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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА  ОУП.01 «РУССКИЙ 

ЯЗЫК» 

1.    ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1.1.  Место учебного предмета в структуре программы подготовки  

Рабочая программа учебного предмета разработана с учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

  Программа учебного предмета «Русский язык» является частью 

общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы подготовки 

специалистов среднего звена: 09.02.07  Информационные системы и программирование,                    

Технологический профиль.  Базовый уровень усвоения. 

1.2 Планируемые результаты  освоения учебного предмета 

Программа по русскому языку реализуется на уровне среднего общего образования, 

когда на предыдущем уровне общего образования освоены основные теоретические знания о 

языке и речи, сформированы соответствующие умения и навыки, направлена в большей 

степени на совершенствование умений эффективно пользоваться русским языком в разных 

условиях общения, повышение речевой культуры обучающихся, совершенствование их 

опыта речевого общения, развитие коммуникативных умений в разных сферах 

функционирования языка. 

Системообразующей доминантой содержания программы по русскому языку является 

направленность на полноценное овладение культурой речи во всех её аспектах 

(нормативном, коммуникативном и этическом), на развитие и совершенствование 

коммуникативных умений и навыков в учебно-научной, официально-деловой, социально-

бытовой, социально-культурной сферах общения; на формирование готовности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию в учебной и практической деятельности. 

Важнейшей составляющей изучения русского языка на уровне среднего общего 

образования являются элементы содержания, ориентированные на формирование и развитие 

функциональной (читательской) грамотности обучающихся – способности свободно 

использовать навыки чтения с целью извлечения информации из текстов разных форматов 

(гипертексты, графика, инфографика и другие) для их понимания, сжатия, трансформации, 

интерпретации и использования в практической деятельности. 

В соответствии с принципом преемственности изучение русского языка на уровне 

среднего общего образования основывается на тех знаниях и компетенциях, которые 

сформированы на начальном общем и основном общем уровнях образования, и 

предусматривает систематизацию знаний о языке как системе, его основных единицах и 

уровнях; знаний о тексте, включая тексты новых форматов (гипертексты, графика, 

инфографика и другие). 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения 

к русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку 

межнационального общения на основе расширения представлений о функциях русского 

языка в России и мире;  

о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

многонационального народа России; о взаимосвязи языка и культуры, языка и истории, 
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языка и личности; об отражении в русском языке традиционных российских духовно-

нравственных ценностей; формирование ценностного отношения к русскому языку; 

овладение русским языком как инструментом личностного развития и формирования 

социальных взаимоотношений; понимание роли русского языка в развитии ключевых 

компетенций, необходимых для успешной самореализации, для овладения будущей 

профессией, самообразования и социализации; 

совершенствование устной и письменной речевой культуры на основе овладения 

основными понятиями культуры речи и функциональной стилистики, формирование 

навыков нормативного употребления языковых единиц и расширение круга используемых 

языковых средств; совершенствование коммуникативных умений в разных сферах общения, 

способности к самоанализу и самооценке на основе наблюдений за речью; 

развитие функциональной грамотности: совершенствование умений текстовой 

деятельности, анализа текста с точки зрения явной и скрытой (подтекстовой), основной и 

дополнительной информации; развитие умений чтения текстов разных форматов 

(гипертексты, графика, инфографика и другие); совершенствование умений 

трансформировать, интерпретировать тексты и использовать полученную информацию в 

практической деятельности; 

обобщение знаний о языке как системе, об основных правилах орфографии и 

пунктуации, об изобразительно-выразительных средствах русского языка; 

совершенствование умений анализировать языковые единицы разных уровней, умений 

применять правила орфографии и пунктуации, умений определять изобразительно-

выразительные средства языка в тексте; 

обеспечение поддержки русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, недопущения использования нецензурной лексики и иностранных слов, за 

исключением тех, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и 

перечень которых содержится в нормативных словарях. 

В рамках программы учебного предмета обучающимися осваиваются личностные, 

метапредметные и предметные результаты в соответствии с требованиями ФГОС среднего 

общего образования: личностные (ЛР), метапредметные (МР), предметные для базового 

уровня изучения (ПРб). 

 

Коды 

результатов 

Планируемые результаты освоения предмета включают: 

 

ЛР 01 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

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

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн) 

ЛР 04 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире 

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 



5 

 

Коды 

результатов 

Планируемые результаты освоения предмета включают: 

 

ЛР 07 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности 

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 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 02 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты 

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 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 знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения 

ПРб 01 Сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике 

ПРб 02 Владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью 

ПРб 03 Владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации 

ПРб 04. Владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров 

ПРб 05. Знание содержания произведений русской и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного 

влияния на формирование национальной и мировой 

ПРб 06. Сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка 

ПРб 07 Сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения 

ПРб 08 Способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях 

ПРб 09 Овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 
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Коды 

результатов 

Планируемые результаты освоения предмета включают: 

 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания 

ПРб 10 Сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы 

 

1.3.   Планируемые результаты освоения общеобразовательного 

учебного предмета в соответствии с ФГОС СПО и на основе ФГОС 

СОО 

Код и 

наименование 

формируемых 

компетенций 

Планируемые результаты  

Общие Дисциплинарные 

ОК 04. 

Эффективно 

взаимодействовать и 

работать в 

коллективе и 

команде 

- готовность вести 

совместную 

деятельность в интересах 

гражданского общества, 

участвовать в 

самоуправлении в 

образовательной 

организации и в детско- 

юношеских организациях; 

- владение различными 

способами общения и 

взаимодействия; 

- аргументированно вести 

диалог, умение смягчать 

конфликтные ситуации; 

развернуто и логично 

излагать свою точку зрения с 

использованием языковых 

средств 

овершенствование умений 

создавать устные монологические и 

диалогические высказывания 

различных типов и жанров; 

употреблять языковые средства в 

соответствии с речевой ситуацией 

(объем устных монологических 

высказываний – не менее 100 слов, 

объем диалогического высказывания – 

не менее 7-8 реплик); 

совершенствование умений выступать 

публично, представлять результаты 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; использовать 

образовательные информационно- 

коммуникационные инструменты и 

ресурсы для решения учебных задач; 

- сформированность представлений об 

аспектах культуры речи: нормативном, 

коммуникативном и этическом; 

формирование системы знаний о 

номах современного русского 

литературного языка и их основных 

видах (орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические; 

совершенствование умений применять 

знание норм современного русского 

литературного языка в речевой 

практике, корректировать устные и 

письменные высказывания; 

обобщение знаний об основных 

правилах орфографии и пунктуации, 

совершенствование умений применять 

правила орфографии и пунктуации в 

практике письма; сформированность 

умений работать со словарями и 

справочниками, в том числе 

академическими словарями и 

справочниками в электронном 

формате; 

- совершенствование умений 

использовать правила русского 

речевого этикета в социально- 
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Код и 

наименование 

формируемых 

компетенций 

Планируемые результаты  

Общие Дисциплинарные 

культурной, учебно-научной, официально-деловой 

сферах общения, 

в повседневном общении, интернет- 

коммуникации 

ОК 05. 

Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

- уметь взаимодействовать с 

социальными институтами в 

соответствии с их функциями 

и назначением; 

- владеть навыками 

получения информации из 

источников разных типов, 

самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и 

интерпретацию информации 

различных видов и форм 

представления; 

- создавать тексты в 

различных форматах с 

учетом назначения 

информации и целевой 

аудитории, выбирая 

оптимальную форму 

представления и 

визуализации; 

- сформированность представлений о 

функциях русского языка в 

современном мире (государственный 

язык Российской Федерации, язык 

межнационального общения, один из 

мировых языков); о русском языке как 

духовно-нравственной и культурной 

ценности многонационального народа 

России; о взаимосвязи языка и 

культуры, языка и истории, языка и 

личности; об отражении в русском 

языке традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей; 

сформированность ценностного 

отношения к русскому языку; 

- сформированность знаний о 

признаках текста, его структуре, видах 

информации в тексте; 

совершенствование умений понимать, 

анализировать и комментировать 

основную и дополнительную, явную и 

скрытую (подтекстовую) информацию 

текстов, воспринимаемых зрительно и 

(или) на слух; выявлять логико- 

смысловые отношения между 

предложениями в тексте; создавать 

тексты разных функционально- 

смысловых типов; тексты научного, 

публицистического, официально- 

делового стилей разных жанров 

(объем сочинения не менее 150 слов) 

ОК 09. 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

- совершенствовать 

языковую и читательскую 

культуру как средства 

взаимодействия между 

людьми и познания мира; 

- самостоятельно 

формулировать и 

актуализировать проблему, 

рассматривать ее 

всесторонне. 

- совершенствование умений 

использовать разные виды чтения и 

аудирования, приемы информационно- 

смысловой переработки прочитанных 

и прослушанных текстов, включая 

гипертекст, графику, инфографику и 

другое (объем текста для чтения – 450- 

500 слов; объем прослушанного или 

прочитанного текста для пересказа от 

250 до 300 слов); совершенствование 

умений создавать вторичные тексты 

(тезисы, аннотация, отзыв, рецензия и 

другое); 

- обобщение знаний о языке как 

системе, его основных единицах и 

уровнях: обогащение словарного апаса, расширение 

объема 

используемых в речи грамматических 

языковых средств; совершенствование 

умений анализировать единицы 

разных уровней, тексты разных 

функционально-смысловых типов, 
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Код и 

наименование 

формируемых 

компетенций 

Планируемые результаты  

Общие Дисциплинарные 

функциональных разновидностей 

языка (разговорная речь, 

функциональные стили, язык 

художественной литературы), 

различной жанровой принадлежности; 

сформированность представлений о 

формах существования национального 

русского языка; знаний о признаках 

литературного языка и его роли в 

обществе; 

- обобщение знаний о 

функциональных разновидностях 

языка: разговорной речи, 

функциональных стилях (научный, 

публицистический, официально- 

деловой), языке художественной 

литературы; совершенствование 

умений распознавать, анализировать и 

комментировать тексты различных 

функциональных разновидностей 

языка (разговорная речь, 

функциональные стили, язык 

художественной литературы); 

- обобщение знаний об 

изобразительно-выразительных 

средствах русского языка; 

совершенствование умений 

определять изобразительно- 

выразительные средства языка в 

тексте 

 

                  Обучающийся на базовом уровне научится: 

использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

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

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

создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

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

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений 

при построении текста; 

создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

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

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 
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пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

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

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

извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

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

соблюдать культуру публичной речи; 

соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка; 

оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

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

употребления; 

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

и выразительности русского языка); 

отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

 языкознания; 

выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

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

создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

том  числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

официально-деловой сферах общения; 

осуществлять речевой самоконтроль; 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 
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использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы) 

Освоение содержания учебного предмета «Русский язык» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов:  

             • личностных 

воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 

осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов;  

- понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;  

- осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной культуры;  

- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

- способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач;  

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 

речевого самосовершенствования;  

• метапредметных:  

- владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом;  

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных 

знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне;  

- применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения;  

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

- умение извлекать необходимую информацию из различных источников:  

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка;  

• предметных:  

- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике;  

- сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 
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диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных предметов), социально-культурной и деловой деятельностью;  

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью;  

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации;  

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров;  

- сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; - сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; - способность выявлять в 

художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к теме, 

проблеме текста в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

- владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания;  

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литератур 

           1.З Содержание учебного предмета 

         Содержание учебного предмета «Русский язык» в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

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

обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, что возможно на основе 

компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенций. 

             Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней 

языка. 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в 

Российской Федерации и в современном мире: в международном общении, в 

межнациональном общении. Формы существования русского национального языка 

(литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, 

жаргон, арго). Активные процессы в русском языке на современном этапе. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. Проблемы 

экологии языка. 

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Речь. Речевое общение 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, 

письмо. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и 

ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и 

диалогической речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических 
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высказываний различных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой 

сферах общения. Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных 

ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения. 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 

дифференциации языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, 

публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности 

современного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-

делового стилей. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, 

выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк, отзыв 

и др.), официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, 

разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды  

сочинений. Совершенствование умений и навыков создания текстов разных 

функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка 

художественной литературы от других разновидностей современного русского языка. 

Основные признаки художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с 

точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: 

нормативный, коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, 

уместность, точность, ясность, выразительность речи.  

Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. Самоанализ и самооценка 

на основе наблюдений за собственной речью Культура видов речевой деятельности – чтения, 

аудирования, говорения и письма. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, 

поиск материала. Композиция публичного выступления. 

Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности 

речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения.  

Культура  разговорной речи.                                                                                                             

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм русского литературного 

языка: орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, 

грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические. Орфографические 

нормы, пунктуационные нормы. 

 Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. Уместность использования 

языковых средств в речевом высказывании.                                                    

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; 
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их использование. 
 

2. СТРУКТУРА УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Объем часов 

по очной 

форме 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

лекционные занятия (уроки) (Л/З) 36 

практические занятия (П/З) 32 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация в форме          экзамена 4 
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2.2. Тематический план учебного предмета «Русский язык» 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объём часов по очной форме 

обучения 

Л/З П/З С/Р 

ВВЕДЕНИЕ 2         

Введение. Язык как система и 

явление. Язык как средство общения  

 

Содержание учебного материала 

Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Язык и 

общество. Язык как развивающееся явление. Язык как система. Основные уровни 

языка. Русский язык в современном мире. Язык и культура. Отражение в русском 

языке материальной и духовной культуры русского и других народов. Понятие о 

русском литературном языке и языковой норме.  

2   

РАЗДЕЛ 1. ЯЗЫК И РЕЧЬ. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТИЛИ РЕЧИ 9 

Тема 1.1. Язык и речь. 

Функционально-смысловые типы 

речи  
 

Содержание учебного материала 

Язык и речь. Основные требования к речи. Виды речевой деятельности. 

Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение). 

Проблемная лекция  

2   

Практическое занятие 
Изучение и создание текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Составление связного высказывания на заданную тему.  

 1  

Тема 1.2. Текст как произведение речи Содержание учебного материала 

Текст как произведение речи. Структурно-смысловые признаки текста. Сложное 

синтаксическое целое. Тема, основная мысль текста. Средства и виды связи 

предложений в тексте. Информационная переработка текста (план, тезисы, конспект, 

реферат, аннотация). Абзац как средство смыслового членения текста.  

1   

Практическоезанятие                                                    Изучение текста как 

произведения речи. Информационная переработка текста.  

 1  
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объём часов по очной форме 

обучения 

Л/З П/З С/Р 

Тема1.3. Функциональные стили речи 

 

Содержание учебного материала 

Функциональные стили речи и их особенности. Разговорный стиль речи, его 

основные признаки, сфера использования. Научный стиль речи. Основные жанры 

научного стиля. Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. Жанры 

официально-делового стиля. Публицистический стиль речи, его назначение. 

Основные жанры публицистического стиля. Основы ораторского искусства.  

Особенности построения публичного выступления. Художественный стиль речи, его 

основные признаки.  

1   

Практическое занятие 

Создание текстов различных функциональных стилей. Работа с текстами разных 

стилей  

 1  

Тема1.4. Лингвостилистический 

анализ текста 

 

Содержание учебного материала 

Лингвостилистический анализ текстов разных функциональных стилей  

1   

Практическое занятие 

Выполнение лингвостилистического анализа текста.  

 1  

РАЗДЕЛ 2. ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ      10 

Тема 2.1. Слово в лексической системе 

языка 

 

Содержание учебного материала 

Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое значения слова. 

Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Метафора, метонимия 

как выразительные средства языка. Омонимы, паронимы, синонимы, антонимы и их 

употребление. Изобразительные возможности, омонимов, паронимов, синонимов, 

антонимов. Градация. Антитеза. Презентация  

2   

Практическое занятие 

Изобразительно-выразительные средства языка. Анализ текстов художественного 

стиля. Работа со словарями. 

 1  

Тема 2.2. Русская лексика с точки 

зрения ее происхождения 
Содержание учебного материала 

Исконно русская лексика, заимствованная лексика, старославянизмы. Презентация  

1   
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объём часов по очной форме 

обучения 

Л/З П/З С/Р 

Тема 2.3. Русская лексика с точки 

зрения ее употребления  

 

Содержание учебного материала 

Лексика с точки зрения сферы ее употребления: нейтральная лексика, книжная 

лексика, лексика устной речи (жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). 

Профессионализмы. Терминологическая лексика.  

Лексика с точки зрения активности ее употребления. Активный и пассивный 

словарный запас: архаизмы, историзмы, неологизмы.  

1   

Практическое занятие 
Комплексный анализ текста  

 1  

Тема 2.4. Фразеология. 

Фразеологизмы 

 

Содержание учебного материала 

Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. Употребление фразеологизмов в 

речи. Афоризмы. Лексические и фразеологические словари.  

1  

 
 

Практическое занятие 

Лексический и фразеологический анализ слова. Работа с лексическими словарями. 

Составление связного высказывания с использованием заданных лексем, в том числе 

на лингвистическую тему. 

 1  

Тема 2.5. Лексические нормы  

 

Содержание учебного материала 

Лексические нормы. Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в употреблении 

фразеологических единиц и их исправление.  

1   

Практическое занятие 

Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в употреблении фразеологических 

единиц и их исправление. Русская фразеология. Нормативное словоупотребление. 

Викторина. 

 1  

РАЗДЕЛ 3. ФОНЕТИКА. ОРФОЭПИЯ 6 

Тема 3.1. Фонетические единицы 

 

Содержание учебного материала 

Фонетические единицы. Звук и фонема. Открытый и закрытый слог. Соотношение 

буквы и звука. Фонетическая фраза. Ударение словесное и логическое. 

Интонационное богатство русской речи. Фонетический  

1   

Практическое занятие 

Фонетический разбор слова. Выполнение тренировочных упражнений по пройденной 

теме. 

 1  
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объём часов по очной форме 

обучения 

Л/З П/З С/Р 

Тема 3.2. Орфоэпические нормы  

 

Содержание учебного материала 

Произносительные нормы и нормы ударения. Произношение гласных и согласных 

звуков, произношение заимствованных слов. Использование орфоэпического словаря.  

1   

Практическая работа 

Постановка ударения в словах. Исправление орфоэпических ошибок. Работа с 

орфоэпическим словарем. Выполнение тренировочных упражнений по пройденной 

теме. 

 1  

Тема 3.3. 

Благозвучие речи 

Содержание учебного материала 

Благозвучие речи. Звукопись как изобразительное средство. Ассонанс, аллитерация.  

1   

Практическое занятие 

Выполнение тренировочных упражнений по пройденной теме.  

