цинк, хром, 

железо, марганец как простые вещества, их физические и химические свойства. Нахождение 
этих металлов в природе, их получение и значение. Соединения d-элементов с различными 
степенями окисления. Характер оксидов и гидроксидов этих элементов в зависимости от 
степени окисления металла.  

Демонстрации  
Коллекции простых веществ, образованных элементами различных электронных 

семейств. 
Коллекции минералов и горных пород.  
Получение аллотропных модификаций кислорода, серы, фосфора. Химические 

свойства водорода, кислорода, серы, фосфора, галогенов, углерода.  
Оксиды серы, азота, углерода, железа, марганца, меди с различными степенями 

окисления, их свойства.  
Гидроксиды серы, хрома, марганца, железа, меди, алюминия и цинка, их получение и 

химические свойства. 

Лабораторные опыты  
Изучение свойств простых веществ и соединений s-элементов. Изучение свойств 

простых веществ и соединений р-элементов. Изучение свойств простых веществ и 
соединений d-элементов. 

Практические занятия  



Получение гидроксидов алюминия и цинка; исследование их свойств. Получение и 
исследование свойств оксидов серы, углерода, фосфора. 

 

2.13. Химия в жизни общества 
 
Химия и производство. Химическая промышленность и химические 

технологии.Сырье для химической промышленности. Вода в химической промышленности. 
Энергия для химического производства. Научные принципы химического производства. 
Защита окружающей среды и охрана труда при химическом производстве. Основные стадии 
химического производства. Сравнение производства аммиака и метанола.  

Химия в сельском хозяйстве. Химизация сельского хозяйства и ее направления. 
Растения и почва, почвенный поглощающий комплекс. Удобрения и их классификация. 
Химические средства защиты растений. Отрицательные последствия применения 
пестицидов и борьба с ними. Химизация животноводства.  

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды.Охрана гидросферы 
от химического загрязнения. Охрана почвы от химического загрязнения. Охрана атмосферы 
от химического загрязнения. Охрана флоры и фауны от химического загрязнения. 
Биотехнология и генная инженерия.  

Химия и повседневная жизнь человека. Домашняя аптека.Моющие и 
чистящиесредства. Средства борьбы с бытовыми насекомыми. Средства личной гигиены и 
косметики. Химия и пища. Маркировки упаковок пищевых и гигиенических продуктов и 
умение их читать. Экология жилища. Химия и генетика человека.  

Демонстрации  
Модели производства серной кислоты и аммиака. Коллекция удобрений и 

пестицидов.  
Образцы средств бытовой химии и лекарственных препаратов.  

Практические занятия  
Ознакомление с коллекцией удобрений и пестицидов.  
Ознакомление с образцами средств бытовой химии и лекарственных препаратов.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов: 
 
• Биотехнология и генная инженерия — технологии XXI века.   
• Нанотехнология как приоритетное направление развития науки и 

производства в Российской Федерации.  
• Современные методы обеззараживания воды.  
• Аллотропия металлов.  
• Жизнь и деятельность Д.И.Менделеева.  
• «Периодическому закону будущее не грозит разрушением…»  
• Синтез 114-го элемента — триумф российских физиков-ядерщиков.  
• Изотопы водорода.  
• Использование радиоактивных изотопов в технических целях.  
• Рентгеновское излучение и его использование в технике и медицине.  
• Плазма — четвертое состояние вещества.  
• Аморфные вещества в природе, технике, быту.   



• Охрана окружающей среды от химического загрязнения. Количественные 
характеристики загрязнения окружающей среды.  

• Применение твердого и газообразного оксида углерода (IV).  
• Защита озонового экрана от химического загрязнения.   
• Грубодисперсные системы, их классификация и использование в 

профессиональной деятельности.  
• Косметические гели.  
• Растворы вокруг нас. Типы растворов.  
• Вода как реагент и среда для химического процесса.  
• Жизнь и деятельность С.Аррениуса.   
• Вклад отечественных ученых в развитие теории электролитической 

диссоциации.  
 
• Устранение жесткости воды на промышленных предприятиях.  
• Серная кислота — «хлеб химической промышленности».  
• Использование минеральных кислот на предприятиях различного профиля.  
• Оксиды и соли как строительные материалы.  
• История гипса.  
• Поваренная соль как химическое сырье.  
• Многоликий карбонат кальция: в природе, в промышленности, в быту.  
• Реакции горения на производстве и в быту.  
• Виртуальное моделирование химических процессов.  
• Электролиз растворов электролитов.  
• Практическое применение электролиза: рафинирование, гальванопластика, 

гальваностегия.  

• История получения и производства алюминия.  
• Электролитическое получение и рафинирование меди.  
• Жизнь и деятельность Г.Дэви.   
• Роль металлов в истории человеческой цивилизации. История отечественной 

черной металлургии. Современное металлургическое производство.   
• История отечественной цветной металлургии. Роль металлов и сплавов в 

научно-техническом прогрессе.  
• Коррозия металлов и способы защиты от коррозии.  
• Инертные или благородные газы.  
• Рождающие соли — галогены.  
• История шведской спички.  
• История возникновения и развития органической химии.  
• Жизнь и деятельность А.М.Бутлерова.  
• Витализм и его крах.   
• Роль отечественных ученых в становлении и развитии мировой органической 

химии.  
• Современные представления о теории химического строения.  
• Экологические аспекты использования углеводородного сырья.   
• Экономические аспекты международного сотрудничества по использованию 

углеводородного сырья.   
• История открытия и разработки газовых и нефтяных месторождений в 

Российской Федерации.  
• Химия углеводородного сырья и моя будущая профессия.  
• Углеводородное топливо, его виды и назначение.  
• Синтетические каучуки: история, многообразие и перспективы.  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Естественно-научный профиль профессионального образования 
 

Тематический план 
 

Вид учебной работы 

Аудиторные занятия. Содержание обучения 

Количество 

часов 

Профессии 

СПО36.02.01 

Ветеринария 

Введение 1 

1. Органическая химия 56 
1.1. Предмет органической химии. Теориястроения органических 

соединений 5 

1.2. Предельные углеводороды 4 



1.3. Этиленовые и диеновые углеводороды 4 

1.4. Ацетиленовые углеводороды 3 

1.5. Ароматические углеводороды 3 

1.6. Природные источники углеводородов 4 

1.7. Гидроксильные соединения 4 

1.8. Альдегиды и кетоны 3 

1.9. Карбоновые кислоты и их производные 5 

1.10. Углеводы 6 

1.11. Амины, аминокислоты, белки 6 
1.12. Азотсодержащие гетероциклическиесоединения. 

Нуклеиновые кислоты 4 

1.13. Биологически активные соединения 5 

2. Общая и неорганическая химия 60 

2.1. Химия — наука о веществах 1 

2.2. Строение атома 2 
2.3. Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д.И.Менделеева 6 
2.4. Строение вещества 4 

2.5. Полимеры 2 

2.6. Дисперсные системы 2 

2.7. Химические реакции 6 
2.8. Растворы 6 

2.9. Окислительно-восстановительные реакции. 

Электрохимические процессы 4 

2.10. Классификация веществ. Простые вещества 5 

2.11. Основные классы неорганических и органических 

соединений 6 

2.12. Химия элементов 6 

2.13. Химия в жизни общества 5 

2.14 Химия в сельском хозяйстве 5 

Итого 117 

Консультации – 18 часов  

Промежуточная аттестация - 24 часов 

Всего:  141 
 
 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ХИМИЯ» 
 
Освоение программы учебной дисциплины «Химия» предполагает наличие в 

профессиональной образовательной организации, реализующей образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 
общего образования, кабинета химии с лабораторией и лаборантской комнатой, в котором 
имеется возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и 
в период внеучебной деятельности обучающихся.  

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть оснащено 
типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе 
специализированной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для 
выполнения требований к уровню подготовки обучающихся1.  

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого 
участники образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по 
химии, создавать презентации, видеоматериалы и т.п.   

В состав учебно-методического и материально-технического оснащения 
кабинета химии входят:  

 
• многофункциональный комплекс преподавателя;   
• натуральные объекты, модели, приборы и наборы для постановки 

демонстрационного и ученического эксперимента;  
• печатные и экранно-звуковые средства обучения;  
• средства новых информационных технологий;  
• реактивы;  
• перечни основной и дополнительной учебной литературы;  
• вспомогательное оборудование и инструкции;  
• библиотечный фонд.  
 
В библиотечный фонд входят учебники и учебно-методические комплекты 

(УМК), рекомендованные или допущенные для использования в профессиональных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования.   

Библиотечный фонд может быть дополнен химической энциклопедией, 
справочниками, книгами для чтения по химии.   

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Химия» студенты 
используется возможность доступа к электронным учебным материалам по химии, 
имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, 
тестам, материалам ЕГЭ и др.).  

 
 
 
 

 

 



РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 
Для студентов 
 
Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия для профессий и специальностей 

техническогопрофиля: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 
Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Остроумова Е.Е. и др. Химия для профессий и 

специальностей естественно-научного профиля: учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования. — М., 2014.  

Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия для профессий и специальностей социально-
экономического и гуманитарного профилей: учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования. — М., 2014.  

Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А., Дорофеева 
Н.М.Практикум:учеб.пособиедля студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А. Химия:пособие для подготовки к 
ЕГЭ:учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.  

Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия.Тесты,задачи и упражнения:учеб.пособие для 
студ.учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.  

Ерохин Ю.М., Ковалева И.Б. Химия для профессий и специальностей технического 
иестественно-научного профилей: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. 
— 
М., 2014.  

Ерохин Ю.М. Химия:Задачи и упражнения:учеб.пособие для студ.учреждений 
сред.проф. образования. — М., 2014.  

Ерохин Ю.М.Сборник тестовых заданий по химии:учеб.пособие для 
студ.учрежденийсред. проф. образования. — М., 2014.  

Ерохин Ю.М., Ковалева И.Б.Химия для профессий и специальностей технического 
про-филя. Электронный учебно-методический комплекс. — М., 2014.  

Сладков С. А., Остроумов И.Г., Габриелян О.С., Лукьянова Н.Н. Химия для 
профессийи специальностей технического профиля. Электронное приложение (электронное 
учебное из-дание) для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

 

Для преподавателя 
 
Федеральный закон от 29.11.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования».  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении 
изменений в Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 “Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования”».  

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 
и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации получе-
ния среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 
специальности среднего профессионального образования». 

Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия:книга для преподавателя:учеб.-метод.пособие.  
М., 2012.  

Габриелян О.С. и др.Химия для профессий и специальностей технического 
профиля(электронное приложение). 

 



Интернет-ресурсы 
 
www.pvg.mk.ru (олимпиада «Покори Воробьевы горы»).  
www.hemi.wallst.ru (Образовательный сайт для школьников «Химия»). 

www.alhimikov.net (Образовательный сайт для школьников) 
www.chem.msu.su (Электронная библиотека по химии).  
www.enauki.ru (интернет-издание для учителей «Естественные науки»). 

www.1september.ru (методическая газета «Первое сентября»).  
www.hvsh.ru (журнал «Химия в школе»). www.hij.ru (журнал «Химия и жизнь»). 
www.chemistry-chemists.com (электронный журнал «Химики и химия» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Биология» предназначена 

для изучения биологии в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) 

на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Биология», в соответствии с Рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259). 

Содержание программы «Биология» направлено на достижение следующих целей: 

•  получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, 

Организм, 

Популяция, Вид, Экосистема); истории развития современных представлений 

о живой природе, выдающихся открытиях в биологической науке; 

роли биологической науки в формировании современной естественно-научной 

картины мира; методах научного познания; 

•  овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 

биологических 

знаний в практической деятельности людей, развитии современных 

технологий; определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных 

изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

•  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей 

обучающихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся 

достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и 

противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, 

концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе 

работы с различными источниками информации; 

•  воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, 

необходимости 

рационального природопользования, бережного отношения к природным 

ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении биологических проблем; 

•  использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной 

жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) 

по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному 

здоровью; обоснование и соблюдение мер профилактики заболеваний, оказание 

первой помощи при травмах, соблюдение правил поведения в природе. 

Программа учебной дисциплины «Биология» является основой для разработки 

рабочих программ, в которых профессиональные образовательные организации, 

реализующие образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, уточняют содержание 



учебного материала, последовательность его изучения, распределение учебных часов, 

тематику рефератов (докладов), виды самостоятельных работ, учитывая специфику 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена, осваиваемой профессии или специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования — 

программыподготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки 

 специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БИОЛОГИЯ» 

 

Биология — система наук, изучающая все аспекты жизни, на всех уровнях 

организации живого, начиная с молекулярного и заканчивая биосферным. Объектами 

изучения биологии являются живые организмы, их строение и жизнедеятельность, их 

многообразие, происхождение, эволюция и распределение живых организмов на Земле. 

Общая биология изучает законы исторического и индивидуального развития организмов, 

общие законы жизни и те особенности, которые характерны для всех видов живых 

существ на планете, а также их взаимодействие с окружающей средой. Биология, таким 

образом, является одной из основополагающих наук о жизни, а владение биологическими 

знаниями — одним из необходимых условий сохранения жизни на планете. Основу 

содержания учебной дисциплины «Биология» составляют следующие ведущие идеи: 

отличительные признаки живой природы, ее уровневая организация и эволюция. В 

соответствии с ними выделены содержательные линии: биология как наука; 

биологические закономерности; методы научного познания; клетка; организм; популяция; 

вид; экосистемы (в том числе биосфера).  

Содержание учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к 

решению важнейших задач, стоящих перед биологической наукой, — по рациональному 

природопользованию, охране окружающей среды и здоровья людей. В профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования, изучение учебной дисциплины «Биология» имеет свои особенности в 

зависимости от профиля профессионального образования, базируется на знаниях 

обучающихся, полученных при изучении биологии, химии, физики, географии в основной 

школе. При освоении профессий СПО и специальностей СПО технического профиля 

профессионального образования биология изучается на базовом уровне ФГОС среднего 

общего образования, при освоении профессий СПО и специальностей СПО 

естественнонаучного профиля профессионального образования биология изучается более 

углубленно, как профильная учебная дисциплина, учитывающая специфику осваиваемых 

профессий или специальностей. Это выражается в содержании обучения, количестве 

часов, выделяемых на изучение отдельных тем учебной дисциплины, глубине их освоения 

обучающимися, объеме и характере практических занятий, демонстраций, видах 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов и т. п. При освоении специальностей 

СПО гуманитарного профиля профессионального образования биология изучается в 

рамках учебной дисциплины «Естествознание» обязательной предметной области 

«Естественные науки» ФГОС среднего общего образования. При отборе содержания 

учебной дисциплины «Биология» использован культуросообразный подход, в 

соответствии с которым обучающиеся должны усвоить знания и умения, необходимые для 

формирования общей культуры, определяющей адекватное поведение человека в 

окружающей среде, востребованные в жизни и в практической деятельности. Особое 

внимание уделено экологическому образованию и воспитанию обучающихся, 

формированию у них знаний о современной естественно-научной картине мира, 



ценностных ориентаций, что свидетельствует о гуманизации биологического образования. 