 1  

РАЗДЕЛ 4. МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ  4 

Тема 4.1. Состав слова. Понятие 

морфемы 

 

Содержание учебного материала 

Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. Синонимия и 

антонимия морфем. Морфемный разбор слова  

1   

Практическая работа 

Стилистические возможности словообразования . Проблемная лекция  

 1  

Тема 4.2.  

Способы словообразования  

 

Содержание учебного материала 

Морфологические и неморфологические способы словообразования.Словообразовани 

знаменательных частей речи. Словообразовательный анализ.  

1   

Практическая работа 

Морфемный разбор слов. Определение способов словообразования. Распределение 

слов по словообразовательным гнездам, восстановление словообразовательной 

цепочки.  

Способы словообразования. Деловая игра 

 1  

РАЗДЕЛ 5. МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ 18 

Тема 5.1.  

Принципы русской орфографии. 

Гласные и согласные в корне слова 

 

Содержание учебного материала 

Обобщающее повторение орфографических норм, их группировка на основе 

принципов правописания. Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в 

корне слова. Чередующиеся гласные. Правописание согласных в корне слова.  

1   
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объём часов по очной форме 

обучения 

Л/З П/З С/Р 

Практическая работа 

Выполнение тренировочных упражнений по пройденной теме.  

Работа с орфографическим словарем. Правописание гласных и согласных в корне 

слова. 

 1  

Тема 5.2.  

Правописание гласных после 

шипящих и Ц. Правописание  

приставок. Употребление Ь и Ъ 

Содержание учебного материала 

Правописание гласных после шипящих. Правописание гласных после Ц.  

Правописание приставок ПРИ - / - ПРЕ -. Правописание приставок на З - / С - 

Правописание И – Ы после приставок. Правописание слов с Ь и Ъ.  

1   

Практическая работа 

Выполнение тренировочных упражнений по пройденной теме.  

Работа с орфографическим словарем.  

 1  

Тема 5.3. Слово как единица 

морфологии. Имя существительное 

как часть речи 

Содержание учебного материала 

Грамматические признаки слова (грамматическое значение, грамматическая форма и 

синтаксическая функция). Знаменательные и незнаменательные части речи и их роль 

в построении текста.  

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

существительных. Род, число, падеж существительных. Склонение имен 

существительных. Правописание окончаний имен существительных. Правописание 

сложных существительных. Морфологический разбор имени существительного. 

Употребление форм имен существительных в речи.  

1   

Практическая работа 

Правописание сложных существительных  

 1  

Тема 5.4.  

Имя прилагательное как часть речи. 

Правописание и употребление имен 

прилагательных  

Содержание учебного материала 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

прилагательных. Степени сравнения имен прилагательных. Правописание суффиксов 

и окончаний имен прилагательных. Правописание сложных прилагательных. 

Морфологический разбор имени прилагательного. Употребление форм имен 

прилагательных в речи.  

1   

Практическая работа 

Морфологический разбор имени прилагательного. Употребление форм имен 

прилагательных в речи.  

 1  
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объём часов по очной форме 

обучения 

Л/З П/З С/Р 

Тема 5.5. Имя числительное как часть 

речи Правописание и употребление 

имен числительных 

 

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

числительных. Склонение числительных. Правописание числительных. 

Морфологический разбор имени числительного. Употребление числительных в речи.  

1   

Практическая работа 

Выполнение тренировочных упражнений по пройденной теме.  

 1  

Тема 5.6. Местоимение как часть речи. 

Правописание и  

употребление местоимений 

Содержание учебного материала 

Местоимение как часть речи. Лексико-грамматические разряды местоимений. 

Правописание местоимений. Морфологический разбор местоимения. Употребление 

местоимений в речи.  

1   

Практическая работа 

Выполнение тренировочных упражнений по пройденной теме. Работа со словарями  

   1  

Тема 5.7. Глагол как часть речи. 

Причастие и деепричастие как особые 

глагольные формы слова 

 

Содержание учебного материала 

Глагол. Грамматические признаки глагола. Правописание суффиксов и личных 

окончаний глагола. Правописание НЕ с глаголами. Морфологический разбор глагола. 

Причастие как особая форма глагола. Правописание суффиксов и окончаний 

причастий. Правописание НЕ с причастиями. Правописание -Н- и –НН- в причастиях 

и отглагольных прилагательных. Деепричастие как особая форма глагола. 

Правописание НЕ с деепричастиями.  

1   

Практическая работа 

Глагол как часть речи. Причастие и деепричастие как особые глагольные формы 

слова. Мозговой штурм  

 1  

Тема 5.8. 

 Наречие как часть речи. 

Правописание наречий 

Содержание учебного материала 

Наречие. Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. 

Правописание наречий. Отличие наречий от слов-омонимов. Морфологический 

разбор наречия. Употребление наречия в речи.  

1   

Практическая работа 

Выполнение тренировочных упражнений по пройденной теме. Опрос  

 1  

Тема 5.9.  

Предлог как часть речи. Союз как 

часть речи 

 

Содержание учебного материала 

Предлог как часть речи. Правописание предлогов. Отличие производных предлогов 

от слов-омонимов. Употребление предлогов в составе словосочетаний.  

Союз как часть речи. Правописание союзов. Отличие союзов от слов-омонимов. 

Употребление союзов в простом и сложном предложении.  

1   
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объём часов по очной форме 

обучения 

Л/З П/З С/Р 

Практическая работа 

Выполнение тренировочных упражнений по пройденной теме. Опрос 

 1  

6. СИНТАКСИС И СЛОВОСОЧЕТАНИЯ 18 

Тема 6.1. Основные единицы 

синтаксиса. Словосочетание и 

предложение 

 
Содержание учебного материала 

Основные единицы синтаксиса. Словосочетание. Строение словосочетания. Виды 

грамматической связи в словосочетании. Понятие о предложении. Классификация 

предложений. Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания. 

Главные и второстепенные члены предложения. Двусоставные и односоставные 

предложения. Виды односоставных предложений. Грамматическая основа простого 

двусоставного предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Полные и 

неполные предложения.  

1   

Практическая работа 

Выполнение синтаксического и пунктуационного разборов двусоставных и 

односоставных, полных и неполных предложений. Беседа 

 1  

Тема 6.2. Простое односложненное 

предложение. Предложения с 

однородными членами  

Содержание учебного материала 

Простое осложненное предложение. Предложения с однородными членами и знаки 

препинания в них. Однородные и неоднородные определения. Обобщающие слова 

при однородных членах.  

1   

Практическая работа 

Выполнение синтаксического и пунктуационного разборов простого предложения, 

осложненного однородными членами.  

 1  

Практическая работа 

Выполнение тренировочных упражнений по пройденной теме.  

 1  

Тема 6.3. Предложения с 

обособленными и уточняющими 

членами 

 

Содержание учебного материала 

Предложения с обособленными и уточняющими членами. Обособление определений. 

Обособление приложений. Обособление дополнений. Обособление обстоятельств. 

Уточняющие члены предложения. Знаки препинания при сравнительных оборотах.  

1   
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объём часов по очной форме 

обучения 

Л/З П/З С/Р 

Практическая работа 

Выполнение синтаксического и пунктуационного разборов простого предложения, 

осложненного обособленными и уточняющими членами.  

 1  

Практическая работа 

Выполнение тренировочных упражнений по пройденной теме.  

 1  

Тема 6.4. Вводные слова и 

предложения. Обращения 

 

Содержание учебного материала 

Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами предложения. 

Вводные слова и предложения. Вставные конструкции.  

Знаки препинания при обращении.  

1   

Практическая работа 

Выполнение тренировочных упражнений по пройденной теме.  

 1  

Тема 6.5. Способы передачи чужой 

речи 

 

Содержание учебного материала 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Замена прямой 

речи косвенной. Знаки препинания при цитатах. Оформление диалога. Знаки 

препинания при диалоге.  

1   

Практическая работа 

Выполнение синтаксического и пунктуационного разборов предложений с прямой и 

косвенной речью.  

 1  

Тема 6.6. Сложное предложение. 

Сложносочиненное и 

сложноподчиненное предложение 

 

Сложное предложение. Виды сложных предложений. Структура сложных 

предложений. Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении. Сложноподчиненное предложение. Знаки 

препинания в сложноподчиненном предложении. лекция  

1   

Практическая работа 

Выполнение синтаксического и пунктуационного разборов сложносочиненного и 

сложноподчиненного предложения.  

 1  

Тема 6.7. Бессоюзное сложное 

предложение  

 

Содержание учебного материала 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении.  

1   

Практическая работа 

Выполнение синтаксического и пунктуационного разборов бессоюзного сложного 

предложения.  

 1  

Тема 6.8. Сложное предложение с Содержание учебного материала 1   
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объём часов по очной форме 

обучения 

Л/З П/З С/Р 

разными видами связи. Сложное 

синтаксическое целое 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. Сложное 

синтаксическое целое как компонент текста. Его структура и анализ. Лекция  

Практическая работа 

Дидактические игры  

 1  

РАЗДЕЛ 7. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛЕКСИКА 1 

Тема 7.1. Активный и  

пассивный словарный  

запас  

Содержание учебного материала 

Общеупотребительная лексика. Историзмы, архаизмы, неологизмы. Диалектизмы, 

профессионализмы, жаргонизмы,  

просторечные слова. Словарный диктант по профессиональным терминам 

Профессиональные тексты. Оформление профессиональной документации 

1   

ВСЕГО  36 32 - 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 4 

Итого 72 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3.1.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по предмету 

3.1.1. Помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оборудование аудитории, технические средства обучения: 

Специализированная мебель:  учебные столы, стулья, доска. Технические средства обучения, 

служащие для представления учебной информации большой аудитории: демонстрационное 

оборудование - видеопроектор, экран, аудио колонки, плакаты, пособия, с возможностью демонстрации 

тематических иллюстраций и учебно-наглядных пособий. 

3.1.2. Помещения для самостоятельной работы и  практических занятий 

Оборудование аудитории (компьютерного класса), технические средства обучения: 

Специализированная мебель:  учебные столы, стулья, доска. Технические средства обучения - 

ПК учащихся с подключением к сети "Интернет", ПК преподавателя, веб-камера, принтер, сканер, 

наушники со встроенным микрофоном, демонстрационное оборудование - видеопроектор, экран, 

плакаты, пособия, с возможность демонстрации тематических иллюстраций и учебно-наглядных 

пособий. 

3.1.3. Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями и инвалидов 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения занятий по 

предмету  устанавливается с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья или инвалидом необходимо учитывать рекомендации, данные 

по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости 

для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья создаются 

специальные учебные места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых 

для использования в образовательном процессе. 

Основные источники: 

1. Русский язык. 10 класс: базовый уровень : учебник для общеобразовательных 

организаций / Д. Н. Чердаков, А. И. Дунев, Л. А. Вербицкая [и др.] ; под редакцией Л. А. 

Вербицкой. — 4-е изд. — Москва : Просвещение, 2022. — 143 c. — ISBN 978-5-09-101458-7. 

— Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/132328 

2. Русский язык. 11 класс: базовый уровень : учебник для общеобразовательных 

организаций / Д. Н. Чердаков, А. И. Дунев, Л. А. Вербицкая [и др.]. — 4-е изд. — Москва : 

Просвещение, 2022. — 207 c. — ISBN 978-5-09-101459-4. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/132331  

Интернет-ресурсы 

3. https://rus.1sept.ru/  (Электронная версия газеты «Русский язык»). 

4. http://new.gramota.ru  (Справочная служба русского языка). 

https://profspo.ru/books/132328
https://profspo.ru/books/132331
https://rus.1sept.ru/
http://new.gramota.ru/
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3.3. Программное обеспечение, информационные справочные системы 

современных информационно-коммуникационных технологий 

 Необходимым и обязательным средством является персональный компьютер 

современной конфигурации при наличии современного программного компьютерного 

обеспечения.  Состав лицензионного программного обеспечения: Операционная система 

Windows, Офисный пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр pdf файлов Foxit Reader, 

браузер Opera, проигрыватель VLC media player. 

Перечень электронно-библиотечных систем и справочных систем современных 

информационно-коммуникационных технологий: 

 Электронно-библиотечная система «IPRSMART» http://www.iprbookshop.ru/ 

 Электронно-библиотечная система «PROFобразование»https://profspo.ru/ 

 КонсультантПлюс – Справочно-правовая системаhttp://www.consultant.ru/ 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ПРЕДМЕТА  И ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Планирование и организация времени, необходимого для изучения предмета  

Ссвоение учебного предмета предполагает приобретение теоретических знаний, 

практических умений и навыков в ходе контактной работы с преподавателем в ходе 

лекционных и практических (семинарских) занятий и самостоятельной работы. 

Важным условием успешного освоения предмета является создание системы правильной 

организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в соответствии с 

графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать составление 

плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить свободное 

время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. 

Все задания на самостоятельную работу для подготовки к практическим занятиям, а 

также учебный материал, вынесенный на самостоятельную работу, рекомендуется выполнять 

непосредственно после изучения соответствующей темы лекционного курса, что способствует 

лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и устранить «пробелы» в 

знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его основе приступить к 

овладению новыми знаниями и навыками. 

С целью оценки качества усвоения учебного материала обучающийся должен постоянно 

осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. 

Рекомендуется, после изучения каждой темы, определенной рабочей программой предмета, 

самостоятельно ответить на вопросы из примерного перечня вопросов, выносимых на 

промежуточную аттестацию, а также самостоятельно решить одну или несколько типовых 

задач (примеров). 

В случае выявления недостаточного знания теоретического материала темы необходимо 

повторно изучить теоретический материал по рекомендованной преподавателем основной и 

дополнительной литературе. 

В случае затруднений в решении практических заданий, рекомендуется обратиться к 

преподавателю за консультацией. 

Подготовка к лекциям 

Знакомство с предметом происходит уже на первой лекции, где от студента требуется не 

просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом 

лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные 

вопросы темы, другие - лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту 

понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее 

время. 

http://www.iprbookshop.ru/
https://profspo.ru/
http://www.consultant.ru/
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Конспектирование лекций - сложный вид вузовской аудиторной работы, 

предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является 

полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не 

надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше 

вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а 

затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, 

на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные 

записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. 

Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее 

важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. 

Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и 

определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. 

Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для 

быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но 

и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, 

кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим 

материалом. 

Подготовка к практическим занятиям 

Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомления с 

планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное 

продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала 

лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к 

данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в 

глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 

на теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое внимание 

на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 

конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных 

часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее 

эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 

изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

Рекомендации по работе с литературой 

Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, 

рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также 

официальных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, 

диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы. 

Работу с источниками необходимо начинать с ознакомительного чтения, т.е. 

просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении 

закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ 

работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых 

фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного 
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оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) 

требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое 

чтение предполагает выделение: 

1) главного в тексте; 

2) основных аргументов; 

3) выводов. 

Особое внимание следует обратить на то, формируется тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят 

проблематичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 

Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер 

утверждений, давать оценку авторской позиции - это сравнительное чтение, в ходе которого 

студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает 

весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности 

той или иной позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за 

сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. 

При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого 

из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые 

вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, 

аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более 

убедительна. 

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание 

конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных 

листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой 

способ - это ведение тематических тетрадей-конспектов по какой-либо одной теме. Большие 

специальные работы монографического характера целесообразно конспектировать в отдельных 

тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и 

достаточным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются 

для удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно 

быть дано указание на источник (автор, название, выходные данные, номер страницы). 

Впоследствии эта информации может быть использована при написании рефератов или 

выполнения другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 
- сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать 
информацию в соответствии с определенной учебной задачей; 
- обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное; 
- фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, 
основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы; 

- готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада; 
- работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом; 
- пользоваться реферативными и справочными материалами; 
- контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои 

действия; 
- обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам; 
- пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного 

характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста, 
предваряющая информация и др.); 

- использовать при говорении и письме перефразирование, синонимичные средства, слова- 
описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»; 

- повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 
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высказывания или вопроса; 
- обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.); 
- использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хватает 

для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

Подготовка к промежуточной аттестации 

При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу по выбранному вопросу; 

- повторить учебный материал лекций по соответствующим темам; 

- повторно решить рассматриваемые в соответствующих темах практические задачи и 

примеры; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов); 

- провести самоконтроль усвоения учебного материала и уровень остаточных знаний. 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА РУССКИЙ ЯЗЫК 

Контроль и оценка результатов освоения предмета осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения учащимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Резудьтаты обучения Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения 

предметные 

 Сформированность понятий о нормах русского 

литературного языка и применение знаний о них в речевой 

практике; 

 Владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью; 

 Владение умением анализировать текст с точки зрения 

наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации; 

 Владение умением представлять тексты в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных 

жанров; 

 Сформированность представлений об изобразительно-

выразительныхвозможностях  русского языка; 

 личностные: 

 Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 Гражданскую позицию как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон 

и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства,осознаннопринимающеготрадиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

 

 

Выполнение практических 

работ 

Устный опрос; Выполнение 

тестовых заданий; 

Экзаменационные задания 
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Резудьтаты обучения Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения 

 Сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

 Сформированность основ саморазвития и самовоспитания 

в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

 Толерантное сознание и поведение в поликультурном 

мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять  идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям; 

 Нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

 Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

 Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений; 

 Бережное, ответственное и компетентное 

отношение к физическому и психологическому здоровью, 

как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

 Осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

 метапредметные 

 Умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 
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Резудьтаты обучения Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения 

 Владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности,    навыками    

разрешения    проблем;способность   и   готовность   к   

самостоятельному  поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

 Готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 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; 

 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; 

 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. 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, 

используемые в оценочных материалах, их краткая характеристика и представление оценочного 

средства 

№ Наименование Краткая характеристика оценочного Представление 

п/п оценочного средства средства оценочного 
  средства в ФОС 

   УД 
 

1. Реферат Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее. 

Темы рефератов 
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2. Доклад Вид краткого, но информативного сообщения о 

сути рассматриваемого вопроса, различных 

мнениях о представленной теме 

Темы докладов 

3. Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений студента 

Комплект тестовых 

заданий 

4. 

Экзамен Оценочное средство, которое может быть 

использовано для оценки уровня 

сформированности компетенций по предмету  

Комплект вопросов 

для экзамена 

 

 

Категории оценки ответа на экзамене 

Оценка Критерии оценки 

«отлично» 

Полно раскрыто содержание вопросов билета; 

Материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности, правильно 

используется терминология; 

Показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

Продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность умений и знаний; 

Ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов. 

«хорошо» 

Ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом может иметь 

следующие недостатки: 

В изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

Допущены один -два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию экзаменатора; 

Допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, 

которые легко исправляются по замечанию экзаменатора 

«удовлетвор

ительно» 

Неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

материала. 

Имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

При неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

умений и знаний. 
«неудовлетв

орительно» 

Содержание материала не раскрыто. 

Ошибки в определении понятий, не использовалась терминология в ответе  

Категории оценивания рефератов 

Оценка Критерии оценки 
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Оценка Критерии оценки 

«отлично» 

Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме, 

выполнена задача заинтересовать читателя; деление текста на введение, 

основную часть и заключение; в основной части логично, связно и полно 

доказывается выдвинутый тезис; заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной части; правильно (уместно и 

достаточно) используются разнообразные средства связи; демонстрирует 

полное понимание проблемы. 

Все требования, предъявляемые к заданию, выполнены. 

«хорошо» 

Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме, в 

известной мере выполнена задача заинтересовать читателя; в основной 

части логично, связно, но недостаточно полно доказывается выдвинутый 

тезис; заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания 

основной части; уместно используются разнообразные средства связи; для 

выражения своих мыслей студент не пользуется упрощённопримитивным 

языком. 

«удовлетворительно» 

Во введении тезис сформулирован нечетко или не вполне соответствует 

теме; в основной части выдвинутый тезис доказывается недостаточно 

логично (убедительно) и последовательно; заключение и выводы не 

полностью соответствуют содержанию основной части; язык работы в 

целом не соответствует уровню курса, на котором обучается студент. 

«неудовлетворительно» 

Во введении тезис отсутствует или не соответствует теме; в основной части 

нет логичного последовательного раскрытия темы; выводы не вытекают из 

основной части; отсутствует деление текста на введение, основную часть и 

заключение; язык работы можно оценить как «примитивный». 

 

Категории оценивания докладов 

Оценка Критерии оценки 

«отлично» 

Докладчик владеет теорией вопроса, логично сформулировал основные 

пункты плана, материал изложен доступно, имеет примеры из практики. 

Текст презентации доступен для восприятия слушателем 

«хорошо» 

Докладчик владеет теорией вопроса, логично сформулировал основные 

пункты плана, материал изложен доступно, но не имеет примеры из 

практики. Текст презентации доступен для восприятия слушателем 

«удовлетворительно» 
Докладчик слабо владеет теорией вопроса, не логично сформулировал 

основные пункты плана, материал изложен не доступно, не имеет примеры 

из практики. Текст презентации доступен для восприятия слушателем 

«неудовлетворительно» 

Докладчик слабо не владеет теорией вопроса, не логично сформулировал 

основные пункты плана, материал не изложен доступно, не имеет примеры 

из практики. Текст презентации плохо доступен для восприятия слушателем 
 

 

Категории оценки теста 

оценка «отлично» - 86% и более правильных ответов на предложенные вопросы  

оценка «хорошо» - от 69% до 85% правильных ответов на предложенные вопросы 
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оценка «удовлетворительно» - от 51% до 68% правильных ответов на предложенные вопросы 

оценка «неудовлетворительно» выставляется во всех остальных случаях 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Процедура проведения оценивания знаний при проведении экзамена 

К экзамену допускаются студенты выполнившие все требования учебного плана по данному 

предмету. 

Экзамен  по предметам проводятся по билетам. Порядок проведения экзамена, форма проверки 

знаний и навыков студентов определяются заведующим кафедрой. 

Преподавателю предоставляется право объявить экзаменационную оценку без опроса тем 

обучаемым, которые показали высокую текущую успеваемость по предмету и активно участвовали в 

семинарских, практических и других видах занятий. 

При приеме экзамена по билетам в них включаются два-три вопроса из различных разделов 

предмета, позволяющих проверить и оценить теоретические знания обучаемых, умения самостоятельно 

применять теорию при решении практических задач. Экзаменатору предоставляется право задавать 

студентам дополнительные вопросы, давать задачи и примеры по программе предмета. 

Процедура оценивания знаний при проведении тестирования 

При проведении экзамена в форме бланкового или компьютерного тестирования допущены к 

промежуточной аттестации студенты размещаются в аудитории (компьютерном классе). 

Перечень вопросов, включенных в тестовый материал, обсуждаются на заседании кафедры и 

утверждаются ее заведующим. 

Преподаватель обязан принять все меры для предотвращения заблаговременного ознакомления 

студентов с правильными вариантами ответов тестовых материалов. 

При проведении бланкового тестирования разрабатывается не менее 4- х вариантов бланков с 

тестовыми заданиями. 

При проведении компьютерного тестирования необходимым условием является формирование 

перечня вопросов тестового задания случайным образом, а также случайным образом определяется 

положение правильного ответа (ответов) в перечне вариантов ответа на вопрос (задание). Время на 

тестирование должно ограничиваться в установленных пределах программно-аппаратными средствами 

тестовой программы. 

Для проведения бланкового или компьютерного тестирования отводится от 1-го до 2-х 

академических часов. 

 



33 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА ОУП.02 «ЛИТЕРАТУРА» 

1.    ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1.1.  Место учебного предмета в структуре программы подготовки  

Рабочая программа учебного предмета разработана с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования". 

   Программа учебного предмета «Литература» является частью 

общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы подготовки 

специалистов среднего звена: 09.02.07  Информационные системы и программирование, 

Технологический профиль. Базовый уровень усвоения 

          1.2 Планируемые результаты  освоения учебного предмета 

Цели изучения литературы на уровне среднего общего образования состоят в 

сформированности чувства причастности к отечественным культурным традициям, лежащим в 

основе исторической преемственности поколений, и уважительного отношения к другим 

культурам; в развитии ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких этических 

идеалов; осознании ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры и 

взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным 

развитием личности. Реализация этих целей связана с развитием читательских качеств и 

устойчивого интереса к чтению как средству приобщения к российскому литературному 

наследию и сокровищам отечественной и зарубежной культуры, базируется на знании 

содержания произведений, осмыслении поставленных в литературе проблем, понимании 

коммуникативно-эстетических возможностей языка художественных текстов и способствует 

совершенствованию устной и письменной речи обучающихся на примере лучших 

литературных образцов. 
В рамках программы учебного  предмета обучающимися осваиваются личностные, 

метапредметные и предметные результаты в соответствии с требованиями ФГОС среднего 

общего образования: личностные (ЛР), метапредметные (МР), предметные для базового уровня 

изучения (ПРб). 

Коды 

результатов 
Планируемые результаты освоения предмета 

 

ЛР 01 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

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

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн) 

ЛР 04 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире 

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 

МР 02 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
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Коды 

результатов 
Планируемые результаты освоения предмета 

 

разрешать конфликты 

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 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 знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения 

ПРб 01 Сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике 

ПРб 02 Владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью 

ПРб 03 Владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации 

ПРб 04. Владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров 

ПРб 05. Знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой 

ПРб 06. Сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка 

ПРб 07 Сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения 

ПРб 08 Способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях 

ПРб 09 Овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания 

ПРб 10 Сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы 

 

1.3. Планируемые результаты освоения общеобразовательной предмета в соответствии с 

ФГОС СПО и на основе ФГОС СОО 

 
Код и 

наименование 

формируемых 

компетенций 

Планируемые результаты  

Общие Дисциплинарные 

ОК 04. 

Эффективно 

взаимодействовать и 

работать в 

коллективе и 

команде 

- готовность вести совместную 

деятельность в интересах 

гражданского общества, 

участвовать в 

самоуправлении в 

образовательной 

организации и в детско- 

- совершенствование умений 

создавать устные монологические и 

диалогические высказывания 

различных типов и жанров; 

употреблять языковые средства в 

соответствии с речевой ситуацией 

(объем устных монологических 
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Код и 

наименование 

формируемых 

компетенций 

Планируемые результаты  

Общие Дисциплинарные 

юношеских организациях; 

- владение различными 

способами общения и 

взаимодействия; 

- аргументированно вести 

диалог, умение смягчать 

конфликтные ситуации; 

развернуто и логично 

излагать свою точку зрения с 

использованием языковых 

средств. 

высказываний – не менее 100 слов, 

объем диалогического высказывания – 

не менее 7-8 реплик); 

совершенствование умений выступать 

публично, представлять результаты 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; использовать 

образовательные информационно- 

коммуникационные инструменты и 

ресурсы для решения учебных задач; 

- сформированность представлений об 

аспектах культуры речи: нормативном, 

коммуникативном и этическом; 

формирование системы знаний о 

номах современного русского 

литературного языка и их основных 

видах (орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические; 

совершенствование умений применять 

знание норм современного русского 

литературного языка в речевой 

практике, корректировать устные и 

письменные высказывания; 

обобщение знаний об основных 

правилах орфографии и пунктуации, 

совершенствование умений применять 

правила орфографии и пунктуации в 

практике письма; сформированность 

умений работать со словарями и 

справочниками, в том числе 

академическими словарями и 

справочниками в электронном 

формате; 

- совершенствование умений 

использовать правила русского 

речевого этикета в социально- 

культурной, учебно-научной, официально-деловой 

сферах общения, 

в повседневном общении, интернет- 

коммуникации. 

ОК 05. 

Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

- уметь взаимодействовать с 

социальными институтами в 

соответствии с их функциями 

и назначением; 

- владеть навыками 

получения информации из 

источников разных типов, 

самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и 

интерпретацию информации 

различных видов и форм 

представления; 

- создавать тексты в 

различных форматах с 

учетом назначения 

информации и целевой 

аудитории, выбирая 

оптимальную форму 

- сформированность представлений о 

функциях русского языка в 

современном мире (государственный 

язык Российской Федерации, язык 

межнационального общения, один из 

мировых языков); о русском языке как 

духовно-нравственной и культурной 

ценности многонационального народа 

России; о взаимосвязи языка и 

культуры, языка и истории, языка и 

личности; об отражении в русском 

языке традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей; 

сформированность ценностного 

отношения к русскому языку; 

- сформированность знаний о 

признаках текста, его структуре, видах 

информации в тексте; 

совершенствование умений понимать, 
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Код и 

наименование 

формируемых 

компетенций 

Планируемые результаты  

Общие Дисциплинарные 

представления и 

визуализации 

анализировать и комментировать 

основную и дополнительную, явную и 

скрытую (подтекстовую) информацию 

текстов, воспринимаемых зрительно и 

(или) на слух; выявлять логико- 

смысловые отношения между 

предложениями в тексте; создавать 

тексты разных функционально- 

смысловых типов; тексты научного, 

публицистического, официально- 

делового стилей разных жанров 

(объем сочинения не менее 150 слов); 

ОК 09. 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

совершенствовать 

языковую и читательскую 

культуру как средства 

взаимодействия между 

людьми и познания мира; 

- самостоятельно 

формулировать и 

актуализировать проблему, 

рассматривать ее 

всесторонне 

- совершенствование умений 

использовать разные виды чтения и 

аудирования, приемы информационно- 

смысловой переработки прочитанных 

и прослушанных текстов, включая 

гипертекст, графику, инфографику и 

другое (объем текста для чтения – 450- 

500 слов; объем прослушанного или 

прочитанного текста для пересказа от 

250 до 300 слов); совершенствование 

умений создавать вторичные тексты 

(тезисы, аннотация, отзыв, рецензия и 

другое); 

- обобщение знаний о языке как 

системе, его основных единицах и 

уровнях: обогащение словарного запаса, расширение 

объема 

используемых в речи грамматических 

языковых средств; совершенствование 

умений анализировать единицы 

разных уровней, тексты разных 

функционально-смысловых типов, 

функциональных разновидностей 

языка (разговорная речь, 

функциональные стили, язык 

художественной литературы), 

различной жанровой принадлежности; 

сформированность представлений о 

формах существования национального 

русского языка; знаний о признаках 

литературного языка и его роли в 

обществе; 

- обобщение знаний о 

функциональных разновидностях 

языка: разговорной речи, 

функциональных стилях (научный, 

публицистический, официально- 

деловой), языке художественной 

литературы; совершенствование 

умений распознавать, анализировать и 

комментировать тексты различных 

функциональных разновидностей 

языка (разговорная речь, 

функциональные стили, язык 

художественной литературы); 

- обобщение знаний об 

изобразительно-выразительных 
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Код и 

наименование 

формируемых 

компетенций 

Планируемые результаты  

Общие Дисциплинарные 

средствах русского языка; 

совершенствование умений 

определять изобразительно- 

выразительные средства языка в 

тексте 

 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя   

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

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

именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

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

и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

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

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

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

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

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 

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

и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную 

выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, 

эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста 

способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие 

на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между 

счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

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

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

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

        осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

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

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя 

целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности 

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

(периоду); 

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

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

     Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с    
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использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и 

т. п.); 

анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

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

анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

              Обучающийся на базовом уровне получит возможность узнать: 

о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

об историко-культурном подходе в литературоведении; 

об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  

 имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия       

ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами 

нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

         1.З Содержание учебного предмета 

         Содержание учебного предмета «Литература» обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который 

обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение 

выдающихся произведений отечественной и зарубежной литературы второй половины ХIХ – 

начала ХХI века с целью формирования целостного восприятия и понимания художественного 

произведения, умения его анализировать и интерпретировать в соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся, их литературным развитием, жизненным и читательским 

опытом. 

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного процесса 

второй половины ХIХ – начала ХХI века, представлены разделы, включающие произведения 

литератур народов России и зарубежной литературы. 

Содержание учебного предмета структурировано по периодам развития литературы в 

России с обзором соответствующего периода развития зарубежной литературы, предполагает 

ознакомление обучающихся с творчеством писателей, чьи произведения были созданы в этот 

период, включает произведения для чтения, изучения, обсуждения и повторения. 

 Перечень произведений для чтения и изучения содержит произведения,    которые 

обязательны для изучения на конкретном этапе литературной эпохи. 

Изучение литературных произведений для чтения и обсуждения может быть об зорным 

(тематика, место в творчестве писателя, жанр и т. д.). 

Литературные произведения для повторения дают преподавателю возможность отбрать 

материал, который может быть актуализирован на занятиях, связать изучаемое произведение с 

тенденциями развития литературы, включить его в литературный контекст, а также выявить 
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знания обучающихся, на которые необходимо опираться при изучении нового материала. 

Содержание учебного предмета дополнено краткой теорией литературы — изучением 

теоретико-литературных сведений, которые особенно актуальны при освоении учебного 

материала, а также демонстрациями и творческими заданиями, связанными с анализом 

литературных произведений, творчеством писателей, поэтов, литературных критиков и т. п. 

            Рабочая программа учебного состоит из 8 разделов: 

Раздел 1: Реализм второй половины  ХIХ века  

Раздел 2: Поэзия середины и второй половины   ХIХ века 

Раздел 3: Жанровое своеобразие литературы второй половины ХIХ века и    начала ХХ 

века 

Раздел 4: Модернизм конца ХIХ и начала ХХ века 

Раздел 5: Литература советского времени 

Раздел 6: Литература периода Великой отечественной войны и первых   послевоенных 

лет 

Раздел 7: Особенности развития литературы 1980 – 2000 годов 

Раздел 8: Мировая литература 

Изучение литературы завершается подведением итогов в форме дифференцированного 

зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования. 

 

2. СТРУКТУРА УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Объем часов 

по очной форме 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 106 

в том числе:  

лекционные занятия (уроки) (Л/З) 52 

практические занятия (П/З) 54 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета                  2 
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2.2. Тематический план учебного предмета «Литература» 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объём часов по очной форме 

обучения 

Л/З П/З С/Р 

Раздел 1.Литература второй половины XIX 34 

Тема 1.1. Литература второй половины 

XIX века. А. Н. Островский 

 А. Н. Островский. Драма «Гроза» 2 1  

Тема 1.2.  

Литература второй половины XIX века. И. 

А. Гончаров 

И.А.Гончаров: личность и литературная судьба. Роман "Обломов" 1 1  

Тема 1.3.  
Литература второй половины XIX века. И. 

С. Тургенев 

Художественный мир И.С. Тургенева. Роман "Отцы и дети"  1 2  

Тема 1.4. Литература второй половины 

XIX века. Ф. И. Тютчев 

 

Ф. И. Тютчев. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Silentium!», «Не 

то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять…», «О, как убийственно мы 

любим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас — и всё былое...») и 

др. 

1 1  

Тема 1.5. Литература второй половины 

XIX века  

Н. А. Некрасов 

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Тройка», «Я не 

люблю иронии твоей...», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой 

бестолковые люди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит 

изменчивая мода...») и др. Поэма «Кому на Руси жить хорошо» 

2 1  

Тема 1.6.  Литература второй половины 

XIX века  

А. А. Фет. 

А. А. Фет. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Одним толчком 

согнать ладью живую…», «Ещё майская ночь», «Вечер», «Это утро, радость эта…», 

«Шёпот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…» и др. 

2 2  

Тема 1.7.   Литература второй половины 

XIX века  

М. Е. Салтыков-Щедрин 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Роман-хроника «История одного города» (не менее двух глав 

по выбору). Например, главы «О корени происхождения глуповцев», «Опись 

градоначальникам», «Органчик», «Подтверждение покаяния» и др. 

1 1  

Тема 1.8. Литература второй половины 

XIX века  

Ф. М. Достоевский. 

Ф. М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание» 2 2  

Тема 1.9. Литература второй половины 

XIX века  

Л. Н. Толстой. 

Л. Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир» 

 

4 2  

Тема 1.10. Литература второй половины 

XIX века  

Н. С. Лесков. 

Н. С. Лесков. Рассказы и повести (не менее одного произведения по выбору). 

Например, «Очарованный странник», «Однодум» и др. 

 

1 2  

Тема 1.11. Литература второй половины 

XIX века  

А. П. Чехов. Рассказы (не менее трёх по выбору). Например, «Студент», «Ионыч», 

«Дама с собачкой», «Человек в футляре» и др. Комедия «Вишнёвый сад» 

1 1  
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объём часов по очной форме 

обучения 

Л/З П/З С/Р 

А. П. Чехов. 

Раздел 2.Литература народов России   3 

Тема 2.1. 

Литература народов России   

 

Стихотворения (не менее одного по выбору). Например, Г.Тукая, К. Хетагурова и др. 

2 1  

Раздел 3.Зарубежная литература   7 

Тема 3.1.  

Зарубежная литература 

Зарубежная проза второй половины XIX 

века  

Зарубежная проза второй половины XIX века (не менее одного произведения по 

выбору). Например, произведения Ч.Диккенса «Дэвид Копперфилд», «Большие 

надежды»; Г.Флобера «Мадам Бовари» и др. 

2 1  

Тема 3.2.  