Содержание учебной дисциплины предусматривает формирование у обучающихся 

общенаучных знаний, умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций, включающих умение сравнивать биологические объекты, 

анализировать, оценивать и обобщать полученные сведения, уметь находить и 

использовать информацию из различных источников. В содержании учебной дисциплины 

курсивом выделен материал, который при изучении биологии контролю не подлежит. 6 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Биология» завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета или экзамена в рамках 

промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением 

среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебная дисциплина «Биология» является учебным предметом по выбору из обязательной 

предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования. В 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, учебная дисциплина «Биология» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). В учебных 

планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «Биология» — в составе 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или 

специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: • личностных: − сформированность чувства гордости 

и уважения к истории и достижениям отечественной биологической науки; представления 

о целостной естественнонаучной картине мира; − понимание взаимосвязи и 

взаимозависимости естественных наук, их влияния на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности 

человека; − способность использовать знания о современной естественно-научной картине 

мира в образовательной и профессиональной деятельности; возможности 

информационной среды для обеспечения продуктивного самообразования; − владение 

культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации в 

области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее достижения в 

профессиональной сфере; − способность руководствоваться в своей деятельности 

современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к 

взаимодействию с коллегами, работе в коллективе; − готовность использовать основные 

методы защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; − 

обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования; − 

способность использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил 

поведения в природной среде; − готовность к оказанию первой помощи при травмах, 

простудных и других заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; • 

метапредметных: − осознание социальной значимости своей профессии/специальности, 

обладание мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 1 Экзамен 



проводится по решению профессиональной образовательной организации либо по 

желанию студентов при изучении учебной дисциплины «Биология» как профильной 

учебной дисциплины. 7 − повышение интеллектуального уровня в процессе изучения 

биологических явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных 

научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении 

жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; − способность 

организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий; − способность понимать 

принципы устойчивости и продуктивности живой природы, пути ее изменения под 

влиянием антропогенных факторов, способность к системному анализу глобальных 

экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов; − умение обосновывать место и роль биологических 

знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; 

определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их 

описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 

анализировать информацию о живых объектах; − способность применять биологические и 

экологические знания для анализа прикладных проблем хозяйственной деятельности; − 

способность к самостоятельному проведению исследований, постановке естественно-

научного эксперимента, использованию информационных технологий для решения 

научных и профессиональных задач; − способность к оценке этических аспектов 

некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное 

оплодотворение); • предметных: − сформированность представлений о роли и месте 

биологии в современной научной картине мира; понимание роли биологии в 

формировании кругозора и функциональной грамотности для решения практических 

задач; − владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, 

ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой; − владение основными методами научного познания, 

используемыми при биологических исследованиях живых объектов и экосистем: 

описанием, измерением, проведением наблюдений; выявление и оценка антропогенных 

изменений в природе; − сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи; − сформированность 

собственной позиции по отношению к биологической информации, получаемой из разных 

источников, глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение  
Объект изучения биологии — живая природа. Признаки живых организмов и их 

многообразие. Уровневая организация живой природы и эволюция. Методы познания 

живой природы. Общие закономерности биологии. Роль биологии в формировании 

современной естественно-научной картины мира и практической деятельности людей. 

Значение биологии при освоении профессий и специальностей среднего 

профессионального образования.  

Демонстрации  
Биологические системы разного уровня: клетка, организм, популяция, экосистема, 

биосфера.  

Царства живой природы. 

1. УЧЕНИЕ О КЛЕТКЕ 
Химическая организация клетки. Клетка — элементарная живая система и основная 

структурно-функциональная единица всех живых организмов. Краткая история изучения 

клетки.  



Химическая организация клетки. Органические и неорганические вещества клетки и 

живых организмов. Белки, углеводы, липиды, нуклеиновые кислоты и их роль в клетке. 

Строение и функции клетки. Прокариотические и эукариотические клетки. Вирусы как 

неклеточная форма жизни и их значение. Борьба с вирусными заболеваниями (СПИД и 

др.) Цитоплазма и клеточная мембрана. Органоиды клетки.  

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Пластический и энергетический 

обмен. Строение и функции хромосом. ДНК — носитель наследственной информации. 

Репликация ДНК. Ген. Генетический код. Биосинтез белка.  

Жизненный цикл клеткиМитоз. Клетки и их разнообразие в многоклеточном организме. 

Дифференцировка клеток. Клеточная теория строения организмов.. Цитокинез. 

Демонстрации 
 Строение и структура белка. 

 Строение молекул ДНК и РНК.  

Репликация ДНК.  

Схемы энергетического обмена и биосинтеза белка.  

Строение клеток прокариот и эукариот, строение и многообразие клеток растений и 

животных. 

 Строение вируса.  

Фотографии схем строения хромосом.  

Схема строения гена. Митоз.  

Практические занятия  
Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах, 

их описание.  

Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений.  

Сравнение строения клеток растений и животных по готовым микропрепаратам. 

2. ОРГАНИЗМ. РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

ОРГАНИЗМОВ 

 Размножение организмов. Организм — единое целое. Многообразие организмов. 

Размножение — важнейшее свойство живых организмов. Половое и бесполое 

размножение. Мейоз. Образование половых клеток и оплодотворение.  

Индивидуальное развитие организма. Эмбриональный этап онтогенеза. Основные 

стадии эмбрионального развития. Органогенез. Постэмбриональное развитие. Сходство 

зародышей представителей разных групп позвоночных как свидетельство их 

эволюционного родства. Причины нарушений в развитии организмов.  

Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния 

алкоголя, никотина, наркотических веществ, загрязнение среды на развитие человека. 

Демонстрации  
Многообразие организмов.  

Обмен веществ и превращение энергии в клетке.  

Фотосинтез.  

Деление клетки.  

Митоз.  

Бесполое размножение организмов.  

Образование половых клеток.  

Мейоз.  

Оплодотворение у растений.  

Индивидуальное развитие организма.  

Типы постэмбрионального развития животных. 

 Практическое занятия  
Выявление и описание признаков сходства зародышей человека и других позвоночных 

как доказательство их эволюционного родства.  

3. ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ 



Основы учения о наследственности и изменчивости. Генетика — наука о 

закономерностях наследственности и изменществчивости организмов. Г. Мендель — 

основоположник генетики. Генетическая терминология и символика. Законы генетики, 

установленные Г. Менделем. Моногибридное и дигибридное скрещивание Хромосомная 

теория наследственности. Взаимодействие генов. Генетика пола. Сцепленное с полом 

наследование. Значение генетики для селекции и медицины. Наследственные болезни 

человека, их причины и профилактика.  

Закономерности изменчивости. Наследственная, или генотипическая, изменчивость. 

Модификационная, или ненаследственная, изменчивость. Генетика человека. Генетика и 

медицина. Материальные основы наследственности и изменчивости. Генетика и 

эволюционная теория. Генетика популяций.  

Основы селекции растений, животных и микроорганизмов. Генетика — теоретическая 

основа селекции. Одомашнивание животных и выращивание культурных растений — 

начальные этапы селекции. Учение Н.И. Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация и 

искусственный отбор. Основные достижения современной селекции культурных 

растений, домашних животных и микроорганизмов. Биотехнология, ее достижения и 

перспективы развития. Этические аспекты некоторых достижений в биотехнологии. 

Клонирование животных (проблемы клонирования человека).  

Демонстрации  
Моногибридное и дигибридное скрещивание.  

Перекрест хромосом.  

Сцепленное наследование.  

Мутации.  

Центры многообразия и происхождения культурных растений и домашних животных. 

Гибридизация.  

Искусственный отбор.  

Наследственные болезни человека.  

Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность.  

Практические занятия 
 Составление простейших схем моногибридного и дигибридного скрещивания. Решение 

генетических задач. Анализ фенотипической изменчивости. Выявление мутагенов в 

окружающей среде и косвенная оценка возможного их влияния на организм.  

4. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ. ЭВОЛЮЦИОННОЕ 

УЧЕНИЕ 
Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле. Гипотезы 

происхождения жизни. Изучение основных закономерностей возникновения, развития и 

существования жизни на Земле. Усложнение живых организмов в процессе эволюции. 

Многообразие живого мира на Земле и современная его организация.  

История развития эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, Ж.Б.Ламарка в 

развитии эволюционных идей в биологии. Эволюционное учение Ч. Дарвина. 

Естественный отбор. Роль эволюционного учения в формировании современной 

естественно-научной картины мира.  

Микроэволюция и макроэволюция. Концепция вида, его критерии. Популяция — 

структурная единица вида и эволюции. Движущие силы эволюции. Синтетическая теория 

эволюции. Микроэволюция. Современные представления о видообразовании (С. С. 

Четвериков, И. И. Шмальгаузен). Макроэволюция. Доказательства эволюции. 10 

Сохранение биологического многообразия как основа устойчивости биосферы и 

прогрессивного ее развития. Причины вымирания видов. Основные направления 

эволюционного прогресса. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Демонстрации  
Критерии вида.  



Структура популяции.  

Адаптивные особенности организмов, их относительный характер. 

 Эволюционное древо растительного мира.  

Эволюционное древо животного мира.  

Представители редких и исчезающих видов растений и животных.  

Практические занятия  
Описание особей одного вида по морфологическому критерию. Приспособление 

организмов к разным средам обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной). Анализ 

и оценка различных гипотез происхождения жизни.  

5. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

Антропогенез. Эволюция приматов. Современные гипотезы о происхождении человека. 

Доказательства родства человека с млекопитающими животными. Этапы эволюции 

человека.  

Человеческие расы. Родство и единство происхождения человеческих рас. Критика 

расизма.  

Демонстрации  
Черты сходства и различия человека и животных. 

Черты сходства человека и приматов.  

Человеческие расы.  

Происхождение человека.  

Практическое занятие  
Анализ и оценка различных гипотез о происхождении человека. 

6. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ 

 Экология — наука о взаимоотношениях организмов между собой и окружающей 

средой. Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Экологические 

системы. Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот 

веществ и превращение энергии в экосистемах. Межвидовые взаимоотношения в 

экосистеме: конкуренция, симбиоз, хищничество, паразитизм. Причины устойчивости и 

смены экосистем. Сукцессии. Искусственные сообщества — агроэкосистемы и 

урбоэкосистемы.  

Биосфера — глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых 

организмов в биосфере. Биомасса. Круговорот важнейших биогенных элементов (на 

примере углерода, азота и др.) в биосфере.  

Биосфера и человек. Изменения в биосфере. Последствия деятельности человека в 

окружающей среде. Воздействие производственной деятельности на окружающую среду в 

области своей будущей профессии. Глобальные экологические проблемы и пути их 

решения. Экология как теоретическая основа рационального природопользования и 

охраны природы. Ноосфера. Правила поведения людей в окружающей природной среде. 

Бережное отношение к биологическим объектам (растениям и животным и их 

сообществам) и их охрана.  

Демонстрации  
Экологические факторы и их влияние на организмы.  

Межвидовые отношения: конкуренция, симбиоз, хищничество, паразитизм.  

Ярусность растительного сообщества.  

Пищевые цепи и сети в биоценозе.  

Экологические пирамиды.  

Схема экосистемы. 

 Круговорот веществ и превращение энергии в экосистеме.  

Биосфера.  

Круговорот углерода (азота и др.) в биосфере.  

Схема агроэкосистемы.  

Особо охраняемые природные территории России.  



Практические занятия  
Описание антропогенных изменений в естественных природных ландшафтах своей 

местности. Сравнительное описание одной из естественных природных систем (например, 

леса) и какой-нибудь агроэкосистемы (например, пшеничного поля). Составление схем 

передачи веществ и энергии по цепям питания в природной экосистеме и в агроценозе. 

Описание и практическое создание искусственной экосистемы (пресноводный аквариум). 

Решение экологических задач.  

7. БИОНИКА 

 Бионика как одно из направлений биологии и кибернетики. Рассмотрение бионикой 

особенностей морфо-физиологической организации живых организмов и их 

использования для создания совершенных технических систем и устройств по аналогии с 

живыми системами. Принципы и примеры использования в хозяйственной деятельности 

людей морфо-функциональных черт организации растений и животных.  

Демонстрации  

Модели складчатой структуры, используемой в строительстве.  

Трубчатые структуры в живой природе и технике.  

Аэродинамические и гидродинамические устройства в живой природе и технике. 

Экскурсии  
Многообразие видов. 

 Сезонные (весенние, осенние) изменения в природе.  

Многообразие сортов культурных растений и пород домашних животных, методы их 

выведения (селекционная станция, племенная ферма, сельскохозяйственная выставка). 

Естественные и искусственные экосистемы своего района.  

 

Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 
 

 • Клеточная теория строения организмов. История и современное состояние.  

• Наследственная информация и передача ее из поколения в поколение.  

• Драматические страницы в истории развития генетики. 

 • Успехи современной генетики в медицине и здравоохранении.  

• История развития эволюционных идей до Ч. Дарвина. 

 • «Система природы» К. Линнея и ее значение для развития биологии.  

• Современные представления о механизмах и закономерностях эволюции.  

• Современные представления о зарождении жизни. Рассмотрение и оценка различных 

гипотез происхождения  

• Современный этап развития человечества. Человеческие расы. Опасность расизма.  

• Воздействие человека на природу на различных этапах развития человеческого 

общества.  

• Влияние окружающей среды и ее загрязнения на развитие организмов. 

 • Влияние курения, употребления алкоголя и наркотиков родителями на эмбриональное 

развитие ребенка. 

 • Витамины, ферменты, гормоны и их роль в организме. Нарушения при их недостатке и 

избытке.  

• Причины и границы устойчивости биосферы к воздействию деятельности людей. 

• Биоценозы (экосистемы) разного уровня и их соподчиненность в глобальной экосистеме 

— биосфере.  

• Видовое и экологическое разнообразие биоценоза как основа его устойчивости.  

• Повышение продуктивности фотосинтеза в искусственных экологических системах.  

• Различные экологические пирамиды и соотношения организмов на каждой их ступени.  

• Пути повышения биологической продуктивности в искусственных экосистемах. 

 • Роль правительственных и общественных экологических организаций в современных 

развитых странах.  



• Рациональное использование и охрана невозобновляемых природных ресурсов (на 

конкретных примерах).  

• Опасность глобальных нарушений в биосфере. Озоновые «дыры», кислотные дожди, 

смоги и их предотвращение.  

• Экологические кризисы и экологические катастрофы. Предотвращение их 

возникновения. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Биология» 

в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ) по специальности: 20.02.02. Защита в 

чрезвычайных ситуациях максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет– 146 

часов, из них аудиторная (обязательная) учебная нагрузка обучающихся– 117 часов, в том 

числе 101 час теоретические занятия, 16 часов – практические занятия, 29 часов 

самостоятельная работа. 