Зарубежная литература   

Зарубежная поэзия второй половины XIX 

века  

Зарубежная поэзия второй половины XIX века (не менее двух стихотворений одного из 

поэтов по выбору). Например, стихотворения А.Рембо, Ш.Бодлера и др.1  

 

1 1  

Тема 3.3.  

Зарубежная драматургия второй 

половины XIX века 

Зарубежная драматургия второй половины XIX века (не менее одного произведения по 

выбору). Например, пьесы Г.Гауптмана «Перед восходом солнца»; Г.Ибсена 

«Кукольный дом» и др. 

1 1  

Раздел 4. Литература конца XIX 9 

Тема 4.1.  

Литература конца XIX — начала ХХ века   

А. И. Куприн 

А. И. Куприн. Рассказы. «Гранатовый браслет» 

1 2  

Тема 4.2.  

 

 Литература конца XIX — начала ХХ века 

. Л. Н. Андреев. 

Л. Н. Андреев. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, «Иуда 

Искариот», «Большой шлем» 

1 1  

Тема 4.3.  

Литература конца XIX — начала ХХ века   

М. Горький 

М. Горький. Рассказы (один по выбору). Например, «Старуха Изергиль», «Макар 

Чудра», «Коновалов» и др. Пьеса «На дне». 

1 1  

Тема 4.4. Литература конца XIX — начала 

ХХ века 

Стихотворения поэтов Серебряного века 

Стихотворения поэтов Серебряного века Например, cтихотворения К. Д. Бальмонта, М. 

А. Волошина, Н. С. Гумилёва 

1 1  

Раздел 5. Литература ХХ века 

Тема 5.1.  

Литература ХХ века 

И. А. Бунин 

И. А. Бунин. Рассказы, «Антоновские яблоки», «Чистый понедельник», «Господин из 

Сан-Франциско». 

1 1  
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объём часов по очной форме 

обучения 

Л/З П/З С/Р 

Тема 5.2.  

Литература ХХ века 

А. А. Блок 

А. А. Блок. Стихотворения «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», 

«Река раскинулась. Течёт, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На 

железной дороге», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «О, весна, без конца и без 

краю…», «О, я хочу безумно жить…»  Поэма «Двенадцать». 

1 1  

Тема 5.3.  

Литература ХХ века 

В. В. Маяковский. 

В. В. Маяковский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «А вы могли 

бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», 

«Письмо Татьяне Яковлевой» Поэма «Облако в штанах». 

1 1  

Тема 5.4.  

Литература ХХ века 

С. А. Есенин 

С. А. Есенин. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная...», «Письмо матери», «Собаке 

Качалова», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не 

жалею, не зову, не плачу…», «Я последний поэт деревни…», «Русь Советская» 

1 1  

Тема 5.5.  

Литература ХХ века 

О. Э. Мандельштам  

О. Э. Мандельштам. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, 

«Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», 

«Ленинград», «Мы живём, под собою не чуя страны…» 

1 1  

Тема 5.6. Литература ХХ века 

М. И. Цветаева 

М. И. Цветаева. Стихотворения «Моим стихам, написанным так рано…», «Кто создан 

из камня, кто создан из глины…», «Идёшь, на меня похожий…», «Мне нравится, что 

вы больны не мной…», «Тоска по родине! Давно…», «Книги в красном переплёте», 

«Бабушке», «Красною кистью…» (из цикла «Стихи о Москве») 

1 1  

Тема 5.7. Литература ХХ века 

А. А. Ахматова 

А. А. Ахматова. Стихотворения «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной 

вуалью…», «Смуглый отрок бродил по аллеям…», «Мне голос был. Он звал 

утешно…», «Не с теми я, кто бросил землю...», «Мужество», «Приморский сонет», 

«Родная земля»  

Поэма «Реквием». 

1 1  

Тема 5.8. Литература ХХ века. Н.А. 

Островский 
Н.А. Островский. Роман «Как закалялась сталь» 

1 1  

Тема 5.9. Литература ХХ века. М. А. 

Шолохов. 
М. А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон» 

1 1  

Тема 5.10. Литература ХХ века. М. А. 

Булгаков 
М. А. Булгаков. Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» 

1 1  

Тема 5.11. Литература ХХ века. А. П. 

Платонов 
А. П. Платонов. Рассказы и повести «В прекрасном и яростном мире», «Котлован», 

«Возвращение» 

1 1  

Тема 5.12. Литература ХХ века. А. Т. 

Твардовский 

А. Т. Твардовский. Стихотворения «Вся суть в одном-единственном завете…», 

«Памяти матери» («В краю, куда их вывезли гуртом…»), «Я знаю, никакой моей 

вины…», «Дробится рваный цоколь монумента...». 

1 1  

Тема 5.13. Литература ХХ века. Проза о 

Великой Отечественной войне 
Проза о Великой Отечественной войне, В. П. Астафьев «Пастух и пастушка», 

«Звездопад»; Ю. В. Бондарев «Горячий снег»; В. В. Быков «Обелиск», «Сотников», 

1 1  
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объём часов по очной форме 

обучения 

Л/З П/З С/Р 

«Альпийская баллада»; Б. Л. Васильев «А зори здесь тихие», «В списках не значился», 

«Завтра была война»; К. Д. Воробьев «Убиты под Москвой», «Это мы, Господи!»; В. Л. 

Кондратьев «Сашка»; В. П. Некрасов «В окопах Сталинграда»; Е. И. Носов «Красное 

вино победы», «Шопен, соната номер два»; С.С. Смирнов «Брестская крепость». 

Тема 5.14. Литература ХХ века. 

А.А.Фадеев 
А.А.Фадеев. Роман «Молодая гвардия» 

1 1  

Тема 5.15 В.О.Богомолов 
В.О.Богомолов. Роман "В августе сорок четвертого" 

1 1  

Тема 5.16. Литература ХХ века. Поэзия о 

Великой Отечественной войне. 

Стихотворения 

Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения Например, Ю. В. Друниной, 

М. В. Исаковского, Ю. Д. Левитанского, С. С. Орлова, Д. С. Самойлова, К. М. 

Симонова, Б. А. Слуцкого 

1 1  

Тема 5.17. Литература ХХ века. 

Драматургия о Великой Отечественной 

войне 

Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы В. С. Розов «Вечно живые» и др. 

1 1  

Тема 5.18. Литература ХХ века. Б. Л. 

Пастернак 

Б. Л. Пастернак. Стихотворения«Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение 

поэзии», «Во всём мне хочется дойти…», «Снег идёт», «Любить иных — тяжёлый 

крест...», «Быть знаменитым некрасиво…», «Ночь», «Гамлет», «Зимняя ночь» 

1 1  

Тема 5.19. Литература ХХ века 

А. И. Солженицын 
А. И. Солженицын. Произведения «Один день Ивана Денисовича», «Архипелаг 

ГУЛАГ» (фрагменты книги, глава «Поэзия под плитой, правда под камнем» 

1 1  

Тема 5.20. Литература ХХ века. В. Г. 

Распутин 
В. Г. Распутин. Рассказы и повести «Живи и помни», «Прощание с Матёрой» 

 1  

Тема 5.21. Литература ХХ века. Н. М. 

Рубцов 

Н. М. Рубцов. Стихотворения, «Звезда полей», «Тихая моя родина!..», «В горнице моей 

светло…», «Привет, Россия…», «Русский огонёк», «Я буду скакать по холмам 

задремавшей отчизны...» и др. 

1 1  

Тема 5.22. Литература ХХ века. И. А. 

Бродский 

И. А. Бродский. Стихотворения, «На смерть Жукова», «Осенний крик ястреба», 

«Пилигримы», «Стансы» («Ни страны, ни погоста…») , «На столетие Анны 

Ахматовой», «Рождественский романс», «Я входил вместо дикого зверя в клетку…» 

 1  

Раздел 6. Проза второй половины XX — начала XXI века 

Тема 6.1.  Проза второй половины XX — 

начала XXI века 

Рассказы, повести, романы, Ф. А. Абрамов («Братья и сёстры» повесть «Пелагея» и 

др.); Ч. Т. Айтматов (повести «Пегий пёс, бегущий краем моря», «Белый пароход» и 

др.); В. И. Белов (рассказы «На родине», «За тремя волоками», «Бобришный угор» и 

др.); Г. Н. Владимов («Верный Руслан»); Ф. А. Искандер (роман в рассказах «Сандро из 

Чегема» (фрагменты), «Кролики и удавы» и др.); Ю. П. Казаков (рассказы: «Северный 

дневник», «Поморка», «Во сне ты горько плакал» и др.); В. О. Пелевин (роман «Жизнь 

насекомых» и др.); Захар Прилепин (рассказ «Белый квадрат» и др.); А. Н. и Б. Н. 

1 1  
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объём часов по очной форме 

обучения 

Л/З П/З С/Р 

Стругацкие (повесть «Пикник на обочине» и др.); Ю. В. Трифонов (повести «Обмен», 

«Другая жизнь», «Дом на набережной» и др.); В. Т. Шаламов («Колымские рассказы», , 

«Одиночный замер», «Инжектор», «За письмом 

Раздел 7. Поэзия второй половины XX — начала XXI века 

Тема 7.1. Поэзия второй половины XX — 

начала XXI века 

 

Стихотворения Б. А. Ахмадулиной, А. А. Вознесенского, В. С. Высоцкого, Е. А. 

Евтушенко, Н. А.Заболоцкого, Т. Ю. Кибирова, Ю. П. Кузнецова, А. С. Кушнера, Л. Н. 

Мартынова, Б. Ш. Окуджавы, Р. И. Рождественского, А. А. Тарковского, О. Г. 

Чухонцева 

 1  

Раздел 8.  Драматургия второй половины ХХ — начала XXI века   

Тема 8.1. Драматургия второй половины 

ХХ — начала XXI века. 

А. Н. Арбузов «Иркутская история»; А. В. Вампилов «Старший сын»; К. В. Драгунская 

«Рыжая пьеса» и др. 

1 1  

Раздел 9.  Литература народов России 

Тема 9.1 Литература народов России 

 

Рассказы, повести, стихотворения рассказ Ю. Рытхэу «Хранитель огня»; повесть Ю. 

Шесталова «Синий ветер каслания» и др.; стихотворения Г. Айги, Р. Гамзатова, 

М.Джалиля, М.Карима, Д.Кугультинова, К.Кулиева и др 

 1  

Раздел 10.  Зарубежная литература 

Тема 10.1 Зарубежная проза XX века Произведения Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»; А. Камю «Посторонний»; Ф. 

Кафки «Превращение»; Дж. Оруэлла «1984»; Э. М. Ремарка «На западном фронте без 

перемен», «Три товарища»; Дж. Сэлинджера «Над пропастью во ржи»; Г. Уэллса 

«Машина времени»; О. Хаксли «О дивный новый мир»; Э. Хемингуэя «Старик и 

море(не менее одного произведения по выбору). 

1 1  

Тема 10.2. Зарубежная поэзия XX века Стихотворения Г. Аполлинера, Т. С. Элиота(не менее двух стихотворений одного из 

поэтов по выбору). 
 1  

Тема 10.3. Зарубежная драматургия XX 

века 

пьесы Б. Брехта «Мамаша Кураж и её дети»; М. Метерлинка «Синяя птица»; О. 

Уайльда «Идеальный муж»; Т. Уильямса «Трамвай „Желание“»; Б. Шоу «Пигмалион» 

(не менее одного произведения по выбору). 

1 1  

 Всего 52 54  

Промежуточная аттестация 2 

Итого 108 



 

 

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

3.1.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по предмету 

3.1.1. Помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Оборудование аудитории, технические средства обучения: 

Специализированная мебель:  учебные столы, стулья, доска. Технические средства 

обучения, служащие для представления учебной информации большой аудитории: 

демонстрационное оборудование - видеопроектор, экран, аудио колонки, плакаты, пособия, с 

возможностью демонстрации тематических иллюстраций и учебно-наглядных пособий. 

3.1.2. Помещения для самостоятельной работы и  практических занятий 

Оборудование аудитории (компьютерного класса), технические средства обучения: 

Специализированная мебель:  учебные столы, стулья, доска. Технические средства 

обучения - ПК учащихся с подключением к сети "Интернет", ПК преподавателя, веб-камера, 

принтер, сканер, наушники со встроенным микрофоном, демонстрационное оборудование - 

видеопроектор, экран, плакаты, пособия, с возможность демонстрации тематических 

иллюстраций и учебно-наглядных пособий. 

3.1.3. Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями и инвалидов 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по предмету  устанавливается с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведения 

занятий с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья или инвалидом необходимо 

учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 

содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья создаются специальные учебные 

места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

3.2  Информационное обеспечение обучения 

Основные источники  

1. Москвин, Г. В. Литература: 10 класс: базовый уровень : учебник / Г. В. 

Москвин, Н. Н. Пуряева, Е. Л. Ерохина. — 3-е изд. — Москва : Просвещение, 2022. 

— 304 c. — ISBN 978-5-09-101491-4. — Текст : электронный // Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/13227 

2. Москвин, Г. В. Литература: 11 класс: базовый уровень : учебник / Г. В. Москвин, 

Н. Н. Пуряева, Е. Л. Ерохина. — 3-е изд. — Москва : Просвещение, 2022. — 336 c. — 

ISBN 978-5-09-101492-1. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/132287 

Дополнительные источники: 

3. Литература. 10 класс: базовый и углублённый уровни. В 2 частях. Ч.2 : учебник / 

https://profspo.ru/books/13227
https://profspo.ru/books/132287
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В. Ф. Чертов, Л. А. Трубина, А. М. Антипова, А. А. Маныкина ; под редакцией В. Ф. 

Чертова. — 4-е изд. — Москва : Просвещение, 2022. — 394 c. — ISBN 978-5-09-102076-

2, 978-5-09-101474-7 (ч.2). — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/132285 

4. Литература. 11 класс: базовый и углублённый уровни. В 2 частях. Ч.1 : учебник / 

В. Ф. Чертов, Л. А. Трубина, А. М. Антипова, А. А. Маныкина ; под редакцией В. Ф. 

Чертова. — 4-е изд. — Москва : Просвещение, 2022. — 412 c. — ISBN 978-5-09-102077-

9, 978-5-09-101475-4 (ч.1). — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/132290  

Интернет-ресурсы 

http://gramma.ru  (сайт «Культура письменной речи», созданный для оказания 

помощи в овладении нормами современного русского литературного языка и навыками 

совершенствования устной и письменной речи, создания и редактирования текста). 

3.3. Программное обеспечение, информационные справочные системы 

современных информационно-коммуникационных технологий 

 Необходимым и обязательным средством является персональный компьютер 

современной конфигурации при наличии современного программного компьютерного 

обеспечения.  Состав лицензионного программного обеспечения: Операционная система 

Windows, Офисный пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр pdf файлов Foxit Reader, 

браузер Opera, проигрыватель VLC media player. 

Перечень электронно-библиотечных систем и справочных систем современных 

информационно-коммуникационных технологий: 

 Электронно-библиотечная система «IPRSMART» http://www.iprbookshop.ru/ 

 Электронно-библиотечная система «PROFобразование»https://profspo.ru/ 

 КонсультантПлюс – Справочно-правовая системаhttp://www.consultant.ru/ 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ПРЕДМЕТА  И ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Планирование и организация времени, необходимого для изучения предмета  

Ссвоение учебного предмета предполагает приобретение теоретических знаний, 

практических умений и навыков в ходе контактной работы с преподавателем в ходе 

лекционных и практических (семинарских) занятий и самостоятельной работы. 

Важным условием успешного освоения предмета является создание системы правильной 

организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в соответствии с 

графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать составление 

плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить свободное 

время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. 

Все задания на самостоятельную работу для подготовки к практическим занятиям, а 

также учебный материал, вынесенный на самостоятельную работу, рекомендуется выполнять 

непосредственно после изучения соответствующей темы лекционного курса, что способствует 

лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и устранить «пробелы» в 

знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его основе приступить к 

овладению новыми знаниями и навыками. 

С целью оценки качества усвоения учебного материала обучающийся должен постоянно 

https://profspo.ru/books/132285
https://profspo.ru/books/132290
http://gramma.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://profspo.ru/
http://www.consultant.ru/
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осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. 

Рекомендуется, после изучения каждой темы, определенной рабочей программой предмета, 

самостоятельно ответить на вопросы из примерного перечня вопросов, выносимых на 

промежуточную аттестацию, а также самостоятельно решить одну или несколько типовых 

задач (примеров). 

В случае выявления недостаточного знания теоретического материала темы необходимо 

повторно изучить теоретический материал по рекомендованной преподавателем основной и 

дополнительной литературе. 

В случае затруднений в решении практических заданий, рекомендуется обратиться к 

преподавателю за консультацией. 

Подготовка к лекциям 

Знакомство с предметом происходит уже на первой лекции, где от студента требуется не 

просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом 

лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные 

вопросы темы, другие - лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту 

понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее 

время. 

Конспектирование лекций - сложный вид вузовской аудиторной работы, 

предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является 

полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не 

надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше 

вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а 

затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, 

на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные 

записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. 

Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее 

важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. 

Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и 

определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. 

Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для 

быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но 

и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, 

кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим 

материалом. 

Подготовка к практическим занятиям 

Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомления с 

планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное 

продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала 

лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к 

данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в 

глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 

на теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических. 
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В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое внимание 

на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 

конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных 

часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее 

эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 

изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

Рекомендации по работе с литературой 

Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, 

рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также 

официальных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, 

диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы. 

Работу с источниками необходимо начинать с ознакомительного чтения, т.е. 

просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении 

закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ 

работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых 

фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного 

оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) 

требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое 

чтение предполагает выделение: 

4) главного в тексте; 

5) основных аргументов; 

6) выводов. 

Особое внимание следует обратить на то, формируется тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят 

проблематичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 

Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер 

утверждений, давать оценку авторской позиции - это сравнительное чтение, в ходе которого 

студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает 

весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности 

той или иной позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за 

сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. 

При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого 

из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые 

вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, 

аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более 

убедительна. 

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание 

конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных 

листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой 

способ - это ведение тематических тетрадей-конспектов по какой-либо одной теме. Большие 

специальные работы монографического характера целесообразно конспектировать в отдельных 

тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и 
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достаточным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются 

для удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно 

быть дано указание на источник (автор, название, выходные данные, номер страницы). 

Впоследствии эта информации может быть использована при написании рефератов или 

выполнения другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 
- сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать 
информацию в соответствии с определенной учебной задачей; 
- обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное; 
- фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, 
основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы; 

- готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада; 
- работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом; 
- пользоваться реферативными и справочными материалами; 
- контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои 

действия; 
- обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам; 
- пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного 

характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста, 
предваряющая информация и др.); 

- использовать при говорении и письме перефразирование, синонимичные средства, слова- 
описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»; 

- повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 
высказывания или вопроса; 

- обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.); 
- использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хватает 

для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

Подготовка к промежуточной аттестации 

При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу по выбранному вопросу; 

- повторить учебный материал лекций по соответствующим темам; 

- повторно решить рассматриваемые в соответствующих темах практические задачи и 

примеры; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов); 

- провести самоконтроль усвоения учебного материала и уровень остаточных знаний. 

 

5.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Контроль и оценка результатов освоения предмета осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения учащимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
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Результаты обучения 

 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

• личностные      

- сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

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

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей   жизни;   сознательное отношение 

к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру; 

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, 

уважительного отношения к русской литературе, культурам других народов; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации (словарей, энциклопедий, 

интернет-ресурсов и др.); 

 

 

устные ответы, анализ 

произведений, 

участие в групповых 

формах 

деятельности , эссе, 

сочинения, участие в 

устных журналах 

• метапредметные 

-умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 

выделять 

причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы; 

- умение самостоятельно организовывать собственную 

деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

- умение работать с разными источниками информации, 

находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками   разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

устные ответы, анализ 

произведений, 

участие в групповых 

формах 

деятельности , эссе, 

сочинения, участие в 

устных журналах, 

конференции 
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Результаты обучения 

 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

• предметные  

-сформированность устойчивого интереса к чтению как 

средству познания других культур, уважительного отношения к ним; 

- сформированность навыков различных видов анализа 

литературных произведений; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в 

нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

-владение умением представлять тексты в виде тезисов, 

конспектов, аннота ций, рефератов, сочинений различных жанров; 

- знание содержания произведений русской, родной и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно- 

ценностного влияния на формирование национальной и мировой культуры; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко- 

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

- владение навыками анализа художественных произведений с 

учетом их жанрово-родовой специфики; осознание художественной 

картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

устные ответы, анализ 

произведений, 

участие в групповых 

формах 

деятельности , 

написание эссе, 

написание сочинений, 

участие в устных 

журналах, 

конференции 

медленное чтение, 

чтение наизусть, 

ролевое чтение, 

написание статей, 

отзыв о прочитанном, 

выступление с 

докладом, 

составление таблиц, 

работа с текстом 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, 

используемые в оценочных материалах, их краткая характеристика и представление 

оценочного средства  

№ 

п/п 

Наименование оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства 

ФОС УД 1. Реферат Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 
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№ 

п/п 

Наименование оценочного 

средства 
Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства 

ФОС УД 2. Доклад Вид краткого, но информативного сообщения о 

сути рассматриваемого вопроса, различных 

мнениях о представленной теме 

Темы докладов 

3. Тест 
Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений студента 

Комплект тестовых 

заданий 

4. 

Дифференцированный  

зачет 
Оценочное средство, которое может быть 

использовано для оценки уровня 

сформированности компетенций по предмету  

Комплект вопросов для 

дифференцированного 

зачета 

 

Категории оценки ответа на диффенцированном зачете 

Оценка Критерии оценки 

«отлично» 

Полно раскрыто содержание вопросов билета; 

Материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности, правильно используется терминология; 

Показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

Продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность умений и знаний; 

Ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов. 

«хорошо» 

Ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

может иметь следующие недостатки: 

В изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа; 

Допущены один -два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию экзаменатора; 

Допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, которые легко исправляются по замечанию 

экзаменатора 

«удовлетворительно» 

Неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала. 

Имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

При неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность умений и знаний. 

«неудовлетворительно» 
Содержание материала не раскрыто. 

Ошибки в определении понятий, не использовалась терминология в ответе 
 

Категории оценивания рефератов 

Оценка Критерии оценки 
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Оценка Критерии оценки 

«отлично» 

Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме, 

выполнена задача заинтересовать читателя; деление текста на введение, 

основную часть и заключение; в основной части логично, связно и полно 

доказывается выдвинутый тезис; заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной части; правильно (уместно и 

достаточно) используются разнообразные средства связи; демонстрирует 

полное понимание проблемы. 

Все требования, предъявляемые к заданию, выполнены. 

«хорошо» 

Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме, в 

известной мере выполнена задача заинтересовать читателя; в основной 

части логично, связно, но недостаточно полно доказывается выдвинутый 

тезис; заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания 

основной части; уместно используются разнообразные средства связи; для 

выражения своих мыслей студент не пользуется упрощённопримитивным 

языком. 

«удовлетворительно» 

Во введении тезис сформулирован нечетко или не вполне соответствует 

теме; в основной части выдвинутый тезис доказывается недостаточно 

логично (убедительно) и последовательно; заключение и выводы не 

полностью соответствуют содержанию основной части; язык работы в 

целом не соответствует уровню курса, на котором обучается студент. 

«неудовлетворительно» 

Во введении тезис отсутствует или не соответствует теме; в основной части 

нет логичного последовательного раскрытия темы; выводы не вытекают из 

основной части; отсутствует деление текста на введение, основную часть и 

заключение; язык работы можно оценить как «примитивный». 
 

Категории оценивания докладов 

Оценка Критерии оценки 

«отлично» 

Докладчик владеет теорией вопроса, логично сформулировал основные 

пункты плана, материал изложен доступно, имеет примеры из практики. 

Текст презентации доступен для восприятия слушателем 

«хорошо» 

Докладчик владеет теорией вопроса, логично сформулировал основные 

пункты плана, материал изложен доступно, но не имеет примеры из 

практики. Текст презентации доступен для восприятия слушателем 

«удовлетворительно» 

Докладчик слабо владеет теорией вопроса, не логично сформулировал 

основные пункты плана, материал изложен не доступно, не имеет примеры 

из практики. Текст презентации доступен для восприятия слушателем 

«неудовлетворительно» 

Докладчик слабо не владеет теорией вопроса, не логично сформулировал 

основные пункты плана, материал не изложен доступно, не имеет примеры 

из практики. Текст презентации плохо доступен для восприятия слушателем 
 

 

Категории оценки теста 

оценка «отлично» - 86% и более правильных ответов на предложенные вопросы  

оценка «хорошо» - от 69% до 85% правильных ответов на предложенные вопросы 

оценка «удовлетворительно» - от 51% до 68% правильных ответов на 

предложенныевопросы 

оценка «неудовлетворительно» выставляется во всех остальных случаях. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Процедура проведения оценивания знаний при проведении дифференцированного 

зачета 

К дифференцированному зачету (далее – зачет) допускаются студенты выполнившие 

все требования учебного плана по данному предмету. 

Зачет  по предметам проводятся по билетам. Порядок проведения зачета, форма 

проверки знаний и навыков студентов определяются заведующим кафедрой. 

Преподавателю предоставляется право объявить экзаменационную оценку без опроса 

тем обучаемым, которые показали высокую текущую успеваемость по предмету и активно 

участвовали в семинарских, практических и других видах занятий. 

При приеме зачета по билетам в них включаются два-три вопроса из различных 

разделов предмета, позволяющих проверить и оценить теоретические знания обучаемых, 

умения самостоятельно применять теорию при решении практических задач. Экзаменатору 

предоставляется право задавать студентам дополнительные вопросы, давать задачи и примеры 

по программе предмета. 

Процедура оценивания знаний при проведении тестирования 

При проведении дифференцированного зачета в форме бланкового или компьютерного 

тестирования допущены к промежуточной аттестации студенты размещаются в аудитории 

(компьютерном классе). 

Перечень вопросов, включенных в тестовый материал, обсуждаются на заседании 

кафедры и утверждаются ее заведующим. 

Преподаватель обязан принять все меры для предотвращения заблаговременного 

ознакомления студентов с правильными вариантами ответов тестовых материалов. 

При проведении бланкового тестирования разрабатывается не менее 4- х вариантов 

бланков с тестовыми заданиями. 

При проведении компьютерного тестирования необходимым условием является 

формирование перечня вопросов тестового задания случайным образом, а также случайным 

образом определяется положение правильного ответа (ответов) в перечне вариантов ответа на 

вопрос (задание). Время на тестирование должно ограничиваться в установленных пределах 

программно-аппаратными средствами тестовой программы. 

Для проведения бланкового или компьютерного тестирования отводится от 1-го до 2-х 

академических часов. 

 



55 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА ОУП.03  «ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК» 

1.    ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1.1.  Место учебного предмета в структуре программы подготовки 

Рабочая программа учебного предмета разработана с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

   Программа учебного предмета «Иностранный язык» является частью 

общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы подготовки 

специалистов среднего звена: 09.02.07  Информационные системы и программирование                    

Технологический профиль. . Базовый уровень усвоения 

1.2 Планируемые результаты  освоения учебного предмета 

       В рамках программы учебного предмета обучающимися осваиваются личностные 

(ЛР), метапредметные (МР) и предметные результаты базового уровня (ПРб) в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего общего образования 

 Коды 

результатов 

Планируемые результаты освоения предмета включают 

ЛР 01 Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

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

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн) 

ЛР 02 Гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности 

ЛР 04 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире 

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 

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 
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 Коды 

результатов 

Планируемые результаты освоения предмета включают 

деятельности 

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, 

употребления алкоголя, наркотиков 

ЛР 12 Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

оказывать 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 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности 

ЛР 15 Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни 

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 в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности 

МР 06 Умение определять назначение и функции различных социальных институтов 

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 
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 Коды 

результатов 

Планируемые результаты освоения предмета включают 

МР 09 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 

ПРб 01 Сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации и самореализации как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире 

ПРб 02 Владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 

языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

страны/стран изучаемого языка 

ПРб 03 Достижение порогового уровня владения иностранным языком, 

позволяющего обучающийсяам общаться в устной и письменной формах как с 

носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других 

стран, использующими данный язык как средство общения 

ПРб 04 Сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях 

 

1.3. Планируемые результаты освоения общеобразовательной предмета в соответствии с 

ФГОС СПО и на основе ФГОС СОО 

 
Код и наименование 

формируемых 

компетенций 

Планируемые результаты  

Общие Дисциплинарные 

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам  

- воспринимать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

- анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 

составные части; 

- планировать этапы решения 

задачи; составлять план 

действия; 

- эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или 

проблемы; 

- определять необходимые 

ресурсы; 

- владеть актуальными 

методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; 

- реализовывать составленный 

план; 

- оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с 

помощью 

наставника; 

- осознанно использовать 

- сформированность умения 

использовать иностранный язык как 

средство для получения информации 

из иноязычных источников в 

образовательных и 

самообразовательных целях; 

- достижение уровня владения 

иностранным языком, превышающего 

пороговый, достаточного для делового 

общения в рамках выбранного 

профиля; 

- владение знаниями о 

социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка и 

умение строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и 

различное в культуре родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

-достижение порогового уровня 

владения иностранным языком, 

позволяющего выпускникам общаться 

в устной и письменной формах как с 

носителями изучаемого иностранного 

языка, так и с представителями других 

стран, использующими данный язык 

как средство общения; 
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Код и наименование 

формируемых 

компетенций 

Планируемые результаты  

Общие Дисциплинарные 

необходимые речевые средства 

для решения коммуникативных 

задач - знать социокультурный 

портрет 

и наследие родной страны и 

страны изучаемого языка; 

- грамотно излагать свои мысли 

на 

государственном и 

иностранном 

языках; 

- отстаивать свою гражданскую 

позицию; 

- проявлять толерантность к 

другим народам и иной 

культуре; 

- владеть нормами 

межкультурного и 

межличностного общения; 

-осознавать личностный смысл 

обучения и саморазвития; 

- самостоятельно определять 

цели 

собственной траектории 

развития; 

- самостоятельно определять 

способы достижения 

заявленных 

целей; 

- устанавливать причинно- 

следственные связи; 

- оценивать и обосновывать 

свои 

действия (текущие и 

планируемые; 

- освоение и использование 

межпредметных понятий и 

универсальных учебных 

действий 

- овладение навыками учебно- 

исследовательской, проектной и 

социальной деятельности 

- сформированность умения перевода 

с иностранного языка на русский при 

работе с несложными текстами в русле 

выбранного профиля; 

- владение иностранным языком как 

одним из средств формирования 

учебно-исследовательских умений, 

расширения своих знаний в других 

предметных областях 

- овладение основными видами 

речевой деятельности в рамках 

тематического содержания речи; 

- создание устных связных 

монологических высказываний 

(описание/характеристика), 

повествование/сообщение) с 

изложением своего мнения и краткой 

аргументацией объемом 17-18 фраз в 

рамках отобранного тематического 

содержания речи; 

- ведение комбинированного диалога 

объемом до 10 реплик; 

- передача основного содержания 

прочитанного текста с выражением 

своего отношения; 

- восприятие на слух и понимание 

звучащих до 3,5 минут аутентичных 

текстов, содержащих отдельные 

незнакомые слова и неизученные 

языковые явления, не препятствующие 

решению коммуникативной задачи, с 

разной глубиной проникновения в их 

содержание: с пониманием основного 

содержания текстов, с пониманием 

нужной/интересующей/ 

запрашиваемой информации 

- чтение про себя и понимание 

несложных аутентичных текстов 

разного вида, жанра и стиля объемом 

700-900 слов, содержащих 

неизученные языковые явления, с 

различной глубиной проникновения в 

их содержание: с пониманием 

основного содержания, с пониманием 

нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации, с 

полным пониманием содержания; 

- чтение несплошных текстов (таблиц, 

графиков) и понимание 

представленной в них информации 

- создание письменных высказываний 

объемом до 250 слов с опорой на план, картинку, 

таблицу, графики, 

диаграммы, 

прочитанный/прослушанный текст; 

- заполнение таблиц, кратко фиксируя 
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Код и наименование 

формируемых 

компетенций 

Планируемые результаты  

Общие Дисциплинарные 

содержание 

прочитанного/прослушанного текста 

или дополняя информацию в таблице; 

- написание официальных (деловых) 

писем (в том числе электронных) 

объемом до 180 слов; 

-написание резюме и письма 

обращения о приеме на работу 

объемом до 140 слов; 

- перевод на русский язык 

аутентичных научно-популярных 

текстов (в том числе в русле 

выбранного профиля) 

- произношение слов с правильным 

ударением и фраз с соблюдением их 

ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе применение 

правил отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; 

- осмысленное чтение вслух 

аутентичных текстов объемом до 150 

слов, построенных в основном на 

изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и 

интонации; 

- знание и владение 

орфографическими навыками в 

отношении изученного лексического 

материала; 

- знание и владение пунктуационными 

навыками (использовать запятую при 

перечислении, обращении и при 

выделении вводных слов; апостроф; 

точку, вопросительный и 

восклицательный знаки; не ставить 

точку после заголовка); 

- знание правил оформления 

электронного сообщения личного 

характера; 

- знание и понимание основных 

значений изученных лексических 

единиц (слова, словосочетания, 

речевые клише), основных способов 

словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия) и 

особенностей структуры простых и 

сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений; - выявление 

признаков изученных 

грамматических и лексических 

явлений по заданным основаниям; 

- знание и владение навыками 

употребления в устной и письменной 

речи не менее 1650 лексическими 

единицами (слов, словосочетаний, 

речевых клише), включая 1350 
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Код и наименование 

формируемых 

компетенций 

Планируемые результаты  

Общие Дисциплинарные 

лексических единиц, освоенных на 

уровне основного общего 

образования; навыков употребления 

родственных слов, образованных с 

помощью аффиксации, 

словосложения, конверсии; 

- знание и владение навыками 

распознавания и употребления в 

устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и 

синтаксических конструкций 

изучаемого иностранного языка в 

рамках тематического содержания 

речи в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

- знание и понимание речевых 

различий в ситуациях официального и 

неофициального общения в рамках 

тематического содержания речи и 

использовать лексико-грамматические 

средства с учетом этих различий; 

- знание и соблюдение нормы 

вежливости в межкультурном 

общении; 

- знание и владение компенсаторными 

умениями, позволяющими в случае 

сбоя коммуникации, а также в 

условиях дефицита языковых средств 

использование различных приемов 

переработки информации: при 

говорении- переспрос; при говорении 

и письме -описание/ перифраз/ 

толкование; при чтении и 

аудировании – языковой и 

контекстуальной догадки; 

- знание и использование несколько 

вариантов решения коммуникативной 

задачи в продуктивных видах речевой 

деятельности (говорении и 

письменной речи); 

- знание и владение умениями 

прогнозировать трудности, которые 

могут возникнуть при решении 

коммуникативной задачи в 

рецептивных и продуктивных видах 

речевой деятельности; 

- участие в учебно-исследовательской, 

проектной деятельности предметного 

и межпредметного характера с 

использованием материалов на 

изучаемом иностранном языке и 

применением ИКТ; 

- знание и собление правил 

информационной безопасности в 

ситуациях повседневной жизни и при 

работе в сети Интернет; 
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Код и наименование 

формируемых 

компетенций 

Планируемые результаты  

Общие Дисциплинарные 

- знание и умение использовать 

приобретенные умения и навыки в 

процессе онлайн обучения 

иностранному языку; 

- знание и умение использовать 

иноязычные словари и справочники, в 

том числе информационно- 

справочные системы в электронной 

форме 

ОК 02. Использовать 

современные средства 

поиска, анализа и 

интерпретации 

информации, и 

информационные 

технологии для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

- определять задачи для поиска 

информации; 

- определять необходимые 

источники информации; 

- планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; 

- выделять наиболее значимое в 

перечне информации; 

оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

- оформлять результаты поиска, 

применять средства 

информационных технологий 

для 

решения профессиональных 

задач; 

- использовать современное 

программное обеспечение; 

- использовать различные 

цифровые средства для 

решения 

профессиональных задач; 

- осознанно использовать 

необходимые речевые средства 

для решения коммуникативных 

задач; 

-достижение порогового уровня 

владения иностранным языком, 

позволяющего выпускникам общаться 

в устной и письменной формах как с 

носителями изучаемого иностранного 

языка, так и с представителями других 

стран, использующими данный язык 

как средство общения; 

- сформированность умения 

использовать иностранный язык как 

средство для получения информации 

из иноязычных источников в 

образовательных и 

самообразовательных целях; 

- достижение уровня владения 

иностранным языком, превышающего 

пороговый, достаточного для делового 

общения в рамках выбранного 

профиля; 

- владение знаниями о 

социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка и 

умение строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и 

различное в культуре родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

- сформированность умения перевода 

с иностранного языка на русский при 

работе с несложными текстами в русле 

выбранного профиля; 

- владение иностранным языком как 

одним из средств формирования 

учебно-исследовательских умений, 

расширения своих знаний в других 

предметных областях 

- овладение основными видами 

речевой деятельности в рамках 

тематического содержания речи; 