 

Тематический план 
 

Вид учебной работы 
Количество часов 

Аудиторные занятия. Содержание 

обучения 

макс 

нагр 

Обязат в том числе   

теор ПЗ СУНС Консуль

тации 

Введение 2 2 2    

1. Учение о клетке 20 15 11 4 5  

2. Организм. Размножение и 

индивидуальное развитие 

организмов 

28 

 

24 22 2 

4  

3. Основы генетики и селекции 30 24 18 6 6  

4. Происхождение и развитие жизни 

на Земле. Эволюционное учение 
22 

 

18 
18  

4  

5. Происхождение человека 16 12 12  4  

6. Основы экологии 20 16 12 4 4  

7. Бионика 8 6 6  2  

ИТОГО 146 117 101 16 29 0 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

 

Содержание обучения Характеристика основных видов 

деятельности студентов (на уровне 

учебных действий) 

Введение Ознакомление с биологическими 

системами разного уровня: клеткой, 

организмом, популяцией, экосистемой, 

биосферой. Определение роли биологии в 

формировании современной естественно-

научной картины мира и практической 

деятельности людей. Обучение 

соблюдению правил поведения в природе, 

бережному отношению к биологическим 



объектам (растениям и животным и их 

сообществам) и их охране 

УЧЕНИЕ О КЛЕТКЕ 

Химическая организация клетки Умение проводить сравнение химической 

организации живых и неживых объектов. 

Получение представления о роли 

органических и неорганических веществ в 

клетке 

Строение и функции клетки Изучение строения клеток эукариот, 

строения и многообразия клеток растений и 

животных с помощью микропрепаратов. 

Наблюдение клеток растений и животных 

под микроскопом на готовых 

микропрепаратах, их описание. 

Приготовление и описание 

микропрепаратов клеток растений. 

Сравнение строения клеток растений и 

животных по готовым микропрепаратам 

Обмен веществ и превращение энергии в 

клетке 

Умение строить схемы энергетического 

обмена и биосинтеза белка. Получение 

представления о пространственной 

структуре белка, молекул ДНК и РНК 

Жизненный цикл клетки Ознакомление с клеточной теорией 

строения организмов. Умение 

самостоятельно искать доказательства того, 

что клетка — элементарная живая система 

и основная структурно-функциональная 

единица всех живых организмов 

ОРГАНИЗМ. РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

ОРГАНИЗМОВ 

Размножение организмов Овладение знаниями о размножении как о 

важнейшем свойстве живых организмов. 

Умение самостоятельно находить отличия 

митоза от мейоза, определяя эволюционную 

роль этих видов деления клетки 

Индивидуальное развитие организма Ознакомление с основными стадиями 

онтогенеза на примере развития 

позвоночных животных. Умение 

характеризовать стадии 

постэмбрионального развития на примере 

человека. Ознакомление с причинами 

нарушений в развитии организмов. 

Развитие умения правильно формировать 

доказательную базу эволюционного 

развития животного мира 

Индивидуальное развитие человека Выявление и описание признаков сходства 

зародышей человека и других позвоночных 

как доказательства их эволюционного 

родства. Получение представления о 

последствиях влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ, загрязнения среды 

на развитие и репродуктивное здоровье 



человека 

ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ 

Закономерности изменчивости Ознакомление с наследственной и 

ненаследственной изменчивостью и ее 

биологической ролью в эволюции живого 

мира. Получение представления о связи 

генетики и медицины. Ознакомление с 

наследственными болезнями человека, их 

причинами и профилактикой. Изучение 

влияния алкоголизма, наркомании, курения 

на наследственность на видеоматериале. 

Анализ фенотипической изменчивости. 

Выявление мутагенов в окружающей среде 

и косвенная оценка возможного их влияния 

на организм 

Основы селекции растений, животных и 

микроорганизмов 

Получение представления о генетике как о 

теоретической основе селекции. Развитие 

метапредметных умений в процессе 

нахождения на карте центров многообразия 

и происхождения культурных растений и 

домашних животных, открытых Н. И. 

Вавиловым. Изучение методов 

гибридизации и искусственного отбора. 

Умение разбираться в этических аспектах 

некоторых достижений в биотехнологии: 

клонировании животных и проблемах 

клонирования человека. Ознакомление с 

основными достижениями современной 

селекции культурных растений, домашних 

животных и микроорганизмов 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ. ЭВОЛЮЦИОННОЕ 

УЧЕНИЕ 

Происхождение и начальные этапы 

развития жизни на Земле 

Анализ и оценка различных гипотез 

происхождения жизни. Получение 

представления об усложнении живых 

организмов на Земле в процессе эволюции. 

Умение экспериментальным путем 

выявлять адаптивные особенности 

организмов, их относительный характер. 

Ознакомление с некоторыми 

представителями редких и исчезающих 

видов растений и животных. Проведение 

описания особей одного вида по 

морфологическому критерию при 

выполнении лабораторной работы. 

Выявление черт приспособленности 

организмов к разным средам обитания 

(водной, наземновоздушной, почвенной) 

История развития эволюционных идей Изучение наследия человечества на 

примере знакомства с историей развития 

эволюционных идей К. Линнея, Ж. Б. 

Ламарка Ч. Дарвина. Оценивание роли 



эволюционного учения в формировании 

современной естественно-научной картины 

мира. Развитие способности ясно и точно 

излагать свои мысли, логически 

обосновывать свою точку зрения, 

воспринимать и анализировать мнения 

собеседников, признавая право другого 

человека на иное мнение 

Микроэволюция и макроэволюция Ознакомление с концепцией вида, ее 

критериями, подбор примеров того, что 

популяция — структурная единица вида и 

эволюции. Ознакомление с движущимися 

силами эволюции и ее доказательствами. 

Усвоение того, что основными 

направлениями эволюционного прогресса 

являются биологический прогресс и 

биологический регресс. Умение отстаивать 

мнение, о сохранении биологического 

многообразия как основе устойчивости 

биосферы и прогрессивного ее развития. 

Умение выявлять причины вымирания 

видов 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

Антропогенез Анализ и оценка различных гипотез о 

происхождении человека. Развитие умения 

строить доказательную базу по 

сравнительной характеристике человека и 

приматов, доказывая их родство. 

Выявление этапов эволюции человека 

Человеческие расы Умение доказывать равенство человеческих 

рас на основании их родства и единства 

происхождения. Развитие толерантности, 

критика расизма во всех его проявлениях 

ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ 

Экология — наука о взаимоотношениях 

организмов между собой и окружающей 

средой 

Изучение экологических факторов и их 

влияния на организмы. Знакомство с 

экологическими системами, их видовой и 

пространственной структурами. Умение 

объяснять причины устойчивости и смены 

экосистем. Ознакомление с межвидовыми 

взаимоотношениями в экосистеме: 

конкуренцией, симбиозом, хищничеством, 

паразитизмом. Умение строить ярусность 

растительного сообщества, пищевые цепи и 

сети в биоценозе, а также экологические 

пирамиды. Знание отличительных 

признаков искусственных сообществ — 

агроэкосистемы и урбоэкосистемы. 

Описание антропогенных изменений в 

естественных природных ландшафтах своей 

местности. Сравнительное описание одной 

из естественных природных систем 



(например, леса) и какой-нибудь 

агроэкосистемы (например, пшеничного 

поля). Составление схем передачи веществ 

и энергии по цепям питания в природной 

экосистеме и агроценозе 

Биосфера — глобальная экосистема Ознакомление с учением В. И. Вернадского 

о биосфере как о глобальной экосистеме. 

Наличие представления о схеме экосистемы 

на примере биосферы, круговороте веществ 

и превращении энергии в биосфере. Умение 

доказывать роль живых организмов в 

биосфере на конкретных примерах 

Биосфера и человек Нахождение связи изменения в биосфере с 

последствиями деятельности человека в 

окружающей среде. Умение определять 

воздействие производственной 

деятельности на окружающую среду в 

области своей будущей профессии. 

Ознакомление с глобальными 

экологическими проблемами и умение 

определять пути их решения. Описание и 

практическое создание искусственной 

экосистемы (пресноводного аквариума). 

Решение экологических задач. 

Демонстрирование умения постановки 

целей деятельности, планирования 

собственной деятельности для достижения 

поставленных целей, предвидения 

возможных результатов этих действий, 

организации самоконтроля и оценки 

полученных результатов. Обучение 

соблюдению правил поведения в природе, 

бережному отношению к биологическим 

объектам (растениям, животным и их 

сообществам) и их охране 

БИОНИКА 

Бионика как одно из направлений биологии 

и кибернетики 

Ознакомление с примерами использования 

в хозяйственной деятельности людей 

морфофункциональных черт организации 

растений и животных при создании 

совершенных технических систем и 

устройств по аналогии с живыми 

системами. Знакомство с трубчатыми 

структурами в живой природе и технике, 

аэродинамическими и гидродинамическими 

устройствами в живой природе и технике. 

Умение строить модели складчатой 

структуры, используемые в строительстве 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БИОЛОГИЯ»  

 



Освоение программы учебной дисциплины «Биология» предполагает наличие в 

профессиональной образовательной организации, реализующей образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, учебного кабинета, в котором имеется возможность 

обеспечить свободный доступ в сеть Интернет во время учебного занятия и в период 

внеучебной деятельности обучающихся.  

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть оснащено 

типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе 

специализированной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для 

выполнения требований к уровню подготовки обучающихся.  

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого 

участники образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по 

биологии, создавать презентации, видеоматериалы, иные документы.  

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 

программы учебной дисциплины «Биология» входят:  

• многофункциональный комплекс преподавателя;  

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых, динамические пособия, иллюстрирующие биологические процессы, 

модели, муляжи и микропрепараты биологических объектов и др.);  

• информационно-коммуникативные средства;  

• экранно-звуковые пособия;  

• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности;  

• библиотечный фонд.  

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), 

обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Биология», рекомендованные или 

допущенные для использования в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования.  

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, справочниками, 

словарями, научной и научно-популярной литературой и другой литературой по разным 

вопросам биологии.  

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Биология» студенты 

должны иметь возможность доступа к электронным учебным материалам по биологии, 

имеющимся в свободном доступе в системе Интернет (электронным книгам, практикумам, 

тестам и др.).  

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Для студентов 

 

Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Кузнецова Л.Н. и др. Биология (базовый уровень). 10 

класс. — М., 2019.  

Ионцева А.Ю. Биология. Весь школьный курс в схемах и таблицах. — М., 2018. 

Лукаткин А.С., Ручин А.Б., Силаева Т.Б. и др. Биология с основами экологии: учебник для 

студ. учреждений высш. образования. — М., 2018.  

Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., Козлова Т.А. Биология: учебник для студ. 

учреждений высш. образования (бакалавриат). — М., 2018.  

Никитинская Т.В. Биология: карманный справочник. — М., 2019.  

Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. Биология. Общая биология: 

базовый уровень, 10—11 класс. — М., 2018.  



Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Иванова Т.В. Биология (базовый уровень). 10— 

11 класс. — М., 2018.  

Для преподавателей 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования». 

Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 “Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования”».  

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования».  

Биология: в 2 т. / под ред. Н. В. Ярыгина. — М., 2010. Биология: руководство к 

практическим занятиям / под ред. В. В. Маркиной. — М., 2010.  

Дарвин Ч. Сочинения. — Т. 3. — М., 1939.  

Дарвин Ч. Происхождение видов. — М., 2006.  

Кобылянский В.А. Философия экологии: краткий курс: учеб. пособие для вузов. — 

М., 2010.  

Орлова Э.А. История антропологических учений: учебник для вузов. — М., 2010. 

Пехов А.П. Биология, генетика и паразитология. — М., 2010.  

Чебышев Н.В., Гринева Г.Г. Биология. — М., 2010.  

 

Интернет-ресурсы 

 

www. sbio. info (Вся биология. Современная биология, статьи, новости, 

библиотека).  

www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

Интернета по биологии).  

www.5ballov. ru/test (Тест для абитуриентов по всему школьному курсу биологии). 

www. vspu. ac. ru/deold/bio/bio. htm (Телекоммуникационные викторины по биологии — 

экологии на сервере Воронежского университета).  

www.biology.ru (Биология в Открытом колледже. Сайт содержит электронный 

учебник по биологии, On-line тесты). 

 www.informika.ru (Электронный учебник, большой список интернет-ресурсов). 

www.nrc.edu.ru (Биологическая картина мира. Раздел компьютерного учебника, 

разработанного в Московском государственном открытом университете).  

www. nature. ok. ru (Редкие и исчезающие животные России — проект 

Экологического центра МГУ им. М. В. Ломоносова).  

www. kozlenkoa. narod. ru (Для тех, кто учится сам и учит других; очно и 

дистанционно, биологии, химии, другим предметам).  

www. schoolcity. by (Биология в вопросах и ответах).  

www. bril2002. narod. ru (Биология для школьников. Краткая, компактная, но 

достаточно подробная информация по разделам: «Общая биология», «Ботаника», 

«Зоология», «Человек»). 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ЭЛЕКТИВНОГО 
КУРСА 

«Основы проектной деятельности» 
 

1.1. Область применения курса 
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы проектной деятельности» является 

вариативной частью основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальностям среднего профессионального образования. 

 

1.2. Место курса в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  
 курс «Основы проектной деятельности» относится к общеобразовательному циклу 
вариативной части ОПОП . 

 

1.3. Результаты освоения элективного курса 
Цель освоения курса  «Основы проектной деятельности» формирование проектной 

компетентности студентов. 

Основными задачами курса являются: 

- выделение основных этапов написания проектной работы; 

- получение представления о научных методах, используемых при написании 

и проведении исследования; 

- изучение способов анализа и обобщения полученной информации; 

- получение представления о научных подходах; 

- формирование умений представления и защиты результатов проектной деятельности. 

 

    Освоение содержания элективного курса обеспечивает достижение следующих 

     результатов: 

личностных: 
- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности (образовательной, проектно-исследовательской, коммуникативной и др.); 

- сформированность толерантного сознания и поведения личности, готовности и 

способности вести диалог с людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- сформированность навыков продуктивного сотрудничества в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, учебно-инновационной и других 

видах деятельности; 

- готовность и способность к образованию и самообразованию; 

- сформированность основ эстетического образования, включая эстетику научного и 

технического творчества; 

- осознанный выбор будущей профессии на основе понимания еѐ ценностного 

содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

- гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности 

личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

метапредметных: 
- умение самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая 

приоритетные и второстепенные задачи; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать учебную, внеурочную и внешкольную деятельность 

с учѐтом предварительного планирования; использовать различные ресурсы для 

достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной 

деятельности, учитывать позиции другого (совместное целеполагание и планирование 

общих способов работы на основе прогнозирования, контроль и коррекция хода и 
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результатов совместной деятельности), эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

- готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов, 

ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать их 

последствия; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме, 

представлять результаты исследования, включая составление текста и презентации 

материалов с использованием информационных и коммуникационных технологий, 

участвовать в дискуссии; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

предметных: 
- умение планировать и осуществлять проектную и исследовательскую деятельность; 
- способность презентовать достигнутые результаты, включая умение определять 

приоритеты целей с учетом ценностей и жизненных планов; 

- самостоятельно реализовывать, контролировать и осуществлять коррекцию своей 

деятельности на основе предварительного планирования; 

- способность использовать доступные ресурсы для достижения целей; 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 
-получение представления об обще логических методах и научных подходах; 

- получение представления о процедуре защиты индивидуального проекта. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение 
программы курса: 

максимальной учебной нагрузки студента 39 часов, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

студента 39 часа, в т. ч. 10 ч ПЗ. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА  

Основы проектной деятельности 
 

2.1. Объем элективного курса  и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  39 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  39 

      в том числе практические занятия 10 

Итоговая аттестация в форме:   

1 семестр -  зачет 

 

 

 

Сводный тематический план 

№ 

П/П 

 

Наименование тем 

 

Количество 

часов 

 

Обяз. 