- создание устных связных 

монологических высказываний 

(описание/характеристика), 

повествование/сообщение) с 

изложением своего мнения и краткой 

аргументацией объемом 17-18 фраз в 

рамках отобранного тематического 

содержания речи; 
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Код и наименование 

формируемых 

компетенций 

Планируемые результаты  

Общие Дисциплинарные 

- ведение комбинированного диалога 

объемом до 10 реплик; 

- передача основного содержания 

прочитанного текста с выражением 

своего отношения; 

- восприятие на слух и понимание 

звучащих до 3,5 минут аутентичных 

текстов, содержащих отдельные 

незнакомые слова и неизученные 

языковые явления, не препятствующие 

решению коммуникативной задачи, с 

разной глубиной проникновения в их 

содержание: с пониманием основного 

содержания текстов, с пониманием 

нужной/интересующей/ 

запрашиваемой информации 

- чтение про себя и понимание 

несложных аутентичных текстов 

разного вида, жанра и стиля объемом 

700-900 слов, содержащих 

неизученные языковые явления, с 

различной глубиной проникновения в 

их содержание: с пониманием 

основного содержания, с пониманием 

нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации, с 

полным пониманием содержания; 

- чтение несплошных текстов (таблиц, 

графиков) и понимание 

представленной в них информации 

- создание письменных высказываний 

объемом до 250 слов с опорой на план, 

картинку, таблицу, графики, 

диаграммы, 

прочитанный/прослушанный текст; 

- заполнение таблиц, кратко фиксируя 

содержание 

прочитанного/прослушанного текста 

или дополняя информацию в таблице; 

- написание официальных (деловых) 

писем (в том числе электронных) 

объемом до 180 слов; 

-написание резюме и письма 

обращения о приеме на работу 

объемом до 140 слов; 

- перевод на русский язык 

аутентичных научно-популярных 

текстов (в том числе в русле 

выбранного профиля) 

- произношение слов с правильным 

ударением и фраз с соблюдением их 

ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе применение 

правил отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; 

- осмысленное чтение вслух 
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Код и наименование 

формируемых 

компетенций 

Планируемые результаты  

Общие Дисциплинарные 

аутентичных текстов объемом до 150 

слов, построенных в основном на 

изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и 

интонации; 

- знание и владение 

орфографическими навыками в 

отношении изученного лексического 

материала; 

- знание и владение пунктуационными 

навыками (использовать запятую при 

перечислении, обращении и при 

выделении вводных слов; апостроф; 

точку, вопросительный и 

восклицательный знаки; не ставить 

точку после заголовка); 

- знание правил оформления 

электронного сообщения личного 

характера; 

- знание и понимание основных 

значений изученных лексических 

единиц (слова, словосочетания, 

речевые клише), основных способов 

словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия) и 

особенностей структуры простых и 

сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений; 

- выявление признаков изученных 

грамматических и лексических 

явлений по заданным основаниям; 

- знание и владение навыками 

употребления в устной и письменной 

речи не менее 1650 лексическими 

единицами (слов, словосочетаний, 

речевых клише), включая 1350 

лексических единиц, освоенных на 

уровне основного общего 

образования; навыков употребления 

родственных слов, образованных с 

помощью аффиксации, 

словосложения, конверсии; 

- знание и владение навыками 

распознавания и употребления в 

устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и 

синтаксических конструкций 

изучаемого иностранного языка в 

рамках тематического содержания 

речи в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

- знание и понимание речевых 

различий в ситуациях официального и 

неофициального общения в рамках 

тематического содержания речи и 

использовать лексико-грамматические 
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Код и наименование 

формируемых 

компетенций 

Планируемые результаты  

Общие Дисциплинарные 

средства с учетом этих различий; 

- знание и соблюдение нормы 

вежливости в межкультурном 

общении; 

- знание и владение компенсаторными 

умениями, позволяющими в случае 

сбоя коммуникации, а также в 

условиях дефицита языковых средств 

использование различных приемов 

переработки информации: при 

говорении- переспрос; при говорении 

и письме -описание/ перифраз/ 

толкование; при чтении и 

аудировании – языковой и 

контекстуальной догадки; 

- знание и использование несколько 

вариантов решения коммуникативной 

задачи в продуктивных видах речевой 

деятельности (говорении и 

письменной речи); 

- знание и владение умениями 

прогнозировать трудности, которые 

могут возникнуть при решении 

коммуникативной задачи в 

рецептивных и продуктивных видах 

речевой деятельности; 

участие в учебно-исследовательской, 

проектной деятельности предметного 

и межпредметного характера с 

использованием материалов на 

изучаемом иностранном языке и 

применением ИКТ; 

- знание и собление правил 

информационной безопасности в 

ситуациях повседневной жизни и при 

работе в сети Интернет; 

- знание и умение использовать 

приобретенные умения и навыки в 

процессе онлайн обучения 

иностранному языку; 

- знание и умение использовать 

иноязычные словари и справочники, в 

том числе информационно- 

справочные системы в электронной 

форме 

ОК 04. 

Эффективно 

взаимодействовать и 

работать в коллективе 

и команде 

- участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы; 

- строить простые 

высказывания о 

себе, своей профессиональной 

деятельности; 

- осознанно использовать 

необходимые речевые средства 

для решения коммуникативных 

задач при взаимодействии в 

достижение порогового уровня 

владения иностранным языком, 

позволяющего выпускникам общаться 

в устной и письменной формах как с 

носителями изучаемого иностранного 

языка, так и с представителями других 

стран, использующими данный язык 

как средство общения; 

- сформированность умения 

использовать иностранный язык как 

средство для получения информации 
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Код и наименование 

формируемых 

компетенций 

Планируемые результаты  

Общие Дисциплинарные 

коллективе и команде в ходе 

профессиональной 

деятельности. 

- Освоение и использование 

межпредметных понятий и 

универсальных учебных 

действий 

- готовность к 

самостоятельному 

планированию и 

осуществлению 

учебной деятельности, 

организации учебного 

сотрудничества с 

педагогическими работниками 

и 

сверстниками, к участию в 

построении индивидуальной 

образовательной траектории 

- овладение навыками учебно- 

исследовательской, проектной и 

социальной деятельности; 

- грамотно излагать свои мысли 

на 

государственном и 

иностранном 

языках; 

- отстаивать свою гражданскую 

позицию; 

- проявлять толерантность к 

другим народам и иной 

культуре; 

- владеть нормами 

межкультурного и 

межличностного общения; 

из иноязычных источников в 

образовательных и 

самообразовательных целях; 

- достижение уровня владения 

иностранным языком, превышающего 

пороговый, достаточного для делового 

общения в рамках выбранного 

профиля; 

- владение знаниями о 

социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка и 

умение строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и 

различное в культуре родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

- сформированность умения перевода 

с иностранного языка на русский при 

работе с несложными текстами в русле 

выбранного профиля; 

- владение иностранным языком как 

одним из средств формирования учебно-

исследовательских умений, 

расширения своих знаний в других 

предметных областях 

- овладение основными видами 

речевой деятельности в рамках 

тематического содержания речи; 

- создание устных связных 

монологических высказываний 

(описание/характеристика), 

повествование/сообщение) с 

изложением своего мнения и краткой 

аргументацией объемом 17-18 фраз в 

рамках отобранного тематического 

содержания речи; 

- ведение комбинированного диалога 

объемом до 10 реплик; 

- передача основного содержания 

прочитанного текста с выражением 

своего отношения; 

- восприятие на слух и понимание 

звучащих до 3,5 минут аутентичных 

текстов, содержащих отдельные 

незнакомые слова и неизученные 

языковые явления, не препятствующие 

решению коммуникативной задачи, с 

разной глубиной проникновения в их 

содержание: с пониманием основного 

содержания текстов, с пониманием 

нужной/интересующей/ 

запрашиваемой информации 

- чтение про себя и понимание 

несложных аутентичных текстов 

разного вида, жанра и стиля объемом 

700-900 слов, содержащих 
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Код и наименование 

формируемых 

компетенций 

Планируемые результаты  

Общие Дисциплинарные 

неизученные языковые явления, с 

различной глубиной проникновения в 

их содержание: с пониманием 

основного содержания, с пониманием 

нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации, с 

полным пониманием содержания; 

- чтение несплошных текстов (таблиц, 

графиков) и понимание 

представленной в них информации 

- создание письменных высказываний 

объемом до 250 слов с опорой на план, 

картинку, таблицу, графики, 

диаграммы, 

прочитанный/прослушанный текст; 

- заполнение таблиц, кратко фиксируя 

содержание прочитанного/прослушанного текста 

или дополняя информацию в таблице; 

- написание официальных (деловых) 

писем (в том числе электронных) 

объемом до 180 слов; 

-написание резюме и письма 

обращения о приеме на работу 

объемом до 140 слов; 

- перевод на русский язык 

аутентичных научно-популярных 

текстов (в том числе в русле 

выбранного профиля) 

- произношение слов с правильным 

ударением и фраз с соблюдением их 

ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе применение 

правил отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; 

- осмысленное чтение вслух 

аутентичных текстов объемом до 150 

слов, построенных в основном на 

изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и 

интонации; 

- знание и владение 

орфографическими навыками в 

отношении изученного лексического 

материала; 

- знание и владение пунктуационными 

навыками (использовать запятую при 

перечислении, обращении и при 

выделении вводных слов; апостроф; 

точку, вопросительный и 

восклицательный знаки; не ставить 

точку после заголовка); 

- знание правил оформления 

электронного сообщения личного 

характера; 

- знание и понимание основных 

значений изученных лексических 



67 

 

Код и наименование 

формируемых 

компетенций 

Планируемые результаты  

Общие Дисциплинарные 

единиц (слова, словосочетания, 

речевые клише), основных способов 

словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия) и 

особенностей структуры простых и 

сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений; 

- выявление признаков изученных 

грамматических и лексических 

явлений по заданным основаниям; 

- знание и владение навыками 

употребления в устной и письменной речи не менее 

1650 лексическими 

единицами (слов, словосочетаний, 

речевых клише), включая 1350 

лексических единиц, освоенных на 

уровне основного общего 

образования; навыков употребления 

родственных слов, образованных с 

помощью аффиксации, 

словосложения, конверсии; 

- знание и владение навыками 

распознавания и употребления в 

устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и 

синтаксических конструкций 

изучаемого иностранного языка в 

рамках тематического содержания 

речи в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

- знание и понимание речевых 

различий в ситуациях официального и 

неофициального общения в рамках 

тематического содержания речи и 

использовать лексико-грамматические 

средства с учетом этих различий; 

- знание и соблюдение нормы 

вежливости в межкультурном 

общении; 

- знание и владение компенсаторными 

умениями, позволяющими в случае 

сбоя коммуникации, а также в 

условиях дефицита языковых средств 

использование различных приемов 

переработки информации: при 

говорении- переспрос; при говорении 

и письме -описание/ перифраз/ 

толкование; при чтении и 

аудировании – языковой и 

контекстуальной догадки; 

- знание и использование несколько 

вариантов решения коммуникативной 

задачи в продуктивных видах речевой 

деятельности (говорении и 

письменной речи); 

- знание и владение умениями 
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Код и наименование 

формируемых 

компетенций 

Планируемые результаты  

Общие Дисциплинарные 

прогнозировать трудности, которые 

могут возникнуть при решении 

коммуникативной задачи в 

рецептивных и продуктивных видах 

речевой деятельности; 

- участие в учебно-исследовательской, 

проектной деятельности предметного 

и межпредметного характера сиспользованием 

материалов на 

изучаемом иностранном языке и 

применением ИКТ; 

- знание и собление правил 

информационной безопасности в 

ситуациях повседневной жизни и при 

работе в сети Интернет; 

- знание и умение использовать 

приобретенные умения и навыки в 

процессе онлайн обучения 

иностранному языку; 

- знание и умение использовать 

иноязычные словари и справочники, в 

том числе информационно- 

справочные системы в электронной 

форме 

ОК 09. 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

- понимать смысл четко 

произнесенных высказываний 

на 

известные темы 

(профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

- участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы; 

- строить простые 

высказывания о 

себе, о своей профессиональной 

деятельности; 

- кратко обосновывать и 

объяснять свои действия 

(текущие 

и планируемые); 

- писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие 

профессиональные 

темы; 

- осознанно использовать 

необходимые речевые средства 

для решения коммуникативных 

задач; 

- знать социокультурный 

портрет 

и наследие родной страны и 

страны изучаемого языка; 

- грамотно излагать свои мысли 

достижение порогового уровня 

владения иностранным языком, 

позволяющего выпускникам общаться 

в устной и письменной формах как с 

носителями изучаемого иностранного 

языка, так и с представителями других 

стран, использующими данный язык 

как средство общения; 

- сформированность умения 

использовать иностранный язык как 

средство для получения информации 

из иноязычных источников в 

образовательных и 

самообразовательных целях; 

- достижение уровня владения 

иностранным языком, превышающего 

пороговый, достаточного для делового 

общения в рамках выбранного 

профиля; 

- владение знаниями о 

социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка и 

умение строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и 

различное в культуре родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

- сформированность умения перевода 

с иностранного языка на русский при 

работе с несложными текстами в русле 

выбранного профиля; 

- владение иностранным языком как 
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Код и наименование 

формируемых 

компетенций 

Планируемые результаты  

Общие Дисциплинарные 

на 

государственном и 

иностранном 

языках; 

- отстаивать свою гражданскую 

позицию; 

- проявлять 

толерантность к другим 

народам и 

иной культуре; 

17 

- владеть нормами 

межкультурного и 

межличностного общения 

одним из средств формирования 

учебно-исследовательских умений, 

расширения своих знаний в других 

предметных областях 

 - овладение основными видами 

речевой деятельности в рамках 

тематического содержания речи; 

- создание устных связных 

монологических высказываний 

(описание/характеристика), 

повествование/сообщение) с 

изложением своего мнения и краткой 

аргументацией объемом 17-18 фраз в 

рамках отобранного тематического 

содержания речи; 

- ведение комбинированного диалога 

объемом до 10 реплик; 

- передача основного содержания 

прочитанного текста с выражением 

своего отношения; 

- восприятие на слух и понимание 

звучащих до 3,5 минут аутентичных 

текстов, содержащих отдельные 

незнакомые слова и неизученные 

языковые явления, не препятствующие 

решению коммуникативной задачи, с 

разной глубиной проникновения в их 

содержание: с пониманием основного 

содержания текстов, с пониманием 

нужной/интересующей/ 

запрашиваемой информации 

- чтение про себя и понимание 

несложных аутентичных текстов 

разного вида, жанра и стиля объемом 

700-900 слов, содержащих 

неизученные языковые явления, с 

различной глубиной проникновения в 

их содержание: с пониманием 

основного содержания, с пониманием 

нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации, с 

полным пониманием содержания; 

- чтение несплошных текстов (таблиц, 

графиков) и понимание 

представленной в них информации 

- создание письменных высказываний 

объемом до 250 слов с опорой на план, 

картинку, таблицу, графики, 

диаграммы, 

прочитанный/прослушанный текст; 

- заполнение таблиц, кратко фиксируя 

содержание 

прочитанного/прослушанного текста 

или дополняя информацию в таблице; 

- написание официальных (деловых) 

писем (в том числе электронных) 
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Код и наименование 

формируемых 

компетенций 

Планируемые результаты  

Общие Дисциплинарные 

объемом до 180 слов; 

-написание резюме и письма 

обращения о приеме на работу 

объемом до 140 слов; 

- перевод на русский язык 

аутентичных научно-популярных 

текстов (в том числе в русле 

выбранного профиля) 

- произношение слов с правильным 

ударением и фраз с соблюдением их 

ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе применение 

правил отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; 

- осмысленное чтение вслух 

аутентичных текстов объемом до 150 

слов, построенных в основном на 

изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и 

интонации; 

- знание и владение 

орфографическими навыками в 

отношении изученного лексического 

материала; 

- знание и владение пунктуационными 

навыками (использовать запятую при 

перечислении, обращении и при 

выделении вводных слов; апостроф; 

точку, вопросительный и 

восклицательный знаки; не ставить 

точку после заголовка); 

- знание правил оформления 

электронного сообщения личного 

характера; 

- знание и понимание основных 

значений изученных лексических 

единиц (слова, словосочетания, 

речевые клише), основных способов 

словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия) и 

особенностей структуры простых и 

сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений; 

- выявление признаков изученных 

грамматических и лексических 

явлений по заданным основаниям; 

- знание и владение навыками 

употребления в устной и письменной 

речи не менее 1650 лексическими 

единицами (слов, словосочетаний речевых клише), 

включая 1350 

лексических единиц, освоенных на 

уровне основного общего 

образования; навыков употребления 

родственных слов, образованных с 

помощью аффиксации, 
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Код и наименование 

формируемых 

компетенций 

Планируемые результаты  

Общие Дисциплинарные 

словосложения, конверсии; 

- знание и владение навыками 

распознавания и употребления в 

устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и 

синтаксических конструкций 

изучаемого иностранного языка в 

рамках тематического содержания 

речи в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

- знание и понимание речевых 

различий в ситуациях официального и 

неофициального общения в рамках 

тематического содержания речи и 

использовать лексико-грамматические 

средства с учетом этих различий; 

- знание и соблюдение нормы 

вежливости в межкультурном 

общении; 

- знание и владение компенсаторными 

умениями, позволяющими в случае 

сбоя коммуникации, а также в 

условиях дефицита языковых средств 

использование различных приемов 

переработки информации: при 

говорении- переспрос; при говорении 

и письме -описание/ перифраз/ 

толкование; при чтении и 

аудировании – языковой и 

контекстуальной догадки; 

- знание и использование несколько 

вариантов решения коммуникативной 

задачи в продуктивных видах речевой 

деятельности (говорении и 

письменной речи); 

- знание и владение умениями 

прогнозировать трудности, которые 

могут возникнуть при решении 

коммуникативной задачи в 

рецептивных и продуктивных видах 

речевой деятельности; 

- участие в учебно-исследовательской, 

проектной деятельности предметного 

и межпредметного характера с 

использованием материалов на изучаемом 

иностранном языке и 

применением ИКТ; 

- знание и собление правил 

информационной безопасности в 

ситуациях повседневной жизни и при 

работе в сети Интернет; 

- знание и умение использовать 

приобретенные умения и навыки в 

процессе онлайн обучения 

иностранному языку; 

- знание и умение использовать 
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Код и наименование 

формируемых 

компетенций 

Планируемые результаты  

Общие Дисциплинарные 

иноязычные словари и справочники, в 

том числе информационно- 

справочные системы в электронной 

форме 

 

 

 В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» на уровне среднего        общего    

образования: 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной  тематики; 

при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать,  поддерживать и 

заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»; 

выражать и аргументировать личную точку зрения; 

запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

    Говорение, монологическая речь 

Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных  

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

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 

давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, графики); 

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

слова/план/вопросы. 