ауд. нагр. 

1 Введение 1 

Раздел 1.Требования к подготовке проекта 3 

2 Проект. Виды проектов 3 

 Раздел 2. Этапы работы над индивидуальным  проектом 30 

3 Этапы работы над проектом 4 

4 Виды источников информации 2 

5 Правила оформления работы (проекта) 4 

6 Реферат как, научная  работа 2 

7 Индивидуальный проект 6 

8 Курсовой проект (курсовая работа) 4 

9 Выпускная квалификационная работа. 8 
Раздел 3. Подготовка к публичной защите проекта 5 

10 Защита проекта 4 

11 Раздел 4.  зачет 1 

Итого часов 39 

Всего часов 39 
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Содержание элективного курса 

Введение (1 час) 

Образование,  научное  познание,  научная  деятельность.  Образование  как ценность. Выбор 

образовательного пути. Роль науки в развитии общества. Особенности научного познания. Проект 

как один из видов самостоятельной деятельности студента. Цели и задачи элективного курса.  

Раздел 1.Требования к подготовке проекта (4 часа) 

Тема 1.Проект. Виды проектов (4 часа) 

Проект. Особенности и структура проекта. Типы  проектов  по  сферам  деятельности  

(технический,  организационный,  экономический, социальный, смешанный). Классы проектов (моно 

проекты, мульти проекты, мега проекты). 

Виды проектов: реферативный, практический или опытно - экспериментальный. История 

возникновения и развития науки. 

Раздел 2. Этапы работы над индивидуальным  проектом (36 час) 

Тема 2.1.Этапы работы над проектом(4 часа) 

Этапы работы над проектом. Подготовительный этап: выбор темы, постановка целей и задач 

будущего проекта. Выбор  темы.  Определение  степени  значимости  темы  проекта.  Требования  к  

выбору  и формулировке темы. Актуальность и практическая значимость исследования. Определение   

цели   и   задач.   Типичные   способы   определения   цели.   Эффективность целеполагания.  Понятие  

«Гипотеза».  Процесс  построения  гипотезы.  Формулирование  гипотезы. Доказательство и 

опровержение гипотезы. 

Планирование: подбор  необходимых материалов, определение способов сбора и анализа 

информации. Виды опроса. Анкетный опрос. Интервьюирование. Тестирование. Беседа. Основной: 

обсуждение методических аспектов и организация работы, структурирование проекта, работа над 

проектом. Составление анкеты, подготовка вопросов к интервью, составление тестов. 

Заключительный:  подведение итогов, оформление результатов, презентация проекта. Формы 

продуктов проектной деятельности и презентация проекта. Критерии оценки проекта. 

Тема 2.2.Виды источников информации(2 часа) 

Виды источников информации. Виды  литературных  источников информации: учебная 

литература (учебник, учебное пособие),  справочно-информационная литература (энциклопедия, 

энциклопедический словарь, справочник, терминологический словарь, толковый словарь) ,  научная 

литература (монография, сборник научных трудов, тезисы докладов, научные журналы, 

диссертации). Библиография  и  аннотация,  виды  аннотаций:  справочные, рекомендательные, 

общие, специализированные, аналитические. Составление плана информационного текста. 

Формулирование пунктов плана. Основная  часть плана, поиск источников и литературы, отбор 

фактического материала. 

Тезисы, виды тезисов, последовательность написания тезисов. Конспект, правила   

конспектирования.   Цитирование:   общие   требования   к цитируемому материалу; правила 

оформления цитат. Выписки из текст. Цитирование текста, пометки в тексте.  Информационные 

ресурсы (интернет-технологии). Использование каталогов и поисковых программ.   Правила и 

особенности информационного поиска в Интернете. Поиск информации в Интернете. 

Тема 2.3.Правила оформления работы (проекта) (4 часа) 

Общие требования к оформлению текста (ГОСТы по оформлению машинописных работ: выбор 

формата  бумаги,  оформление  полей,  знаков  препинания,  нумерации  страниц,  рубрикации 

способы выделения отдельных частей текста). Использование стандартных программ Microsoft 

Office. 

Правила оформления титульного  листа, содержания проекта. Оформление 

библиографического списка.  Правила оформления таблиц, графиков, диаграмм, схем. Презентация 

проекта. Особенности работы в программе Power Point. Требования к содержанию слайдов. Создание 

компьютерной презентации. 
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Тема 2.4.Реферат как, научная  работа(2 часа) 

Реферат и его виды. Структура учебного и научного реферата. Этапы исследовательской 

работы. Работа над введением: выбор темы, обоснование ее актуальности, формулировка цели и 

конкретных задач. Основная  часть исследования: составление индивидуального рабочего плана, 

поиск источников и литературы, отбор фактического материала.  Результаты реферативной  работы: 

схемы, чертежи, диаграммы, рисунки, анализ, выводы, заключение.  

Тема 2.5..Индивидуальный  проект( 9 часов) 

Выбор темы проекта. Определение цели, формулировка задач. Определение источников 

информации. Планирование способов сбора и анализа информации. Подготовка к исследованию и 

его планирование. Проведение исследования. Сбор и систематизация материалов (фактов, 

результатов) в соответствии с целями работы. Предзащита проекта. Доработка проекта с учетом 

замечаний и предложений. Подготовка к публичной защите проекта. Подведение итогов, анализ 

выполненной работы.  

Тема 2.6.Курсовой проект (курсовая работа) (4 часа) 

Особенности выполнения курсового проекта, курсовой работы. Требования к выполнению 

курсовой работы, курсового проекта. Структура курсового проекта, курсовой работы.  Оформление 

задания для выполнения курсовой работы. Календарный план-график выполнения курсового проекта. 

Порядок сдачи и защиты  курсового проекта. Рецензия. Оформление задания для выполнения 

курсового проекта,  курсовой работы. 

Тема 2.7.Выпускная квалификационная работа. (11 часов) 

Особенности выполнения выпускной квалификационной работы. Требования к выполнению 

выпускной квалификационной работы. Структура выпускной квалификационной работы. 

Оформление задания для выполнения выпускной квалификационной работы. Календарный план-

график выполнения выпускной квалификационной работы. Порядок сдачи и защиты  выпускной 

квалификационной работы. Отзыв. Рецензия. Оформление доклада, презентации. Правила написания 

доклада. 

Раздел 3. Подготовка к публичной защите проекта(6 часов) 

Тема 3.Защита проекта 

Как публичные люди готовились к выступлениям. Правила публичного выступления, 

рекомендации. Главные предпосылки успешного выступления. Как заканчивать выступление. 

Публичная защита проекта. Оценка проектов других авторов по критериям. 

Раздел 4.  Зачет 



 9 

2.2. Тематический план и содержание элективного курса  Основы проектной деятельности 

 

Наименование разделов и тем  Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения  

1 2 3 4 

Введение Цели и задачи изучения дисциплины. 1 1 

Раздел 1.Требования к подготовке проекта                                                                                 4 

 

Тема 1. 

Проект. Виды проектов 

 

 

Типы и виды проектов 1 2 

Особенности работы над проектом. 

 
2 2 

Раздел 2. Этапы работы над индивидуальным  проектом                                                        36 

 

 

Тема 2.1. 

Этапы работы над проектом 

Этапы работы над проектом. 1 2 

Актуальность и практическая значимость исследования. 

Определение   цели   и   задач.    

1  

 Понятие «Гипотеза». Процесс построения гипотезы. 

Формулирование гипотезы. Доказательство и опровержение 

гипотезы  

1  

Планирование: подбор  необходимых материалов, определение 

способов сбора и анализа информации. 

1 2 

Тема 2.2. 

Виды источников информации 

 Виды источников информации. 2 2 

Тема 2.3 

Правила оформления работы 

(проекта)  

 

Общие требования к оформлению текста 1 2 

Правила оформления титульного  листа 1 2 

Оформление титульного листа 1 2 

Практическое занятие 

Оформление библиографического списка, таблиц, рисунков. 

Оформление слайдов презентации.  

1 2 

Тема 2.4. Реферат и его виды. Структура учебного и научного реферата. 1 2 
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Реферат как, научная  работа 

 

Практическое занятие 

Этапы исследовательской работы. Работа над введением. Основная  

часть исследования. 

 

1 

 

2 

Тема 2.5. 

Индивидуальный  проект 

 

Выбор темы проекта. Определение цели, формулировка задач. 1 2 

Планирование способов сбора и анализа информации 1 2 

Подготовка к исследованию и его планирование 1 2 

Практическое занятие 

Сбор и систематизация материалов 

1 2 

Практическое занятие 

Подготовка к публичной защите проекта. 

1 2 

Тема 2.6. 

Курсовой проект (курсовая 

работа) 

 

Особенности выполнения курсового проекта, курсовой работы. 1 2 

Структура курсового проекта, курсовой работы. 1 2 

Практическое занятие 

Оформление задания для выполнения курсовой работы. 

Календарный план-график выполнения курсового проекта. 

 

1 

 

2 

Практическое занятие 

Порядок сдачи и защиты  курсового проекта. 

1 2 

 

Тема 2.7. 

Выпускная квалификационная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности выполнения выпускной квалификационной работы. 

Структура выпускной квалификационной работы 

1 2 

Особенности оформления текста исследовательской работы (стили 

текстов). 

1 2 

Оформление пояснительной записки к проекту 1  

Требования к оформлению. ГОСТы по оформлению  работ: выбор 

формата бумаги, оформление полей, знаков 

1 2 

Практическое занятие 

Правила оформления титульного листа, содержания проекта. 

Оформление библиографического списка.  

1 

 

 

2 

 

 

Практическое занятие 

Правила оформления таблиц, графиков, диаграмм, схем. 

1 

 

2 

 

Сбор и уточнение информации (основные инструменты: интервью, 

1опросы, наблюдения, эксперименты и т.п.);   

1 2 
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Сбор, систематизация и анализ полученных результатов; 

формулировка выводов структурирование проекта 

 

1 

 

2 

Раздел 3. Подготовка к публичной защите проекта                                                                     6 

 

 

Тема 3. 

Защита проекта 

 

Правила публичного выступления, рекомендации. 1 2 

Требования к  оформлению презентаций. Формы презентации 1 2 

Практическое занятие 

Правила  оформления демонстрационных материалов (плакатов) 

2 2 

 

Раздел 4. Зачет                                                                                                                                                                                      1 
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3. Условия реализации элективного курса 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета информатики. 

Оборудование учебного кабинета:  

1. посадочные места по количеству студентов;  

2. рабочее место преподавателя;  

3. комплект сетевого оборудования, обеспечивающий соединение всех компьютеров, установленных в 

кабинете в единую сеть, с выходом через прокси-сервер в Интернет;  

4. аудиторная доска для письма;  

5. компьютерные столы по числу рабочих мест студентов;  

6. вентиляционное оборудование, обеспечивающие комфортные условия проведения занятий.  

Технические средства обучения:  

1. мультимедиа проектор; интерактивная   доска;  

2. персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 

3. лазерный принтер;  

6. устройства вывода звуковой информации: звуковые колонки и наушники.  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Основная литература: 

1. Бережнова Е.В., Краевский В.В. Основы учебно-исследовательской деятельности: учеб. пособие 

для студ. учреждений сред. проф. образования/ Е.В. Бережнова, В.В. Краевский. –10-е изд., стер. 

–  М.: Издательский центр «Академия», 2016. 

2. Виноградова Н.А., Микляева Н.В. Научно-исследовательская работа студента: Технология 

написания и оформления доклада, реферата, курсовой и выпускной квалификационной работы: 

учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования/ Н.А. Виноградова, Н.В. Микляева. 

– 12-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. 

3. Пастухова И.П. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов: учеб.-метод. пособие  

для студ. сред.  проф. учеб. заведений/ И.П. Пастухова, Н.В. Тарасова. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2015. 

 

Дополнительная литература: 

1.Научно - методический журнал «Исследовательская работа школьников», Издательский дом 

«Народное образование» №1 2010 с.54. Михеева С.В. Становление субъектной позиции младшего 

школьника в проектно-исследовательской деятельности 

2. «Школьный психолог», № 14. 2006. с.2  Издательский дом «Первое сентября». Михеева С.В. 

Поисково-исследовательская экспедиция в школе. 

3.Издательство Бином. www.Lbz.ru 

Школьные компьютерные бригады 

Школьные проектные бригады 

http://www.microsoft.com/Ru/Education/Pil/Curriculum.mspx  

CD.ntel. Обучение для будущего. Электронное пособие к учебному пособию. Версии 4.1; 7.0; 9.0. 

Интернет-ресурсы: 

1. Словарь терминов по научно-исследовательской работе http://idschool225.narod.ru/slovar.htm 

2. Степаненкова, В.М. Язык и стиль научной работы [Электронный ресурс] 

http://www.stepanenkova.ru/informaciya/a_student_scientific_work_2/  

3. Чуранов, В. Эффективный поиск информации для ведения научной деятельности 

[Электронный ресурс] / В. Чуранов, А. Чуранов. – Режим доступа: 

http://www.aselibrary.ru/digital_resources/journal/irr/2007/number_3/number_3_4/number_3_4566/

. 

4. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://festival.1september.ru/  
      5.Хуторской А.В. http://khutorskoy.ru 

 

 

 

 

 

http://www.lbz.ru/
http://www.microsoft.com/Ru/Education/Pil/Curriculum.mspx
http://khutorskoy.ru/
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4. Контроль и оценка результатов освоения элективного курса 

Контроль и оценка результатов освоения элективного курса осуществляется преподавателем в 

процессе проведения тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоенные умения:  
- ориентироваться в современных проблемах Выполнение индивидуальных и групповых   

заданий. 
- находить и использовать методическую 

литературу и др. источники информации 

Выполнение индивидуальных и групповых   

заданий. 
− определять цели и задачи проектной задачи, 

планировать его с учетом  возраста, класса 

Экспертная оценка презентации материалов, 

предъявления проектов, конспектов занятий. 

− анализировать решения проектной задачи 

для установления соответствия содержания, 

методов и средств, поставленным целям и 

задачам 

Экспертная оценка презентации материалов, 

предъявления проектов, конспектов занятий. 

− планировать и проводить работу со 

студентами в соответствии с их 

индивидуальными особенностями; 

Выполнение индивидуальных и групповых   

заданий. 

Экспертная оценка презентации материалов, 

предъявления проектов, конспектов занятий. 
− определять цели, задачи, планировать 

исследовательскую и проектную деятельность  

Выполнение индивидуальных и групповых   

заданий. 

Экспертная оценка презентации материалов, 

предъявления проектов, конспектов занятий. 
− использовать методы и методики 

исследования и проектирования 

Выполнение индивидуальных и групповых   

заданий. 

Экспертная оценка презентации материалов, 

предъявления проектов 
− оформлять результаты исследовательской и 

проектной работы 

Выполнение индивидуальных и групповых   

заданий. 

Экспертная оценка презентации материалов, 

предъявления проектов, конспектов занятий. 
Усвоенные знания:  
- требования образовательного стандарта к 

организации проектной деятельности  

Выполнение индивидуальных и групповых   

заданий. 

 
- основы организации опытно-

экспериментальной работы  

Выполнение индивидуальных и групповых   

заданий. 

 
- основные принципы организации проектной 

деятельности  

Выполнение индивидуальных и групповых   

заданий. 

 
- формы и виды организации учебной 

деятельности  

Выполнение индивидуальных и групповых   

заданий. 

Экспертная оценка презентации материалов, 

предъявления проектов 
- целеполагание, организация и анализ 

процесса и результатов обучения 

Выполнение индивидуальных и групповых   

заданий. 

Экспертная оценка презентации материалов, 

предъявления проектов, конспектов занятий. 
- средства контроля и оценки качества 

образования, основы оценочной деятельности  

Выполнение индивидуальных и групповых   

заданий. 

Экспертная оценка презентации материалов, 

предъявления проектов, конспектов занятий. 
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Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой 

(таблица). 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

 

Основные показатели оценки результата 

Личностные Результатом формирования личностных учебных универсальных 

действий  следует считать: 

 положительное отношение к занятиям; 

 умение признавать собственные ошибки; 

 формирование ценностных ориентаций (саморегуляция, 

стимулирование, достижение и др.); 

 формирование проектной  компетентности. 

Метапредметные Результатом формирования познавательных учебных универсальных 

действий будут являться умения:  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения учебных задач; 

 учиться основам смыслового чтения художественных и 

познавательных текстов; 

 уметь выделять существенную информацию из текстов разных 

видов; 

 уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных 

и несущественных признаков; 

 уметь осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 уметь осуществлять сравнение и классификацию по заданным 

критериям; 

 уметь устанавливать причинно-следственные связи; 

 уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях; 

 уметь устанавливать аналогии; 

 владеть общим приемом решения учебных задач; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотеки; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 уметь осуществлять выбор наиболее эффективных 

образовательных задач в зависимости от конкретных условий. 
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Основным критерием сформированности коммуникативных  

учебных универсальных действий 

можно  считать коммуникативные способности студента, 

включающие в себя: 

 желание вступать в контакт с окружающими; 

 знание норм и правил, которым необходимо следовать при 

общении с окружающими; 

 умение организовать общение, включающее умение слушать 

собеседника, умение эмоционально сопереживать, умение решать 

конфликтные ситуации, умение работать в группе. 

 сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать очерёдность действий, сравнивать 

полученные результаты, выслушивать партнера, корректно 

сообщать товарищу об ошибках; 

 задавать вопросы с целью получения нужной информации; 

 организовывать взаимопроверку выполненной работы; 

 высказывать свое мнение при обсуждении задания.  

Критериями сформированности у учащегося регуляции своей 

деятельности может стать способность: 

 отслеживать цель учебной деятельности и внеучебной (проектная 

деятельность); 

 планировать, контролировать и выполнять действие по заданному 

образцу, правилу, с использованием норм 

 выбирать средства для организации своего поведения; 

 адекватно воспринимать указания на ошибки и исправлять 

найденные ошибки. 

 оценивать собственные успехи в вычислительной деятельности; 

 планировать шаги по устранению пробелов. 

Предметные  

Основные этапы 

работы над 

проектом 

В результате изучения тем студенты должны уметь: 

уметь: 

 Применять теоретические знания при   выборе темы и разработке 

проекта 

 Разрабатывать структуру конкретного   проекта 

 Использовать справочную нормативную, правовую документацию 

 Проводить исследования 

 Самостоятельно разрабатывать структуру проекта, делать 

аналитическую обработку  текста 

 Оформлять библиографию, цитаты,   ссылки, чертежи, схемы 

формулы 

 В результате изучения тем студенты  должны знать: 

 Типы и виды проектов 

 Требования к структуре проекта 

 Виды проектов по содержанию 

 Оценка выполнения практической работы. 
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Овладение учебными универсальными действиями ведет к освоению содержания, значимого 

для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья, использование знаний, умений, навыков в 

повседневной жизни и практической деятельности, к формированию способности 

самостоятельно успешно усваивать новые знания, получение умений и компетенций, 

включая самостоятельную организацию процесса усвоения знаний. 
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Примерный перечень вопросов по элективному курсу 

«Основы проектной деятельности», 

проверяемые заданиями, в рамках промежуточной аттестации  

( зачет) 

 

1. Цели и задачи изучения элективного курса  в  учреждениях среднего 

профессионального образования.  

2. Проектирование в профессиональной деятельности.  

3. Творческая и исследовательская деятельность и творческий проект. 

4.  Проект как один из видов самостоятельной деятельности студентов. 

5. Положением об индивидуальном проекте. 

6.  Критерии  оценки проекта.  

7. Требования к выбору и формулировке темы проекта. 

8. Планирование этапов выполнения проекта. 

9.  Сбор и анализ  информации. 

10. Методы  исследования. 

11.  Формы проекта. 

12. Виды литературных источников информации: учебная литература (учебник, учебное 

пособие),  

13. Справочно-информационная литература (энциклопедия, энциклопедический словарь, 

справочник, терминологический словарь, толковый словарь),  

14. Научная литература (монография, сборник научных трудов, тезисы докладов, 

научные журналы, диссертации). 

15. Информационные ресурсы (интернет - технологии). 

16. Правила и особенности информационного поиска в Интернете.  

17. Виды чтения.  

18. Виды фиксирования информации.  

19. Виды обобщения информации. 

20. Сбор и уточнение информации ( интервью, опросы, наблюдения, эксперименты и 

т.п.);  

21.  Реферат.   

22. Тезисы. 

23.  Правила составления конспектов. 

24. Методы работы с текстовыми источниками информации. 

25. Оформление пояснительной записки к проекту. Структура пояснительной записки.  

26. Требования к оформлению. ГОСТы по оформлению  работ. 

27. Допустимые сокращения слов в текстах. 

28.  Правила оформления титульного листа  проекта.  

29. Оформление библиографического списка. 

30.  Правила оформления таблиц, графиков, диаграмм, схем. 

31. Презентация проекта. Особенности работы в программе PowerPoint. 

32. Требования к  оформлению презентаций. 

33.  Формы презентации. 
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Пояснительная записка 

 

Программа элективного курса учебной дисциплины «Актуальные вопросы 

обществознания» предназначена для изучения обществознания в ТОГБПОУ «Аграрно-

технологический техникум», реализующий образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 

СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке специалистов 

среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Обществознание», с учетом Примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), в соответствии 

с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание элективного курса «Актуальные вопросы обществознания» направлено 

на достижение следующих целей: 

• воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской Федерации; 

• развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 

социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-

нравственной культуры подростка; 

• углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых 

дисциплин; 

• умение получать информацию из различных источников, анализировать, си-

стематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

• содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных 

сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования 

общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в 

рамках отдельных социальных групп и общества в целом; 

• формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение 

стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

• применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных 

сферах общественной жизни. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования. 

Общая характеристика учебной дисциплины 

 

Элективный курс «Актуальные вопросы обществознания» имеет интегративный 

характер, основанный на комплексе общественных наук, таких как философия, социология, 

экономика, политология, культурология, правоведение, предметом которых являются 

научные знания о различных аспектах жизни, развитии человека и общества, влиянии со-

циальных факторов на жизнь каждого человека. 

Содержание элективного курса направлено на формирование четкой гражданской 

позиции, социально-правовой грамотности, навыков правового характера, необходимых 
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обучающимся для реализации социальных ролей, взаимодействия с окружающими людьми и 

социальными группами. 

Особое внимание уделяется знаниям о современном российском обществе, проблемах 

мирового сообщества и тенденциях развития современных цивилизационных процессов, 

роли морали, религии, науки и образования в жизни человеческого общества, а также 

изучению ключевых социальных и правовых вопросов, тесно связанных с повседневной 

жизнью. 

Отбор содержания элективного курса осуществлялся на основе следующих прин-

ципов: учет возрастных особенностей обучающихся, практическая направленность обучения, 

формирование знаний, которые обеспечат обучающимся профессиональных 

образовательных организаций СПО успешную адаптацию к социальной реальности, 

профессиональной деятельности, исполнению общегражданских ролей. 

Реализация содержания элективного курса «Актуальные вопросы обществознания»» 

предполагает дифференциацию уровней достижения студентами различных целей. Так, 

уровень функциональной грамотности может быть достигнут как в освоении наиболее рас-

пространенных в социальной среде средствах массовых коммуникаций понятий и категорий 

общественных наук, так и в области социально-практических знаний, обеспечивающих 

успешную социализацию в качестве гражданина РФ. 

На уровне ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как сложные 

теоретические понятия и положения социальных дисциплин, специфические особенности 

социального познания, законы общественного развития, особенности функционирования 

общества как сложной, динамично развивающейся, самоорганизующейся системы. 

В процессе освоения элективного курса у студентов закладываются целостные 

представления о человеке и обществе, деятельности человека в различных сферах, 

экономической системе общества, социальных нормах, регулирующих жизнедеятельность 

гражданина. При этом они должны получить достаточно полные представления о 

возможностях, которые существуют в нашей стране для продолжения образования и работы, 

самореализации в разнообразных видах деятельности, а также о путях достижения успеха в 

различных сферах социальной жизни. 

В техникуме изучение обществознания имеет свои особенности в зависимости от 

профиля профессионального образования. Это выражается в содержании обучения, 

количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем программы, глубине их освоения 

обучающимися, объеме и характере практических занятий, видах внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов. 

Изучение обществознания завершается подведением итогов в форме зачета в рамках 

промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

  

Место учебной дисциплины в учебном плане 
Интегрированная программа элективного курса «Актуальные вопросы 

обществознания»  является учебным предметом обязательной предметной области 

«Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

Элективный курс «Актуальные вопросы обществознания» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания элективного курса «Актуальные вопросы обществознания» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
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развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов 

(герба, флага, гимна); 

- гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические 

и демократические ценности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо-

собность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

учитывая позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; эффективно разрешать конфликты; 

- готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности; 

- осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

• метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения прак-

тических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-

правовой и экономической информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и 

правовых институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат 

обществознания; 

• предметных: 

- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 
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единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

- сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов 

общественного развития 

  

Тематическое планирование 

При реализации содержания элективного курса «Актуальные вопросы 

обществознания», включающей экономику и право, в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования максимальная 

учебная нагрузка обучающихся составляет — 98 часа, из них аудиторная (обязательная) 

нагрузка обучающихся, — 78 часов; внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 20 

часа;  

Тематический план 

Вид учебной работы Кол-во 

часов 

Аудиторные занятия Специально

стей СПО 

Введение 2 

1. Человек. Человек в системе общественных отношений 12 

1.1. Природа человека, врожденные и приобретенные 

качества 

6 

1.2.  Духовная культура человека и общества  2 

1.3.   Наука и образование в современном мире. Общество как 

сложная система 

2 

1.4. Мораль, искусство и религия как элементы духовной 

культуры 

2 

2. Общество как сложная динамическая система 6 

3. Экономика 18 

3.1. Экономика и экономическая наука. Экономические 

системы 

4 

3.2. Рынок. Фирма. Роль государства в экономике 6 

3.3. Рынок труда и безработица 6 

3.4. Основные проблемы экономики России. Элементы 

международной экономики 

2 

4. Социальные отношения 10 

4.1. Социальная роль и стратификация 2 

4.2. Социальные нормы и конфликты 4 

4.3. Важнейшие социальные общности и группы 4 

5. Политика 8 

5.1. Политика и власть. Государство в политической системе 4 
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Характеристика основных видов учебной деятельности студентов 

Содержание обучения Характеристика основных видов 

деятельности студентов (на уровне учебных 

заведений) 

Введение Знание особенностей социальных наук, 

специфики объекта их изучения 

1. Человек. Человек в системе общественных отношений 

1.1. Природа человека, 

врожденные и приобретенные 

качества 

Давать характеристику понятий: человек, 

индивид, личность, деятельность, мышление. 

Знать, что такое характер, социализация 

личности, самосознание и социальное поведение. 

Знать, что такое понятие истины, ее критерии; 

общение и взаимодействие, конфликты.  

1.2. Духовная культура 

личности и общества 

Разъяснять понятия: культура, духовная 

культура личности и общества, показать ее значение в 

общественной жизни. 

Различать: культура народная, массовая, 

элитарная. Показать особенности молодежной 

субкультуры. Освещать проблемы духовного кризиса и 

духовного поиска в молодежной среде; взаимодействие 

и взаимосвязь различных культур. 

Характеризовать: культура общения, труда, 

учебы, поведения в обществе, этикет. 

Называть учреждения культуры, рассказывать о. 

государственных гарантиях свободы доступа к 

культурным ценностям 

1.3. Наука и образование в 

современном мире 

Различать естественные и социально-

гуманитарные науки. 

Знать особенности труда ученого, 

ответственность ученого перед обществом 

1.4. Мораль, искусство и 

религия как элементы духовной 

культуры 

Раскрытие смысла понятий: «мораль», 

«религия», «искусство» и их роли в жизни людей 

2. Общество как сложная  динамическая система 

5.2. Участники политического процесса 4 

6. Право 22 

6.1. Правовое регулирование общественных отношений 4 

6.2. Основы конституционного права Российской Федерации 6 

6.3. Отрасли российского права 12 

Итого 78 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка рефератов, докладов, индивидуального проекта с 

использованием информационных технологий и др. 
20 

Промежуточная аттестация в виде зачета 

Всего 98 
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2.1. Общество как слож-

ная  динамическая система 

Представление об обществе как сложной 

динамичной системе, взаимодействии общества и 

природы. 