Аудирование 

Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и 

жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким 

нормативным произношением; 

выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудиотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики, 

характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

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

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

коммуникативной задачи; 

отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную информацию от 

второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 

Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

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

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 



73 

 

содержание речи»; 

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуаци. 

Фонетическая сторона речи 

Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

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

«Предметное содержание речи»; 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

словообразовательным элементам и контексту; 

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

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

Грамматическая сторона речи 

Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

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

побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе 

с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new house last 

year); 

употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, 

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

употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to 

our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

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

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

parents); 

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

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

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

употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

использовать косвенную речь; 

использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present Simple, 

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

Past Perfect; 

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

Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени – to 

be going to, Present Continuous; Present Simple; 

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

need, shall, could, might, would); 

согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 

употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, 
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образованные по правилу, и исключения; 

употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

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

вопросительные местоимения; 

употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, и исключения; 

употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а также 

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

время; 

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

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; кратко 

комментировать точку зрения другого человека; 

проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо       

информации; 

обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях; 

обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом. 

Чтение 

Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на ряд 

уточняющих вопросов. 

Письмо 

Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская ярко 

выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

Владеть орфографическими навыками; 

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

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

соответствии со стилем речи; 

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

Грамматическая сторона речи 

Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

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

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

страдательного залога; 

употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did smth; 

употреблять в речи все формы страдательного залога; 

употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 
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употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 

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

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

прошлом; 

употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … 

nor; 

использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в сложных 

предложениях. 

1.З Содержание учебного предмета 

Коммуникативные умения  

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи в 

ситуациях официального и неофициального общения. Умение без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи». 

Умение выражать и аргументировать личную точку зрения, давать оценку. Умение запрашивать 

информацию в пределах изученной тематики. Умение обращаться за разъяснениями и уточнять 

необходимую информацию. Типы текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в 

ситуациях официального общения, краткий комментарий точки зрения другого человека. Интервью. 

Обмен, проверка и подтверждение собранной фактической информации. 

Монологическая речь 

Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование основных коммуникативных 

типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика). Умение передавать основное 

содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т.п.). Умение описывать изображение без опоры и с опорой на ключевые 

слова/план/вопросы. Типы текстов: рассказ, описание, характеристика, сообщение, объявление, 

презентация. Умение предоставлять фактическую информацию.  

Аудирование 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- и 

видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) монологического и 

диалогического характера с нормативным произношением в рамках изученной тематики. Выборочное 

понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов различных жанров монологического и 

диалогического характера. Типы текстов: сообщение, объявление, интервью, тексты рекламных 

видеороликов. Полное и точное восприятие информации в распространенных коммуникативных 

ситуациях. Обобщение прослушанной информации.  

Чтение 

Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые аутентичные тексты 

различных стилей (публицистического, художественного, разговорного) и жанров (рассказов, газетных 

статей, рекламных объявлений, брошюр, проспектов). Использование различных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи. 

Умение отделять в прочитанных текстах главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее 

значимые факты, выражать свое отношение к прочитанному. Типы текстов: инструкции по 

использованию приборов/техники, каталог товаров, сообщение в газете/журнале, интервью, реклама 

товаров, выставочный буклет, публикации на информационных Интернет-сайтах. Умение читать и 

достаточно хорошо понимать простые аутентичные тексты различных стилей (публицистического, 

художественного, разговорного, научного, официально-делового) и жанров (рассказ, роман, статья 

научно-популярного характера, деловая переписка).   

Письмо 
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Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение писать личное 

(электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе.Умениеописывать явления, 

события. Умение излагать факты, выражать свои суждения и чувства. Умение письменно выражать свою 

точку зрения в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. Типы текстов: личное (электронное) 

письмо, тезисы, эссе, план мероприятия, биография, презентация, заявление об участии. Написание 

отзыва на фильм или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по поводу фактической 

информации в рамках изученной тематики. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка. Владение орфографическими навыками.  

Фонетическая сторона речи 

Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в том числе 

интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко произносить отдельные 

фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. Правильное произношение ударных и 

безударных слогов и слов в предложениях. Произношение звуков английского языка без выраженного 

акцента.  

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в соответствии с 

коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи коммуникативных типов предложений, 

как сложных (сложносочиненных, сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и употребление 

в устной и письменной коммуникации различных частей речи. Употребление в речи эмфатических 

конструкций (например, „It’s him who took the money”, “It’s time you talked to her”). Употребление в речи 

предложений с конструкциями … as; not so … as; either … or; neither … nor.  

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях формального и неформального общения. 

Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета. Распознавание и употребление в речи наиболее 

распространенных фразовых глаголов (look after, give up, be over, write down get on). Определение части 

речи по аффиксу. Распознавание и употребление в речи различных средств связи для обеспечения 

целостности высказывания. Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз 

(collocations – get to know somebody, keep in touch with somebody, look forward to doing something) в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи».  

Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь 

Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. Общение с 

друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями.   

Здоровье 

Посещение  врача. Здоровый образ жизни.  

Спорт 

Активный отдых. Экстремальные виды спорта.  

Городская и сельская жизнь 

Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. Городская 

инфраструктура. Сельское хозяйство. .  

Современная молодежь 

Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные поездки.  

Профессии 

Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование и 
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профессии.  

Страны изучаемого языка 

Географическое положение, климат, население, крупные города, достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и знаменательные даты в России и странах 

изучаемого языка.  

2. СТРУКТУРА УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Объем часов 

по очной форме 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

в том числе:  

лекционные занятия (уроки) (Л/З) - 

практические занятия (П/З) 70 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация в форме      дифференцированного зачета 2 
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2.2. Тематический план учебного предмета «Иностранный язык» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объём часов по очной форме 

обучения 

Л/З П/З С/Р 

Раздел 1 Вводно –развивающий курс 20 

Тема 1.1. 

Приветствие, прощание, представление себя и 

других людей в официальной и неофициальной 

обстановке 

Содержание учебного материала    

1.Фонетика.Фонетическая транскрипция.             2. Лексика. 

Приветствие, прощание, представление себя и  других людей в официальной и 

неофициальной обстановке. 

3. Грамматика. 

Имя существительное. Множественное число. Порядок слов в   предложении. 

Знакомство. Речевые клише. 

 5  

Тема 1.2. Описание человека (внешность, 

национальность, образование, личные качества, 

род 

занятий,  место работы) 

Содержание учебного материала    

1.Фонетика. Фонетическая транскрипция. Согласные звуки. 

2.Лексика по теме. 

3. Грамматика. Указательные и притяжательные местоимения. «Фонетические 

упражнения. Описание внешности человека по фотографии, рассказ о личных 

качествах человека, его роде занятий, должности, месте работы. Составление 

диалогов с моделями вопросов по теме. Выполнение грамматических упражнений». 

 5  

Тема 1.3.  

Семья и семейные  

отношения 

Содержание учебного материа    

Фонетика. Фонетическая транскрипция. Гласные звуки. 

Лексика по теме. 

  3.Грамматика. Простое настоящее время. Отработка фонетических навыков. 

Рассказ о семье роде занятий каждого    члена семьи.Выполнение 

грамматических упражнений. 

 5  

Тема 1.4 Распорядок дня 

Содержание учебного материала    

1.Фонетика. Фонетическая транскрипци  

2. Лексика по теме. 

3. Грамматика. Расчлененные и альтернативные вопросы. Отработка фонетических 

навыков. Рассказ о распорядке дня студента колледжа. Грамматические     

упражнения по теме «Распорядок дня» 

 5  

Раздел 2. Основной курс              

Тема 2.1.                      Рабочий  день Содержание учебного материала    
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объём часов по очной форме 

обучения 

Л/З П/З С/Р 

предпринимателя 1.Фонетика. Интонационные модели. 

2.Лексика по теме. 

3. Грамматика. The Present Continuous Tense. Adjectives (a) little, (a) few, personal 

pronouns in the objective case. Рабочий день предпринимателя. Изучение и отработка 

лексики. Фонетика – интонационные модели. 

Практическое занятие 6. Рабочий день предпринимателя. Речевые упражнения. 

Рассказ о рабочем дне бизнесмена. Грамматические упражнения по теме. 

Повторение грамматики и лексики 

 4  

Тема 2.2.  

Описание   жилища  и  учебного заведения 

 

 

 

Содержание учебного материала    

Фонетика. Фонетическая транскрипция. Повторение. 

Лексика по теме.Грамматика. Pronouns some, any. There is/are. Ordinal Numerals. 

Отработка фонетических навыков. Изучение и отработка лексики. Описание 

комнаты/дома по фотографии. 

Речевые и грамматические упражнения по теме.   Повторение   грамматики   и  

лексики. 

 2  

Тема 2.3. Хобби. Досуг. Кино Содержание учебного материала    

Фонетика. Правила чтения. 

Лексика по теме. 

Грамматика. The Past Simple Tense. Adverbs much/ a lot, little. Отработка 

фонетических навыков. Изучение и отработка лексики. Чтение текста с активной 

лексикой. 

  Рассказ о своем хобби, возможных способах проведения свободного времени. 

Рассказ о любимом фильме и любимом актере. Речевые и грамматические 

упражнения. 

 2  

Тема 2.4. Встреча с бизнесменом. Переговоы 

Разрешение              конфликтов. 

Содержание учебного материала    

Фонетика. Правила чтения. 

Лексика по теме. 

3. Грамматика. The Present Perfect Tense Отработка фонетических навыков. 

Изучение и отработка лексики. Чтение текста с активной лексикой. Составление 

диалогов, имитирующих встречу двух деловых людей. Отработка моделей начала 

разговора. Отработка моделей возможных решений спорных вопросов, 

возникающих в деловой среде. Грамматические упражнения. 

 2  
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объём часов по очной форме 

обучения 

Л/З П/З С/Р 

Тема 2.5. Экскурсии и путешествия. Отпуск. 

Телефонные переговоры. 
Содержание учебного материала    

Фонетика. Правила чтения. 

Лексика по теме. 

 Грамматика. The Present Perfect Tense. Adjective OtherОтработка фонетических 

навыков. Изучение и отработка лексики. Чтение текста с активной лексикой. 

Составление экскурсионного маршрута по заданной ситуации. Речевые и 

грамматические упражнения. 

Повторение   грамматики   и лексики 

 2  

Тема 2.6.      

Обсуждение условий контракта. Рабочие 

совещания. Телефонные переговоры. 

Содержание учебного материала    

Фонетика. Правила чтения. 

Лексика по теме. 

3. Грамматика. Модальные глаголы. Инфинитив. Отработка фонетических навыков. 

Изучение и отработка лексики. Чтение текста с активной лексикой. 

Описание возможных условий платежа, поставки, погрузки, обсуждение цены. 

Составление диалогов. Речевые и грамматические упражнения. 

Повторение   грамматики   и лексики 

 2  

Тема 2.7.       

В аэропорту. Этикет делового общения 

Содержание учебного материала    

Фонетика. Правила чтения. 

Лексика по теме. 

3. Грамматика. The Simple Future Tense. The Present Continuous 

& the Simple Future для выражения действий в будущемОтработка фонетических 

навыков. Изучение и отработка лексики. Чтение текста с активной лексикой. 

Составление диалогов: регистрация в аэропорту, запрос информации о рейсе. 

Речевые и грамматические упражнения. 

Повторение   грамматики   и лексики 

 2  

Тема 2.8. Поездка в Лондон. Этикет делового и 

неофициального общения 
Содержание учебного материала    

Фонетика. Правила чтения. 

Лексика по теме. 

3. Грамматика. Прямая и косвенная речь. Отработка фонетических навыков. 

Изучение и отработка лексики. Чтение текста с активной лексикой. 

Описание                 достопримечательностей Лондона – составление презентаций. 

Речевые и грамматические упражнения. 

 2  
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объём часов по очной форме 

обучения 

Л/З П/З С/Р 

Повторение   грамматики   и лексики 

Тема 2.9. Великобритания – географическое 

положение. Климат. Флора и фауна. Жизнь в  

городе и деревне 

Содержание учебного материала    

Фонетика. Правила чтения. 

Лексика по теме. 

Грамматика. Степени сравнения прилагательных. Отработка фонетических 

навыков. Изучение и отработка лексики. Чтение текста с активной лексикой. 

Описание географического положения Великобритании. Сравнение жизни в городе 

и деревни – составление сравнительной таблицы. Доклады о флоре и фауне 

Великобритании. Речевые и грамматические упражнения. 

 2  

Тема 2.10. Обсуждение условий и времени 

поставки. 
Содержание учебного материала    

Фонетика. Правила чтения. 

Лексика по теме. 

Грамматика. Степени сравнения наречий. Производные от some, any, no, every 

Отработка фонетических навыков. Изучение и отработка лексики. Чтение текста с 

активной лексикой. 

 Составление диалогов на обсуждение времени поставки, количества товаров в 

партии, условий cif, fob. Составление сравнительной таблицы, характеризующей 

условия поставки cif, fob. Речевые и грамматические упражнения. 

 2  

Тема 2.11.  

Магазины, товары, совершение покупок 
Содержание учебного материала    

Фонетика. Правила чтения. 

Лексика по теме.Грамматика. Производные   от some, any, no,every. Эквиваленты 

модальных глаголов. Условные предложения. Отработка фонетических навыков. 

Изучение и отработка лексики. Чтение текста с активной лексикой. 

Описание крупных магазинов Лондона. Составление диалогов на тему покупки 

предметов обихода. Речевые и грамматические упражнения. 

Повторение грамматики и лексики 

 2  

Тема 2.12. Еда, способы приготовления пищи, Содержание учебного материала    
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объём часов по очной форме 

обучения 

Л/З П/З С/Р 

традиции питания 

Фонетика. Правила чтения. Лексика по теме. 

Грамматика. Грамматика. The Present Perfect Continuous Tense. Отработка 

фонетических навыков. Изучение и отработка лексики. Чтение текста с активной 

лексикой.Обсуждение ресторанного бизнеса. Интервью с менеджером ресторана. 

Речевые и грамматические упражнения.  

 2  

Тема 2.13. Обсуждение цены и условий 

платежа. Финансовые учреждения и услуги 
Содержание учебного материала    

Фонетика. Правила чтения. Лексика по теме. 

Грамматика. Грамматика. The Past Perfect Tense. Отработка фонетических навыков. 

Изучение и отработка лексики. Чтение текста с активной лексикой.Составление 

логико-смысловой модели по системе понятий урока. Составление диалогов, 

касающихся обсуждения цены, условий платежа. Речевые и грамматические 

упражнения. 

 2  

Тема 2.14. Посещение промышленных 

предприятий 
Содержание учебного материала    

Фонетика. Правила чтения. Лексика по теме. Грамматика. Грамматика 

Согласование времени. Отработка фонетических навыков. Изучение и отработка 

лексики. Чтение текста с активной лексикой. 

Составление плана текста. Беседа с менеджером завода по поводу основных цехов 

предприятия, выпускаемой продукции. Речевые и грамматические упражнения. 

 2  

Тема 2.15.  

Выставки и ярмарки 
Содержание учебного материала    

Фонетика. Правила чтения. Лексика по теме. Грамматика. Грамматика. Пассивный 

залог. Отработка фонетических навыков. Изучение и отработка лексики. Чтение 

текста с активной лексикой.Выступление с использованием презентации о 

посещенной выставке. Выражение аргументированного мнения по теме, стоит ли 

компании участвовать в выставке. Речевые и грамматические упражнения. 

 2  

Тема 2.16. Британский парламент. 

Национальные символы                        

Великобритании 

Содержание учебного материала    

Фонетика. Правила чтения. Лексика по теме. Грамматика. Грамматика Причастие 1 

Отработка фонетических навыков. Изучение и отработка лексики. Чтение текста с 

активной лексикой.Рассказ с использованием презентации о Британском 

 2  
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объём часов по очной форме 

обучения 

Л/З П/З С/Р 

парламенте, символах Великобритании. Речевые и грамматические упражнения. 

Тема 2.17. Обычаи и традиции народов 

Великобритании и России. 
Содержание учебного материала    

Фонетика. Правила чтения. Лексика по теме. Грамматика. Грамматика Причастие 1 

Отработка фонетических навыков. Рассказ об основных обычаях и традициях 

народов Великобритании. Чтение текста с параллельной разметкой – знаю, новое, 

спорная информация. Ролевая игра: интервью с англичанином, шотландцем, 

валлийцем о традициях народов Великобритании. Грамматические упражнения по 

теме. 

 4  

Тема 2.18. Выдающиеся исторические события 

и личности 
Содержание учебного материала    

Фонетика. Правила чтения. Лексика по теме. 

Грамматика. Грамматика Причастие 2 Отработка фонетических навыков. Доклады 

о выдающихся личностях Великобритании с использованием презентаций. Ролевая 

игра: интервью у исторической личности. 

 4  

Тема 2.19. Россия, ее национальные символы, 

государственное и политическое устройство 
Содержание учебного материала    

Фонетика. Правила чтения. Лексика по теме. 

Грамматика. Грамматика Причастие 2 Отработка фонетических навыков. Изучение 

и отработка лексики. Чтение текста с активной лексикой. Составление логико-

смысловой модели, раскрывающей государственное и политическое устройство 

России, ее национальные символы. Речевые и грамматические упражнения. 

 4  

Тема 2.20. Физкультура и спорт. Здоровый 

образ жизни. 
Содержание учебного материала    

Фонетика. Правила чтения. Лексика по теме. 

Грамматика. Грамматика Отработка фонетических навыков. Изучение и отработка 

лексики. Чтение текста с активной лексикой. 

Рассказ о разных видах спорта в Великобритании. Дискуссия на тему: «Что такое 

здоровый образ жизни». Речевые и грамматические упражнения. 

Повторение   грамматики   и лексики. 

 4  

ВСЕГО - 70 - 

Промежуточная аттестация 2 

ИТОГО 72 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

 

3.1.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по предмету 

3.1.1. Помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оборудование аудитории, технические средства обучения: 

Специализированная мебель:  учебные столы, стулья, доска. Технические средства обучения, 

служащие для представления учебной информации большой аудитории: демонстрационное оборудование - 

видеопроектор, экран, аудио колонки, плакаты, пособия, с возможностью демонстрации тематических 

иллюстраций и учебно-наглядных пособий. 