Умение давать определение понятий: 

«эволюция», «революция», «общественный прогресс» 

3. Экономика 

3.1. Экономика и эконо-

мическая наука. Экономические 

системы 

Умение давать характеристику понятий: 

«экономика»; «типы экономических систем»; 

традиционной, централизованной (командной) и 

рыночной экономики 

3.2. Рынок. Фирма. Роль 

государства в экономике 

Умение давать определение понятий: «спрос и 

предложение»; «издержки», «выручка», «прибыль», 

«деньги», «процент», «экономический рост и 

развитие», «налоги», «государственный бюджет» 

3.3. Рынок труда и без-

работица 

Знание понятий «спрос на труд» и 

«предложение труда»; понятия безработицы, ее 

причины и экономических последствий 

3.4. Основные проблемы 

экономики России. Элементы 

международной экономики 

Характеристика становления современной 

рыночной экономики России, ее особенностей; 

организации международной торговли 

4. Социальные отношения 

4.1. Социальная роль и 

стратификация 

Знание понятий «социальные отношения» и 

«социальная стратификация». 

Определение социальных ролей человека в 

обществе 

4.2. Социальные нормы и 

конфликты 

Характеристика видов социальных норм и 

санкций, девиантного поведения, его форм проявления, 

социальных конфликтов, причин и истоков их 

возникновения 

4.3. Важнейшие 

социальные общности и группы 

Объяснение особенностей социальной 

стратификации в современной России, видов 

социальных групп (молодежи, этнических общностей, 

семьи) 

5. Политика 

5.1. Политика и власть. 

Государство в политической 

системе 

Умение давать определение понятий: «власть», 

«политическая система», «внутренняя структура 

политической системы». Характеристика внутренних и 

внешних функций государства, форм государства: 

форм правления, территориальногосударственного 

устройства, политического режима. Характеристика 

типологии политических режимов. Знание понятий 

правового государства и умение называть его признаки 

5.2. Участники полити-

ческого процесса 

Характеристика взаимоотношений личности и 

государства. Знание понятий «гражданское общество» 

и «правовое государство». 

Характеристика избирательной кампании в 
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Российской Федерации 

6. Право 

6.1. Правовое регули-

рование общественных 

отношений 

Выделение роли права в системе социальных 

норм. Умение давать характеристику системе права 

6.2. Основы конститу-

ционного права Российской 

Федерации 

Умение давать характеристику основам 

конституционного строя Российской Федерации, 

системам государственной власти РФ, правам и 

свободам граждан 

6.3. Отрасли российского 

права 

Умение давать характеристику и знать 

содержание основных отраслей российского права 

 

 

Учебно-методическое  

и материально-техническое обеспечение 

 программы  

элективного курса «Актуальные вопросы обществознания» 

 

Для освоения программы учебной дисциплины в техникуме имеется учебный 

кабинет. 

Помещение кабинета  удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов (Санпин 2.4.2 № 178-02) и  оснащено типовым оборудованием, 

указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и 

средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся1. 

В кабинете имеется мультимедийное оборудование, посредством которого участники 

образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по 

обществознанию. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 

учебной дисциплины «Обществознание» входят: 

• многофункциональный комплекс преподавателя; 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся 

ученых, поэтов, писателей и др.); 

• экранно-звуковые пособия; 

• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности; 

• библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), 

обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Обществознание», рекомендованные или 

допущенные для использования в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

                                                 
1 Письмо Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 № МД-1552/03 «Об 

оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 
оборудованием». 
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Трудовой кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 30.12.2001 № 

197-ФЗ) // СЗ РФ. — 2002. — № 1 (Ч. I). — Ст. 3. 

Уголовный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 13.06.1996 № 

63-ФЗ) // СЗ РФ. — 1996. — № 25. — Ст. 2954. 

Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» // СЗ РФ. — 1992. 

— № 15. — Ст. 766. 

Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской 

Федерации» // Ведомости Съезда народных депутатов РФ и ВС РФ. — 1991. — № 18. — 

Ст. 566. 

Закон РФ от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» // СЗ РФ. 

— 2002. 

Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. — 1995. — № 

10. — Ст. 823. 

Закон РФ от 11.02.1993 № 4462-1 «О Нотариате» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. — 1993. 

Федеральный закон от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» // СЗ РФ. — 2002. 
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Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» // СЗ РФ. — 2012. 

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» // СЗ РФ. — 1999. — № 14. — Ст. 1650. 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» // СЗ 

РФ. — 2002. — № 2. — Ст. 133. 

Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» // Российская 

газета. — 1995. — 4 мая. 

Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» // 

СЗ РФ. — 1999. — № 18. — Ст. 2222. 

Указ Президента РФ от 16.05.1996 № 724 «О поэтапном сокращении применения 

смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы» // Российские вести. — 

1996. — 18 мая. 

Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной 

экономической политике» // Российская газета. — 2012. — 9 мая. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480). 

Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 

“Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования”». 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Министерства образования и наука РФ от 17.03.2015 № 06-259 

«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования». 

Готовимся к Единому государственному экзамену. Обществоведение. — М., 2019. 

Единый государственный экзамен. Контрольные измерительные материалы. 

Обществознание. — М., 2020. 

Учебно-тренировочные материалы для сдачи ЕГЭ. — М., 2020. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1578 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N413" 

Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

 

 

Интернет-ресурсы 

www.openclass.ru (Открытый класс: сетевые образовательные сообщества). 

www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов).  

www.festival.1september.ru (Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»). 

www.base.garant.ru («ГАРАНТ» — информационно-правовой портал). 

www.istrodina.com (Российский исторический иллюстрированный журнал «Родина»). 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» 
предназначена для изучения физики в ТОГБПОУ «Аграрно-технологический 
техникум», реализующий образовательную программу среднего общего образования 
в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 
учебной дисциплины «Физика», в соответствии с Рекомендациями по организации 
получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 
программ среднего профессионального образования на базе основного общего 
образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 
стандартов и получаемой специальности среднего профессионального образования 
(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), с учетом Примерной 
основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих целей:  
• освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных 
открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники 
и технологии; методах научного познания природы;   

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания 
по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 
практически использовать физические знания; оценивать достоверность естественно-
научной информации;   

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием 
различных источников информации и современных информационных технологий;   

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы, 
использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 
необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 
уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 
естественно-научного содержания; готовности к морально-этической оценке 
использования научных достижений, чувства ответственности за защиту 
окружающей среды;   

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических 
задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 
рационального природопользования и   охраны окружающей среды, и возможность 
применения знаний при решении задач, возникающих в последующей 
профессиональной деятельности.   

В программу включено содержание, направленное на формирование у 
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на 
базе основного общего образования с получением среднего общего образования; 
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (19.01.17 Повар, 
кондитер), программы подготовки специалистов среднего звена (35.02.05 Агрономия, 
20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях).  
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Программа может использоваться профессиональными образовательными 
организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования 
по профессиям и специальностям естественно-научного профиля. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИКА» 
 

В основе учебной дисциплины «Физика» лежит установка на формирование 

у обучаемых системы базовых понятий физики и представлений о современной 

физической картине мира, а также выработка умений применять физические 

знания как в профессиональной деятельности, так и для решения жизненных задач. 

Многие положения, развиваемые физикой, рассматриваются как основа 

создания и использования информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ) — одного из наиболее значимых технологических достижений современной 

цивилизации. 

Физика дает ключ к пониманию многочисленных явлений и процессов 

окружающего мира (в естественнонаучных областях, социологии, экономике, 

языке, литературе и др.). В физике формируются многие виды деятельности, 

которые имеют мета-предметный характер. К ним в первую очередь относятся: 

моделирование объектов и процессов, применение основных методов познания, 

системно-информационный анализ, формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогов, управление объектами и процессами. Именно эта 

дисциплина позволяет познакомить студентов с научными методами познания, 

научить их отличать гипотезу от теории, теорию от эксперимента. 

Физика имеет очень большое и всевозрастающее число междисциплинарных 

связей, причем на уровне как понятийного аппарата, так и инструментария. 

Сказанное позволяет рассматривать физику как метадисциплину, которая 

предоставляет междисциплинарный язык для описания научной картины мира. 

Физика является системообразующим фактором для естественно-научных 

учебных предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания 

химии, биологии, географии, астрономии и специальных дисциплин (техническая 

механика, электротехника, электроника и др.). Учебная дисциплина «Физика» 

создает универсальную базу для изучения общепрофессиональных и специальных 

дисциплин, закладывая фундамент для последующего обучения студентов. 

Обладая логической стройностью и опираясь на экспериментальные факты, 

учебная дисциплина «Физика» формирует у студентов подлинно научное 

мировоззрение. Физика является основой учения о материальном мире и решает 

проблемы этого мира. 

Содержание учебной дисциплины не имеет явно выраженной профильной 

составляющей, однако повышенное внимание уделено изучению раздела 

«Молекулярная физика. Термодинамика», отдельных тем раздела 

«Электродинамика» и особенно тем экологического содержания, присутствующих 

почти в каждом разделе. 

Теоретические сведения по физике дополняются демонстрациями и 

лабораторными работами. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках 

промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с 

получением среднего общего образования. 

 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
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Учебная дисциплина «Физика» является элективным курсом. Учебная дисциплина 

«Физика» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на 
базе основного общего образования с получением среднего общего образования.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных:  
−− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

физической науки; физически грамотное поведение в профессиональной 

деятельности и быту при обращении с приборами и устройствами;  

−− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 

избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли 

физических компетенций в этом;  

−− умение использовать достижения современной физической науки и физических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности;  

−− умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя 

для этого доступные источники информации;  

−− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач;  

−− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития;  

• метапредметных:  
−− использование различных видов познавательной деятельности для решения 

физических задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

−− использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, 

выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования 

выводов для изучения различных сторон физических объектов, явлений и процессов, 

с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;  

−− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации;  

−− умение использовать различные источники для получения физической 

информации, оценивать ее достоверность;  

−− умение анализировать и представлять информацию в различных видах;  

−− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации;  

• предметных:  
−− сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

−− сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, 
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роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач;  

−− владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное использование физической терминологии  

и символики;  

−− владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом;  

−− умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;  

−− сформированность умения решать физические задачи;  

−− сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере  

и для принятия практических решений в повседневной жизни;  

−− сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников.  

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Введение 
 

Физика — фундаментальная наука о природе.  
Естественно-научный метод познания, его возможности и границы 

применимости. Эксперимент и теория в процессе познания природы. 
Моделирование физических явлений и процессов. Роль эксперимента и теории в 
процессе познания природы. Физическая величина. Погрешности измерений 
физических величин. Физические законы. Границы применимости физических 
законов. Понятие о физической картине мира. Значение физики при освоении 
профессий СПО и специальностей СПО. 

 

1. Механика 
 

Кинематика. Механическое движение. Перемещение. Путь. Скорость. 
Равномерное прямолинейное движение. Ускорение. Равнопеременное 
прямолинейное движение. Свободное падение. Движение тела, брошенного под 
углом к горизонту. Равномерное движение по окружности.  

Законы механики Ньютона. Первый закон Ньютона. Сила. Масса. Импульс. 
Второй закон Ньютона. Основной закон классической динамики. Третий закон 
Ньютона. Закон всемирного тяготения. Гравитационное поле. Сила тяжести. Вес. 
Способы измерения массы тел. Силы в механике.  

Законы сохранения в механике. Закон сохранения импульса. Реактивное 
движение. Работа силы. Работа потенциальных сил. Мощность. Энергия. 
Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической 
энергии. Применение законов сохранения. 

Демонстрации  
Зависимость траектории от выбора системы 
отсчета. Виды механического движения.  
Зависимость ускорения тела от его массы и силы, действующей на 
тело. Сложение сил.  
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Равенство и противоположность направления сил действия и 
противодействия. Зависимость силы упругости от деформации.  
Силы трения. 
Невесомость. 
Реактивное движение. 
Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

 

Лабораторные работы 
Исследование движения тела под действием постоянной силы. 
 Изучение закона сохранения импульса.  
Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил 

тяжести и упругости. 
Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела (только для 
профессии 19.01.17 Повар, кондитер).  

 

2. Основы молекулярной физики и термодинамики 
 

Основы молекулярно-кинетической теории. Идеальный газ. Основные 
положения молекулярно-кинетической теории. Размеры и масса молекул и атомов. 
Броуновское движение. Диффузия. Силы и энергия межмолекулярного 
взаимодействия. Строение газообразных, жидких и твердых тел. Скорости 
движения молекул и их измерение. Идеальный газ. Давление газа. Основное 
уравнение молекулярно-кинетической теории газов. Температура и ее измерение. 
Газовые законы. Абсолютный нуль температуры. Термодинамическая шкала 
температуры. Уравнение состояния идеального газа. Молярная газовая 
постоянная.  

Основы термодинамики. Основные понятия и определения. Внутренняя 
энергия системы. Внутренняя энергия идеального газа. Работа и теплота как формы 
передачи энергии. Теплоемкость. Удельная теплоемкость. Уравнение теплового 
баланса. Первое начало термодинамики. Адиабатный процесс. Принцип действия 
тепловой машины. КПД теплового двигателя. Второе начало термодинамики. 
Термодинамическая шкала температур. Холодильные машины. Тепловые 
двигатели. Охрана природы.  

Свойства паров. Испарение и конденсация. Насыщенный пар и его свойства. 
Абсолютная и относительная влажность воздуха. Точка росы. Кипение. 
Зависимость температуры кипения от давления. Перегретый пар и его 
использование в технике.  

Свойства жидкостей. Характеристика жидкого состояния вещества. 
Поверхностный слой жидкости. Энергия поверхностного слоя. Явления на границе 
жидкости с твердым телом. Капиллярные явления.  

Свойства твердых тел. Характеристика твердого состояния вещества. Упругие 
свойства твердых тел. Закон Гука. Механические свойства твердых тел. Тепловое 
расширение твердых тел и жидкостей. Плавление и кристаллизация. 

Демонстрации  
Движение броуновских частиц. 
Диффузия.  
Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном 
объеме. Изотермический и изобарный процессы.  
Изменение внутренней энергии тел при совершении 
работы. Модели тепловых двигателей.  
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Кипение воды при пониженном давлении. 
Психрометр и гигрометр.  
Явления поверхностного натяжения и смачивания. 
Кристаллы, аморфные вещества, жидкокристаллические тела. 

Лабораторные работы 
Измерение влажности воздуха. 

Измерение поверхностного натяжения жидкости.  
Наблюдение процесса кристаллизации  
Изучение теплового расширения твердых тел. Изучение особенностей 
теплового расширения воды. 

3. Электродинамика 
 

Электрическое поле. Электрические заряды. Закон сохранения заряда. Закон 
Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип 
суперпозиции полей. Работа сил электростатического поля. Потенциал. Разность 
потенциалов. Эквипотенциальные поверхности. Связь между напряженностью 
и разностью потенциалов электрического поля. Диэлектрики в электрическом 
поле. Поляризация диэлектриков. Проводники в электрическом поле. 
Конденсаторы. Соединение конденсаторов в батарею. Энергия заряженного 
конденсатора. Энергия электрического поля.  

Законы постоянного тока. Условия, необходимые для возникновения и 
поддержания электрического тока. Сила тока и плотность тока. Закон Ома для 
участка цепи без ЭДС. Зависимость электрического сопротивления от 
материала, длины и площади поперечного сечения проводника. Зависимость 
электрического сопротивления проводников от температуры. Электродвижущая 
сила источника тока. Закон Ома для полной цепи. Соединение проводников. 
Соединение источников электрической энергии в батарею. Закон Джоуля—
Ленца. Работа и мощность электрического тока. Тепловое действие тока.  

Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. 

Электронный газ. Работа выхода. Электрический ток в электролитах. 

Электролиз. Законы Фарадея. Применение электролиза в технике. 

Электрический ток в газах и вакууме. Ионизация газа. Виды газовых разрядов. 

Понятие о плазме. Свойства и применение электронных пучков. Электрический 

ток в полупроводниках. Собственная проводимость полупроводников. 

Полупроводниковые приборы.  
Магнитное поле. Вектор индукции магнитного поля. Действие магнитного 

поля на прямолинейный проводник с током. Закон Ампера. Взаимодействие 
токов. Магнитный поток. Работа по перемещению проводника с током в 
магнитном поле. Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила 
Лоренца. Определение удельного заряда. Ускорители заряженных частиц.  

Электромагнитная индукция. Электромагнитная индукция. Вихревое 
электрическое поле. Самоиндукция. Энергия магнитного поля. 

Демонстрации  
Взаимодействие заряженных тел. 
Проводники в электрическом 
поле. Диэлектрики в 
электрическом поле. 
Конденсаторы. 
Тепловое действие электрического тока.  
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Собственная и примесная проводимость 
полупроводников. Полупроводниковый диод.  
Транзистор. 
Опыт 
Эрстеда.  
Взаимодействие проводников с токами. 
Отклонение электронного пучка магнитным 
полем. Электродвигатель.  
Электроизмерительные 
приборы. Электромагнитная 
индукция. Опыты Фарадея.  
Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока и 

индуктивности проводника.  
Работа 
электрогенератора. 
Трансформатор. 

Лабораторные работы  
Изучение закона Ома для участка цепи, последовательного и параллельного 

соединения проводников.  
Изучение закона Ома для полной цепи.  
Изучение явления электромагнитно индукции.  
Определение коэффициента полезного действия электрического чайника.  
Определение температуры нити лампы накаливания. 
Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника напряжения. 

 

 

4. Колебания и волны 
 

Механические колебания. Колебательное движение. Гармонические 
колебания. Свободные механические колебания. Линейные механические 
колебательные системы. Превращение энергии при колебательном движении. 
Свободные затухающие механические колебания. Вынужденные механические 
колебания.  

Упругие волны. Поперечные и продольные волны. Характеристики волны. 
Уравнение плоской бегущей волны. Интерференция волн. Понятие о дифракции 
волн. Звуковые волны. Ультразвук и его применение.  

Электромагнитные колебания. Свободные электромагнитные колебания. 

Превращение энергии в колебательном контуре. Затухающие электромагнитные 

колебания. Генератор незатухающих электромагнитных колебаний. 

Вынужденные электрические колебания. Переменный ток. Генератор 

переменного тока. Емкостное и индуктивное сопротивления переменного тока. 

Закон Ома для электрической цепи переменного тока. Работа и мощность 

переменного тока. Генераторы тока. Трансформаторы. Токи высокой частоты. 

Получение, передача и распределение электроэнергии. 
 

Электромагнитные волны. Электромагнитное поле как особый вид 
материи. Электромагнитные волны. Вибратор Герца. Открытый колебательный 
контур. Изобретение радио А.С. Поповым. Понятие о радиосвязи. Применение 
электромагнитных волн. 

Демонстрации 
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Свободные и вынужденные механические 
колебания. Резонанс.  
Образование и распространение упругих 
волн. Частота колебаний и высота тона 
звука. Свободные электромагнитные 
колебания. Осциллограмма переменного 
тока. Конденсатор в цепи переменного тока.  
Катушка индуктивности в цепи переменного тока. 

Резонанс в последовательной цепи переменного 

тока. Излучение и прием электромагнитных волн. 

Радиосвязь. 
 

Лабораторные работы  
Изучение зависимости периода колебаний нитяного (или пружинного) 

маятника от длины нити (или массы груза). 
Индуктивные и емкостное сопротивления в цепи переменного тока. 

 

5. Оптика 
 

Природа света. Скорость распространения света. Законы отражения и 

преломления света. Полное отражение. Линзы. Глаз как оптическая система. 

Оптические приборы. 
 

Волновые свойства света. Интерференция света. Когерентность световых 
лучей. Интерференция в тонких пленках. Полосы равной толщины. Кольца 
Ньютона. Использование интерференции в науке и технике. Дифракция света. 
Дифракция на щели в параллельных лучах. Дифракционная решетка. Понятие о 
голографии. Поляризация поперечных волн. Поляризация света. Двойное 
лучепреломление. Поляроиды. Дисперсия света. Виды спектров. Спектры 
испускания. Спектры поглощения. Ультрафиолетовое и инфракрасное 
излучения. Рентгеновские лучи. Их природа и свойства. 

Демонстрации  
Законы отражения и преломления 
света. Полное внутреннее отражение. 
Оптические приборы.  
Интерференция 
света. Дифракция 
света. Поляризация 
света. 
Получение спектра с помощью призмы.  
Получение спектра с помощью дифракционной 
решетки. Спектроскоп. 

Лабораторные работы 
Изучение изображения предметов в тонкой линзе (только для профессии 
19.01.17 Повар, кондитер).  
Изучение интерференции и дифракции света. 
Градуировка спектроскопа и определение длины волны спектральных линий. 

 

6. Основы специальной теории относительности 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Постулаты Эйнштейна. 
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Пространство и время специальной теории относительности. Связь массы и 

энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

 

7. Элементы квантовой физики 
Квантовая оптика. Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре 

абсолютно чёрного тела. Квантовая гипотеза Планка. Фотоны. Внешний 
фотоэлектрический эффект. Внутренний фотоэффект. Типы фотоэлементов. 
Давление света. Понятие о корпускулярно-волновой природе света.  

Физика атома. Развитие взглядов на строение вещества. Закономерности в 

атомных спектрах водорода. Ядерная модель атома. Опыты Э.Резерфорда. 

Модель атома водорода по Н.Бору. Гипотеза де Бройля. Соотношение 

неопределённостей Гейзенберга. Квантовые генераторы.  
Физика атомного ядра. Естественная радиоактивность. Закон 

радиоактивного распада. Способы наблюдения и регистрации заряженных 
частиц. Эффект Вавилова — Черенкова. Строение атомного ядра. Дефект массы, 
энергия связи и устойчивость атомных ядер. Ядерные реакции. Искусственная 
радиоактивность. Деление тяжелых ядер. Цепная ядерная реакция. Управляемая 
цепная реакция. Ядерный реактор. Получение радиоактивных изотопов и их 
применение. Биологическое действие радиоактивных излучений. Элементарные 
частицы. 

Демонстрации 
Фотоэффект.  
Линейчатые спектры различных веществ. Излучение лазера (квантового 
генератора). Счетчик ионизирующих излучений. 

 

8. Эволюция Вселенной 
Строение и развитие Вселенной. Наша звездная система — Галактика. 

Другие галактики. Бесконечность Вселенной. Понятие о космологии. 
Расширяющаяся Вселенная. Модель горячей Вселенной. Строение и 
происхождение Галактик. Тёмная материя и тёмная энергия.  

Эволюция звезд. Гипотеза происхождения Солнечной системы. 
Термоядерный синтез. Проблема термоядерной энергетики. Энергия Солнца и 
звезд. Эволюция звезд. Происхождение Солнечной системы. 

Демонстрации 
Солнечная система (модель).  
Фотографии планет, сделанные с космических 
зондов. Карта Луны и планет. 
Строение и эволюция Вселенной. 

 

Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

• Александр Григорьевич Столетов — русский физик.   
• Александр Степанович Попов — русский ученый, изобретатель радио.  
• Альтернативная энергетика.  
• Акустические свойства полупроводников.  
• Андре Мари Ампер — основоположник электродинамики.  
• Асинхронный двигатель.  
• Астероиды.  
• Астрономия наших дней.  
• Атомная физика. Изотопы. Применение радиоактивных изотопов.  
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• Бесконтактные методы контроля температуры.  
• Биполярные транзисторы.  
• Борис Семенович Якоби — физик и изобретатель.  
• Величайшие открытия физики.  
• Виды электрических разрядов. Электрические разряды на службе человека.  
• Влияние дефектов на физические свойства кристаллов.  
• Вселенная и темная материя.  
• Галилео Галилей — основатель точного естествознания.  
• Голография и ее применение.  

• Движение тела переменной массы.  
• Дифракция в нашей жизни.  
• Жидкие кристаллы.  
• Законы Кирхгофа для электрической цепи.  
• Законы сохранения в механике.  
• Значение открытий Галилея.  
• Игорь Васильевич Курчатов — физик, организатор атомной науки и техники.  
• Исаак Ньютон — создатель классической физики.  
• Использование электроэнергии в транспорте.  
• Классификация и характеристики элементарных частиц.  
• Конструкционная прочность материала и ее связь со структурой.  
• Конструкция и виды лазеров. 
• Криоэлектроника (микроэлектроника и холод).  
• Лазерные технологии и их использование.  
• Леонардо да Винчи — ученый и изобретатель.   
• Магнитные измерения (принципы построения приборов, способы измерения 

магнитного потока, магнитной индукции).  
• Майкл Фарадей — создатель учения об электромагнитном поле.  
• Макс Планк.  
• Метод меченых атомов.  
• Методы наблюдения и регистрации радиоактивных излучений и частиц.  
• Методы определения плотности.  
• Михаил Васильевич Ломоносов — ученый энциклопедист.  
• Модели атома. Опыт Резерфорда.  
• Молекулярно-кинетическая теория идеальных газов.  
• Молния — газовый разряд в природных условиях.   
• Нанотехнология — междисциплинарная область фундаментальной и 

прикладной науки и техники.  
• Никола Тесла: жизнь и необычайные открытия.  
• Николай Коперник — создатель гелиоцентрической системы мира.  
• Нильс Бор — один из создателей современной физики.  
• Нуклеосинтез во Вселенной.  
• Объяснение фотосинтеза с точки зрения физики.  
• Оптические явления в природе.  
• Открытие и применение высокотемпературной сверхпроводимости.  
• Переменный электрический ток и его применение.  
• Плазма — четвертое состояние вещества.  
• Планеты Солнечной системы.  
• Полупроводниковые датчики температуры.  
• Применение жидких кристаллов в промышленности.  
• Применение ядерных реакторов.  
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• Природа ферромагнетизма.  
• Проблемы экологии, связанные с использованием тепловых машин.  
• Производство, передача и использование электроэнергии.  
• Происхождение Солнечной системы.  
• Пьезоэлектрический эффект его применение.  
• Развитие средств связи и радио.  
• Реактивные двигатели и основы работы тепловой машины.  
• Реликтовое излучение.  
• Рентгеновские лучи. История открытия. Применение.  
• Рождение и эволюция звезд.  
• Роль К.Э.Циолковского в развитии космонавтики.  
• Свет — электромагнитная волна.   
• Сергей Павлович Королев — конструктор и организатор производства 

ракетно-космической техники.  
• Силы трения.  
• Современная спутниковая связь.  
• Современная физическая картина мира.  
• Современные средства связи.  
• Солнце — источник жизни на Земле.  
• Трансформаторы.  

• Ультразвук (получение, свойства, применение).  
• Управляемый термоядерный синтез.  
• Ускорители заряженных частиц.  
• Физика и музыка.  
• Физические свойства атмосферы.  
• Фотоэлементы.  
• Фотоэффект. Применение явления фотоэффекта.  
• Ханс Кристиан Эрстед — основоположник электромагнетизма.  
• Черные дыры.  
• Шкала электромагнитных волн.  
• Экологические проблемы и возможные пути их решения.  
• Электронная проводимость металлов. Сверхпроводимость.  
• Эмилий Христианович Ленц — русский физик.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
 Вид учебной работы Количество часов 
   

Аудиторные занятия. Содержание обучения Профессии СПО 

43.01.09 Повар, 

кондитер 

Специальности СПО 

36.02.01 Ветеринария, 

20.02.02 Защита в 

чрезвычайных ситуациях 
   

Введение  2 
    

1. Механика  8 
    

2. Молекулярная физика. Термодинамика  16 
    

3. Электродинамика  23 
    

4. Колебания и волны  8 
    

5. Оптика  10 

6. Основы специальной теории относительности  1 
    

7. Элементы квантовой физики  8 
    

8. Эволюция Вселенной  1 
   

Итого  77 
    

 Внеаудиторная самостоятельная работа  
   

Подготовка устных выступлений по заданным   
темам, эссе, докладов, рефератов, индивидуального   

проекта с использованием информационных   

технологий и др.   

Консультации  8/0 
     

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета                                    1 
 

Всего  78 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

Содержани

е обучения 

Характеристика основных видов деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 
 

 

 

 

Введение Умения постановки целей деятельности, планирования собственной 
деятельности для достижения поставленных целей, предвидения 
возможных результатов этих действий, организации самоконтроля и 
оценки полученных результатов. 

Развитие способности ясно и точно излагать свои мысли, логически 
обосновывать свою точку зрения, воспринимать и анализировать 
мнения собеседников, признавая право другого человека на иное 
мнение. 

Произведение измерения физических величин и оценка границы 
погрешностей измерений. 

Представление границы погрешностей измерений при построении 
графиков. 

Умение высказывать гипотезы для объяснения наблюдаемых 
явлений. 
Умение предлагать модели явлений. 
Указание границ применимости физических законов. 
Изложение основных положений современной научной картины 
мира. 

Приведение примеров влияния открытий в физике на прогресс 

в технике и технологии производства. 

Использование Интернета для поиска информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Механика 
 

Кинемати

ка 
Представление механического движения тела уравнениями 

зависимости координат и проекцией скорости от времени. 

Представление механического движения тела графиками 

зависимости координат и проекцией скорости от времени. 

Определение координат пройденного пути, скорости и ускорения 

тела по графикам зависимости координат и проекций скорости от 

времени. Определение координат пройденного пути, скорости и 

ускорения тела по уравнениям зависимости координат и проекций 

скорости от времени. 

Проведение сравнительного анализа равномерного и 

равнопеременного движений. 

Указание использования поступательного и вращательного 

движений в технике. 

Приобретение опыта работы в группе с выполнением различных 

социальных ролей. 

Разработка возможной системы действий и конструкции для 

экспериментального определения кинематических величин. 

Представление информации о видах движения в виде таблицы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Законы 

механики 

Ньютона 

Объяснение демонстрационных экспериментов, подтверждающих 

закон инерции. 

Измерение массы тела. 

Измерение силы взаимодействия тел. 

Вычисление значения сил по известным значениям масс 

взаимодействующих тел и их ускорений. 

Вычисление значения ускорений тел по известным значениям 
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действующих сил и масс тел. 

Сравнение силы действия и противодействия. 

Применение закона всемирного тяготения при расчетах сил и 

ускорений взаимодействующих тел. 

Сравнение ускорения свободного падения на планетах Солнечной 

системы. 

Выделение в тексте учебника основных категорий научной 

информации. 

Законы 

сохранени

я 

в механике 

Применение закона сохранения импульса для вычисления 

изменений скоростей тел при их взаимодействиях. 

Измерение работы сил и изменение кинетической энергии тела. 

Вычисление работы сил и изменения кинетической энергии тела. 

Вычисление потенциальной энергии тел в гравитационном поле. 

Определение потенциальной энергии упруго деформированного 

тела по известной деформации и жесткости тела. 
Применение закона сохранения механической энергии при расчетах 

результатов взаимодействий тел гравитационными силами и силами 
упругости. 

Указание границ применимости законов механики. 
Указание учебных дисциплин, при изучении которых используются 

законы сохранения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

2. Основы молекулярной физики и термодинамики 

Основы 

молекулярной           

молекулярно-

кинетической теории 

 Идеальный газ                    

Выполнение экспериментов, служащих для обоснования 

кинетической теории. (МКТ).  

Решение задач с применением основного уравнения 

молекулярно-кинетической теории газов. 

Определение параметров вещества в газообразном 

состоянии на основании уравнения состояния идеального газа. 

Определение параметров вещества в газообразном состоянии  и 

происходящих процессов по графикам зависимости р (Т), V (Т), 

р (V).  

Экспериментальное исследование зависимости р (Т), V (Т), 

р (V). Представление в виде графиков изохорного, изобарного 

и изотермического процессов. 

Вычисление средней кинетической энергии теплового 

движения молекул по известной температуре вещества. 

Высказывание гипотез для объяснения наблюдаемых 

явлений. Указание границ применимости модели «идеальный 

газ» и законов МКТ. 
Основы 
термодинамики 

Измерение количества теплоты в процессах 

теплопередачи. Расчет количества теплоты, необходимого 

для осуществления заданного процесса с теплопередачей. 

Расчет изменения внутренней энергии тел, работы и 

переданного количества теплоты с использованием первого 

закона термодинамики. 

Расчет работы, совершенной газом, по графику 

зависимости р (V). 

Вычисление работы газа, совершенной при изменении 

состояния по замкнутому циклу. Вычисление КПД при 

совершении газом работы в процессах изменения состояния 
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по замкнутому циклу. Объяснение принципов действия 

тепловых машин. Демонстрация роли физики в создании и 

совершенствовании тепловых двигателей.  

Изложение сути экологических проблем, обусловленных 

работой тепловых двигателей и предложение пути их 

решения. Указание границ применимости законов 

термодинамики. Умение вести диалог, выслушивать мнение 

оппонента, участвовать в дискуссии, открыто выражать и 

отстаивать свою точку зрения. 
Указание учебных дисциплин, при изучении которых 

используют учебный материал «Основы термодинамики» 
Свойства паров, 
жидкостей, 
твердых тел 

Измерение влажности воздуха.  
Расчет количества теплоты, необходимого для 

осуществления процесса перехода вещества из одного 

агрегатного состояния в другое. 

Экспериментальное исследование тепловых свойств 

вещества. Приведение примеров капиллярных явлений в 

быту, природе, технике. 
Исследование механических свойств твердых тел. 

Применение физических понятий и законов в учебном 
материале профессионального характера.  

Использование Интернета для поиска информации о 

разработках и применениях современных твердых и аморфных 

материалов. 

3. Электродинамика 
Электростатика Вычисление сил взаимодействия точечных электрических 

зарядов. 
Вычисление напряженности электрического поля одного и 

нескольких точечных электрических зарядов. 
Вычисление потенциала электрического поля одного и 

нескольких точечных электрических зарядов. Измерение 
разности потенциалов. 

Измерение энергии электрического поля заряженного 
конденсатора. 

Вычисление энергии электрического поля заряженного 
конденсатора. 

Разработка плана и возможной схемы действий 
экспериментального определения электроемкости 
конденсатора и диэлектрической проницаемости вещества. 

Проведение сравнительного анализа гравитационного и 
электростатического полей 

Постоянный ток Измерение мощности электрического тока. Измерение ЭДС 
и внутреннего сопротивления источника тока. 

Выполнение расчетов силы тока и напряжений на участках 
электрических цепей. Объяснение на примере электрической 
цепи с двумя источниками тока (ЭДС), в каком случае источник 
электрической энергии работает в режиме генератора, а в каком 
— в режиме потребителя. 

Определение температуры нити накаливания. Измерение 
электрического заряда электрона. 

Объяснение природы электрического тока в металлах, 
электролитах, газах, вакууме и полупроводниках. 

Применение электролиза в технике. 
Проведение сравнительного анализа несамостоятельного и 

самостоятельного газовых разрядов. 
Снятие вольтамперной характеристики диода. 

Проведение сравнительного анализа полупроводниковых 

диодов и триодов. 
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Использование Интернета для поиска информации о  

перспективах развития полупроводниковой техники. 

Установка причинно-следственных связей 
Магнитные явления Измерение индукции магнитного поля. Вычисление сил, 

действующих на проводник с током в магнитном поле. 

Вычисление сил, действующих на электрический заряд, 

движущийся в магнитном поле. 

Исследование явлений электромагнитной индукции, 

самоиндукции. 

Вычисление энергии магнитного поля. 

Объяснение принципа действия электродвигателя. 

Объяснение принципа действия генератора электрического 

тока и электроизмерительных приборов. Объяснение принципа 

действия масс-спектрографа, ускорителей заряженных частиц. 

Объяснение роли магнитного поля Земли в жизни растений, 

животных, человека. 

Приведение примеров практического применения 

изученных явлений, законов, приборов, устройств. 

Проведение сравнительного анализа свойств 

электростатического, магнитного и вихревого электрических 

полей. 

Объяснение на примере магнитных явлений, почему физику 

можно рассматривать как метадисциплину 
4. Колебания и волны 

Механические 

колебания 

Исследование зависимости периода колебаний 

математического маятника от его длины, массы и амплитуды 

колебаний. 

Исследование зависимости периода колебаний груза на 

пружине от его массы и жесткости пружины. Вычисление 

периода колебаний математического маятника по известному 

значению его длины. Вычисление периода колебаний груза на 

пружине по известным значениям его массы и жесткости 

пружины. 
Выработка навыков воспринимать, анализировать, 

перерабатывать и предъявлять информацию в соответствии с 
поставленными задачами. 

Приведение примеров автоколебательных механических си-
стем. Проведение классификации колебаний 

Упругие волны Измерение длины звуковой волны по результатам 
наблюдений интерференции звуковых волн. 

Наблюдение и объяснение явлений интерференции и 
дифракции механических волн. 

Представление областей применения ультразвука и 
перспективы его использования в различных областях науки, 
техники, в медицине. 

Изложение сути экологических проблем, связанных с 
воздействием звуковых волн на организм человека 

Электромагнитные 
колебания 

Наблюдение осциллограмм гармонических колебаний 
силы тока в цепи. 

Измерение электроемкости конденсатора. Измерение 
индуктивность катушки. 

Исследование явления электрического резонанса в 
последовательной цепи. 

Проведение аналогии между физическими величинами, 
характеризующими механическую и электромагнитную 
колебательные системы. 
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Расчет значений силы тока и напряжения на элементах 
цепи переменного тока. 

Исследование принципа действия трансформатора. 

Исследование принципа действия генератора переменного 

тока. 

Использование Интернета для поиска информации о 

современных способах передачи электроэнергии 

Электромагнитные 

волны 

Осуществление радиопередачи и радиоприема. 

Исследование свойств электромагнитных волн с помощью 

мобильного телефона. 

Развитие ценностного отношения к изучаемым на уроках 

физики объектам и осваиваемым видам деятельности. 

Объяснение принципиального различия природы упругих и 

электромагнитных волн. Изложение сути экологических 

проблем, связанных с электромагнитными колебаниями и 

волнами. 

Объяснение роли электромагнитных волн в современных 

исследованиях Вселенной. 

 

 

 

 

5. Оптика 

Природа света Применение на практике законов отражения и преломления 

света при решении задач. 

Определение спектральных границ чувствительности 

человеческого глаза. 

Умение строить изображения предметов, даваемые линзами. 

Расчет расстояния от линзы до изображения предмета. 

Расчет оптической силы линзы. 

Измерение фокусного расстояния линзы. 

Испытание моделей микроскопа и телескопа 

Волновые свойства 

света 

Наблюдение явления интерференции электромагнитных 

волн. 

Наблюдение явления дифракции электромагнитных волн. 

Наблюдение явления поляризации электромагнитных волн. 

Измерение длины световой волны по результатам 

наблюдения явления интерференции. Наблюдение явления 

дифракции света. Наблюдение явления поляризации и 

дисперсии света. Поиск различий и сходства между 

дифракционным и дисперсионным спектрами. 
Приведение примеров появления в природе и использования 

в технике явлений интерференции, дифракции, поляризации и 
дисперсии света. Перечисление методов познания, которые 
использованы при изучении указанных явлений 

6. Основы специальной теории относительности 

Основы 

специальной 

теории 

относительности 

 

Объяснение значимости опыта Майкельсона-Морли. 
Формулирование постулатов. 
Объяснение эффекта замедления времени. 
Расчет энергии покоя, импульса, энергии свободной 

частицы. 
Выработка навыков воспринимать, анализировать, 

перерабатывать и предъявлять информации. 

7. Элементы квантовой физики 
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Квантовая оптика Наблюдать фотоэлектрический эффект. Объяснять законы 

Столетова и давление света на основе квантовых 

представлений.  
Расчет максимальной кинетической энергии электронов при 

фотоэлектрическом эффекте. 
Определение работы выхода электрона по графику 

зависимости максимальной кинетической энергии 
фотоэлектронов от частоты света. Измерение работы выхода 
электрона. 

Перечисление приборов установки, в которых применяется 
безинерционность фотоэффекта. 

Объяснение корпускулярно-волнового дуализма свойств 
фотонов. 

Объяснение роли квантовой оптики в развитии современной 
физики 

Физика атома Наблюдение линейчатых спектров. 
Расчет частоты и длины волны испускаемого света при 

переходе атома водорода из одного стационарного состояния в 
другое. 

Объяснение происхождения линейчатого спектра атома 
водорода и различия линейчатых спектров различных газов. 

Вычисление длины волны де Бройля частицы с известным 
значением импульса. 

Исследование линейчатого спектра. 
Исследование принципа работы люминесцентной лампы. 

Наблюдение и объяснение принципа действия лазера. 

Приведение примеров использования лазера в современной 

науке и технике. 

Использование Интернета для поиска информации о 

перспективах применения лазера 

Физика атомного 

ядра 

Наблюдение треков альфа-частиц в камере Вильсона. 

Регистрирование ядерных излучений с помощью счетчика 

Гейгера. 

Расчет энергии связи атомных ядер. 

Определение заряда и массового числа атомного ядра, 

возникающего в результате радиоактивного распада. 

Вычисление энергии, освобождающейся при радиоактивном 

распаде. 

Определение продуктов ядерной реакции. 

Представление о характере четырёх типов фундаментальных 

взаимодействий элементарных частиц в виде таблицы. 

Вычисление энергии, освобождающейся при ядерных 

реакциях. 

Понимание преимуществ и недостатков использования 

атомной энергии и ионизирующих излучений в 

промышленности, медицине. 

Изложение сути экологических проблем, связанных с 

биологическим действием радиоактивных излучений. 

Проведение классификации элементарных частиц по их 

физическим характеристикам (массе, заряду, времени жизни, 

спину и т.д.). 

Понимание ценностей научного познания мира не вообще 

для человечества в целом, а для каждого обучающегося лично, 

ценностей овладения методом научного познания для 

достижения успеха в любом виде практической деятельности 

8. ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ 
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Строение и 

развитие 

Вселенной 

Наблюдение за звездами, Луной и планетами в телескоп. 

Наблюдение солнечных пятен с помощью телескопа и 

солнечного экрана. 

Использование Интернета для поиска изображений 

космических объектов и информации об их особенностях 
Обсуждение возможных сценариев эволюции Вселенной. 

Использование Интернета для поиска современной 
информации о развитии Вселенной. Оценка информации с 
позиции ее свойств: достоверности, объективности, полноты, 
актуальности и т.д. 

Эволюция звезд. 
Гипотеза 
происхождения 
Солнечной 
системы 

Вычисление энергии, освобождающейся при 
термоядерных реакциях. 

Формулировка проблем термоядерной энергетики. 
Объяснение влияния солнечной активности на Землю. 
Понимание роли космических исследований, их научного 

и экономического значения. 
Обсуждение современных гипотез о происхождении 

Солнечной системы 

 

 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИКА» 
 

 

Программы учебной дисциплины «Физика» реализуется в учебном 
кабинете, в котором имеется возможность обеспечить свободный доступ в 
Интернет во время учебного занятия и в период вне учебной деятельности 
обучающихся. 

В состав кабинета физики входит лаборатория с лаборантской комнатой. 
Помещение кабинета физики удовлетворяет требованиям Санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено 
типовым оборудованием, в том числе специализированной учебной мебелью и 
средствами обучения. 

В кабинете имеется мультимедийное оборудование, посредством которого 
участники образовательного процесса просматривают визуальную информацию 
по физике, создавают презентации, видеоматериалы и т.п.   

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 
программы учебной дисциплины «Физика», входят:  
 

• многофункциональный комплекс преподавателя;   
• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакаты: «Физические 

величины и фундаментальные константы», «Международная система 
единиц СИ», «Периодическая система химических элементов 
Д.И.Менделеева», портреты выдающихся ученых-физиков и астрономов);  

• информационно-коммуникативные средства;  
• экранно-звуковые пособия;  
• комплект электроснабжения кабинета физики;  
• технические средства обучения;  
• демонстрационное оборудование (общего назначения и тематические 

наборы);  
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• лабораторное оборудование (общего назначения и тематические наборы);  
• статические, динамические, демонстрационные и раздаточные модели;  
• вспомогательное оборудование;   
• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства 

обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности;  
• библиотечный фонд.  

 
В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты 

(УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Физика», 
рекомендованные или допущенные для использования в профессиональных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 
основного общего образования.   

Библиотечный фонд дополнен физическими энциклопедиями, атласами, 
словарями и хрестоматией по физике, справочниками по физике и технике, 
научной и научно-популярной литературой естественно-научного содержания.   

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Физика» студенты 
имеют возможность доступа к электронным учебным материалам по физике, 
имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, 
практикумам, тестам, материалам ЕГЭ и др.).  
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1578 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N413" 

Письмо  Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по 
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или специальности СПО. 

Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 
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