3.1.2. Помещения для самостоятельной работы и  практических занятий 

Оборудование аудитории (компьютерного класса), технические средства обучения: 

Специализированная мебель:  учебные столы, стулья, доска. Технические средства обучения - ПК 

учащихся с подключением к сети "Интернет", ПК преподавателя, веб-камера, принтер, сканер, наушники со 

встроенным микрофоном, демонстрационное оборудование - видеопроектор, экран, плакаты, пособия, с 

возможность демонстрации тематических иллюстраций и учебно-наглядных пособий. 

3.1.3. Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающихся 

из числа лиц с ограниченными возможностями и инвалидов 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения занятий по 

предмету  устанавливается с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья или инвалидом необходимо учитывать рекомендации, данные по 

результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья создаются специальные учебные места с 

учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для 

использования в образовательном процессе. 

Основные источники  

1. Английский язык: 10 класс: базовый уровень : учебник / О. В. Афанасьева, Д. Дули, И. 

В. Михеева [и др.]. — 12-е изд. — Москва : Просвещение, 2023. — 243 c. — ISBN 978-5-09-

103568-1. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды 

СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/132482 

2. Афанасьева, О. В. Английский язык: 11 класс: базовый уровень : учебник / О. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова. — 9-е изд. — Москва : Просвещение, 2022. — 200 

c. — ISBN 978-5-09-101498-3. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/132188  

Интернет-ресурсы: 

1.    http://www.correctenglish.ru - Изложение теоретических аспектов английского языка. 

Практические задания для закрепления навыков. Справочник устойчивых выражений. 

2. https://engramm.su - Учебник грамматики английского языка. Для начального уровня 

владения языком. 

3. http://www.homeenglish.ru  - Уроки, словари и переводчики, сказки, двуязычные книги, 

коллекция идиом. 

4. http://www.languageguide.org/english/  - Тематические подборки английской лексики с 

озвученными картинками 

https://profspo.ru/books/132482
https://profspo.ru/books/132188
http://www.correctenglish.ru/
https://engramm.su/
http://www.homeenglish.ru/
http://www.languageguide.org/english/
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5. https://www.native-english.ru  - Грамматика, описание методик изучения, литература и 

учебные пособия. 

6. https://ru.speaklanguages.com/английский/фразы/  - Очень полезные подборки английских 

фраз, выражений и лексики по наиболее распространенным темам. Все фразы и большая часть 

лексики озвучены: надо просто кликнуть на фразу или слово. 

7. http://study-english.info  - Материалы для изучающих английский язык: грамматика, 

лексика по темам. 

 

3.3. Программное обеспечение, информационные справочные системы 

современных информационно-коммуникационных технологий 

 Необходимым и обязательным средством является персональный компьютер 

современной конфигурации при наличии современного программного компьютерного обеспечения.  

Состав лицензионного программного обеспечения: Операционная система Windows, Офисный 

пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр pdf файлов Foxit Reader, браузер Opera, проигрыватель 

VLC media player. 

Перечень электронно-библиотечных систем и справочных систем современных 

информационно-коммуникационных технологий: 

 Электронно-библиотечная система «IPRSMART» http://www.iprbookshop.ru/ 

 Электронно-библиотечная система «PROFобразование»https://profspo.ru/ 

 КонсультантПлюс – Справочно-правовая системаhttp://www.consultant.ru/ 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ПРЕДМЕТА  

И ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Планирование и организация времени, необходимого для изучения предмета  

Ссвоение учебного предмета предполагает приобретение теоретических знаний, 

практических умений и навыков в ходе контактной работы с преподавателем в ходе лекционных и 

практических (семинарских) занятий и самостоятельной работы. 

Важным условием успешного освоения предмета является создание системы правильной 

организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в соответствии с 

графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать составление плана 

работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить свободное время целям 

учебы, трудиться более успешно и эффективно. 

Все задания на самостоятельную работу для подготовки к практическим занятиям, а также 

учебный материал, вынесенный на самостоятельную работу, рекомендуется выполнять 

непосредственно после изучения соответствующей темы лекционного курса, что способствует 

лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и устранить «пробелы» в знаниях, 

систематизировать ранее пройденный материал, на его основе приступить к овладению новыми 

знаниями и навыками. 

С целью оценки качества усвоения учебного материала обучающийся должен постоянно 

осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. 

Рекомендуется, после изучения каждой темы, определенной рабочей программой предмета, 

самостоятельно ответить на вопросы из примерного перечня вопросов, выносимых на 

промежуточную аттестацию, а также самостоятельно решить одну или несколько типовых задач 

(примеров). 

В случае выявления недостаточного знания теоретического материала темы необходимо 

повторно изучить теоретический материал по рекомендованной преподавателем основной и 

дополнительной литературе. 

В случае затруднений в решении практических заданий, рекомендуется обратиться к 

преподавателю за консультацией. 

Подготовка к лекциям 

https://www.native-english.ru/
https://ru.speaklanguages.com/английский/фразы/
http://study-english.info/
http://www.iprbookshop.ru/
https://profspo.ru/
http://www.consultant.ru/
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Знакомство с предметом происходит уже на первой лекции, где от студента требуется не 

просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом лекций 

необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопросы темы, 

другие - лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять глубинные 

процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее время. 

Конспектирование лекций - сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий 

интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда 

записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо стремиться записать 

дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. 

Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. 

Желательно запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, 

при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить 

непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. 

Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее важные 

моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать 

это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. 

Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для 

быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту 

литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая 

работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом. 

Подготовка к практическим занятиям 

Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомления с 

планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное 

продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции, 

а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. Все 

новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который 

целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на 

теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое внимание на 

самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте конспектирования 

лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных часов. Поэтому 

самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной литературой, 

материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффективным методом 

получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения 

информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у 

студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

Рекомендации по работе с литературой 

Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, 

рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также официальных 

материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, диссертации), в 

которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы. 

Работу с источниками необходимо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть 

текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те 

страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ 
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работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых 

фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного 

оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют 

вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение 

предполагает выделение: 

7) главного в тексте; 

8) основных аргументов; 

9) выводов. 

Особое внимание следует обратить на то, формируется тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный, 

гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 

Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер 

утверждений, давать оценку авторской позиции - это сравнительное чтение, в ходе которого 

студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и 

доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности той или иной 

позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за 

сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. При 

наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого из них, 

что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые вопросы. 

Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, аргументы, 

выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более убедительна. 

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспектов, 

фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах, которые 

потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой способ - это ведение 

тематических тетрадей-конспектов по какой-либо одной теме. Большие специальные работы 

монографического характера целесообразно конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно 

вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для 

исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства 

редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание 

на источник (автор, название, выходные данные, номер страницы). Впоследствии эта информации 

может быть использована при написании рефератов или выполнения другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 
- сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать 
информацию в соответствии с определенной учебной задачей; 
- обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное; 
- фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, 
основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы; 

- готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада; 
- работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с другом; 
- пользоваться реферативными и справочными материалами; 
- контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои 

действия; 
- обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам; 
- пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного 

характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста, 
предваряющая информация и др.); 

- использовать при говорении и письме перефразирование, синонимичные средства, слова- 
описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»; 

- повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 
высказывания или вопроса; 

- обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.); 
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- использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хватает для 
выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

Подготовка к промежуточной аттестации 

При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу по выбранному вопросу; 

- повторить учебный материал лекций по соответствующим темам; 

- повторно решить рассматриваемые в соответствующих темах практические задачи и 

примеры; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов); 

- провести самоконтроль усвоения учебного материала и уровень остаточных знаний. 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

(АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

Контроль и оценка результатов освоения предмета осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения учащимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты Формы и методы 

контроля и оценки результатов 

обучения 

 

Предметные 

Сформированность коммуникативной иноязычной 

компетенции, необходимой для успешной социализации и 

самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

Владение знаниями о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка и умение строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 

общее и различное в культуре родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

Достижение порогового уровня владения иностранным 

языком, позволяющего обучающийсяам общаться в устной и 

письменной формах как с носителями изучаемого иностранного 

языка, так и с представителями других стран, использующими 

данный язык как средство  общения; 

Сформированность умения использовать иностранный 

язык как средство для получения информации из иноязычных 

источников в образовательных и самообразовательных целях. 

Личностные 

Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

Сформированность     мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

Сформированность основ саморазвития и самовоспитания 

в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность 

 

 

 

Выполнение практических  работ. 

Устные и письменные зачеты 

по разделам Экзаменационные задания. 
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Результаты Формы и методы 

контроля и оценки результатов 

обучения 

и    способность     к     самостоятельной,          творческой     

и ответственной деятельности; 

Толерантное сознание и поведение в поликультурном 

мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

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; 

Осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

                   Метапредметные 

Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

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; 

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; 

Владение языковыми средствами - умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства; 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, 

используемые в оценочных материалах, их краткая характеристика и представление 

оценочного средства  

№ 

п/п 

Наименование оценочного 

средства 
Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства 

ФОС УД 1. Реферат Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 
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№ 

п/п 

Наименование оценочного 

средства 
Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства 

ФОС УД 2. Доклад Вид краткого, но информативного сообщения о 

сути рассматриваемого вопроса, различных 

мнениях о представленной теме 

Темы докладов 

3. Тест 
Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений студента 

Комплект тестовых 

заданий 

4. 

Дифференцированный  

зачет 
Оценочное средство, которое может быть 

использовано для оценки уровня 

сформированности компетенций по предмету  

Комплект вопросов для 

дифференцированного 

зачета 

 

Категории оценки ответа на диффенцированном зачете 

Оценка Критерии оценки 

«отлично» 

Полно раскрыто содержание вопросов билета; 

Материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности, правильно используется терминология; 

Показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

Продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность умений и знаний; 

Ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов. 

«хорошо» 

Ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

может иметь следующие недостатки: 

В изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа; 

Допущены один -два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию экзаменатора; 

Допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, которые легко исправляются по замечанию 

экзаменатора 

«удовлетворительно» 

Неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала. 

Имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

При неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность умений и знаний. 

«неудовлетворительно» 
Содержание материала не раскрыто. 

Ошибки в определении понятий, не использовалась терминология в ответе 
 

Категории оценивания рефератов 

Оценка Критерии оценки 
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Оценка Критерии оценки 

«отлично» 

Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме, 

выполнена задача заинтересовать читателя; деление текста на введение, 

основную часть и заключение; в основной части логично, связно и полно 

доказывается выдвинутый тезис; заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной части; правильно (уместно и 

достаточно) используются разнообразные средства связи; демонстрирует 

полное понимание проблемы. 

Все требования, предъявляемые к заданию, выполнены. 

«хорошо» 

Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме, в 

известной мере выполнена задача заинтересовать читателя; в основной 

части логично, связно, но недостаточно полно доказывается выдвинутый 

тезис; заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания 

основной части; уместно используются разнообразные средства связи; для 

выражения своих мыслей студент не пользуется упрощённопримитивным 

языком. 

«удовлетворительно» 

Во введении тезис сформулирован нечетко или не вполне соответствует 

теме; в основной части выдвинутый тезис доказывается недостаточно 

логично (убедительно) и последовательно; заключение и выводы не 

полностью соответствуют содержанию основной части; язык работы в 

целом не соответствует уровню курса, на котором обучается студент. 

«неудовлетворительно» 

Во введении тезис отсутствует или не соответствует теме; в основной части 

нет логичного последовательного раскрытия темы; выводы не вытекают из 

основной части; отсутствует деление текста на введение, основную часть и 

заключение; язык работы можно оценить как «примитивный». 
 

Категории оценивания докладов 

Оценка Критерии оценки 

«отлично» 

Докладчик владеет теорией вопроса, логично сформулировал основные 

пункты плана, материал изложен доступно, имеет примеры из практики. 

Текст презентации доступен для восприятия слушателем 

«хорошо» 

Докладчик владеет теорией вопроса, логично сформулировал основные 

пункты плана, материал изложен доступно, но не имеет примеры из 

практики. Текст презентации доступен для восприятия слушателем 

«удовлетворительно» 

Докладчик слабо владеет теорией вопроса, не логично сформулировал 

основные пункты плана, материал изложен не доступно, не имеет примеры 

из практики. Текст презентации доступен для восприятия слушателем 

«неудовлетворительно» 

Докладчик слабо не владеет теорией вопроса, не логично сформулировал 

основные пункты плана, материал не изложен доступно, не имеет примеры 

из практики. Текст презентации плохо доступен для восприятия слушателем 
 

 

Категории оценки теста 

оценка «отлично» - 86% и более правильных ответов на предложенные вопросы  

оценка «хорошо» - от 69% до 85% правильных ответов на предложенные вопросы 

оценка «удовлетворительно» - от 51% до 68% правильных ответов на предложенныевопросы 

оценка «неудовлетворительно» выставляется во всех остальных случаях. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Процедура проведения оценивания знаний при проведении дифференцированного зачета 

К дифференцированному зачету (далее – зачет) допускаются студенты выполнившие все 
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требования учебного плана по данному предмету. 

Зачет  по предметам проводятся по билетам. Порядок проведения зачета, форма проверки 

знаний и навыков студентов определяются заведующим кафедрой. 

Преподавателю предоставляется право объявить экзаменационную оценку без опроса тем 

обучаемым, которые показали высокую текущую успеваемость по предмету и активно участвовали 

в семинарских, практических и других видах занятий. 

При приеме зачета по билетам в них включаются два-три вопроса из различных разделов 

предмета, позволяющих проверить и оценить теоретические знания обучаемых, умения 

самостоятельно применять теорию при решении практических задач. Экзаменатору 

предоставляется право задавать студентам дополнительные вопросы, давать задачи и примеры по 

программе предмета. 

Процедура оценивания знаний при проведении тестирования 

При проведении дифференцированного зачета в форме бланкового или компьютерного 

тестирования допущены к промежуточной аттестации студенты размещаются в аудитории 

(компьютерном классе). 

Перечень вопросов, включенных в тестовый материал, обсуждаются на заседании кафедры 

и утверждаются ее заведующим. 

Преподаватель обязан принять все меры для предотвращения заблаговременного 

ознакомления студентов с правильными вариантами ответов тестовых материалов. 

При проведении бланкового тестирования разрабатывается не менее 4- х вариантов бланков 

с тестовыми заданиями. 

При проведении компьютерного тестирования необходимым условием является 

формирование перечня вопросов тестового задания случайным образом, а также случайным 

образом определяется положение правильного ответа (ответов) в перечне вариантов ответа на 

вопрос (задание). Время на тестирование должно ограничиваться в установленных пределах 

программно-аппаратными средствами тестовой программы. 

Для проведения бланкового или компьютерного тестирования отводится от 1-го до 2-х 

академических часов. 



93 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА ОУП.04 «МАТЕМАТИКА» 

1.    ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1.1.  Место учебного предмета в структуре программы подготовки  

Рабочая программа учебного предмета разработана с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

   Программа учебного предмета «Математика» является частью общеобразовательного 

цикла образовательной программы СПО – программы подготовки специалистов среднего звена: 

09.02.07  Информационные системы и программирование          Технологический профиль. . 

Углубленный уровень усвоения. 

1.2 Планируемые результаты  освоения учебного предмета 

В рамках программы учебного предмета 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 предмета включают 

ЛР05 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

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. 

МР01 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 
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Коды Планируемые результаты освоения предмета включают 

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 знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

ПРб01 сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на 

математическом языке; 

ПРб02 сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

ПРб03 владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

ПРб04 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; 

ПРб05 сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

ПРб06 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; 

ПРб07 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; 

ПРб08 владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач; 

ПРу 1 сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных 

рассуждений; 

ПРу 2 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; 

ПРу03 сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный результат; 

ПРу04 сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

ПРу05 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.  

 

1.3. Планируемые результаты освоения общеобразовательной предмета в соответствии с 

ФГОС СПО и на основе ФГОС СОО 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
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личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 

использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях 

ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде 
        

 На углубленном уровне  обучающийся научится: успешному продолжения образования по 

специальностям, связанным с прикладным использованием математики. 

     Обучающийся получит возможность научиться: для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования по специальностям, связанным с осуществлением научной и исследовательской 

деятельности в области математики и смежных наук. 

   В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» (ст. 12 п. 7) организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, реализуют эти требования в образовательном процессе с 

учетом настоящей примерной основной образовательной программы как на основе учебно-методических 

комплектов соответствующего уровня, входящих в Федеральный перечень Министерства образования и 

науки Российской Федерации, так и с возможным использованием иных источников учебной информации 

(учебно-методические пособия, образовательные порталы и сайты и др.) 

При изучении математики на углубленном уроне предъявляются требования, соответствующие 

направлению «математика для профессиональной деятельности»; вместе с тем обучающийся получает 

возможность изучить математику на гораздо более высоком уровне, что создаст фундамент для дальнейшего 

серьезного изучения математики в вузе.  

Примерные программы содержат сравнительно новый для российской школы раздел «Вероятность и 

статистика». К этому разделу относятся также сведения из логики, комбинаторики и теории графов, 

значительно варьирующиеся в зависимости от типа программы. 

Во всех примерных программах большое внимание уделяется практико-ориентированным задачам. 

Одна из основных целей, которую разработчики ставили перед собой, – создать примерные программы, где 

есть место применению математических знаний в жизни.  

При изучении математики большое внимание уделяется развитию коммуникативных умений 

(формулировать, аргументировать и критиковать), формированию основ логического мышления в части 

проверки истинности и ложности утверждений, построения примеров и контрпримеров, цепочек 

утверждений, формулировки отрицаний, а также необходимых и достаточных условий. В зависимости от 

уровня программы больше или меньше внимания уделяется умению работать по алгоритму, методам поиска 

алгоритма и определению границ применимости алгоритмов. Требования, сформулированные в разделе 

«Геометрия», в большей степени относятся к развитию пространственных представлений и графических 

методов, чем к формальному описанию стереометрических фактов.  

 

1.З Содержание учебного предмета (Углубленный уровень) 

Алгебра и начала анализа 

   Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, 

делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием свойств 

степеней и корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно-рациональных выражений. 

Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства. Решение 

задач на движение и совместную работу, смеси и сплавы с помощью линейных, квадратных и 

дробно-рациональных уравнений и их систем. Решение задач с помощью числовых неравенств и 

систем неравенств с одной переменной, с применением изображения числовых промежутков. 

Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. Использование свойств и 

графиков линейных и квадратичных функций, обратной пропорциональности и функции 
y x

. 

Графическое решение уравнений и неравенств. Использование операций над множествами и 

высказываниями. Использование неравенств и систем неравенств с одной переменной, числовых 

промежутков, их объединений и пересечений. Применение при решении задач свойств 

арифметической и геометрической прогрессии, суммирования бесконечной сходящейся 

геометрической прогрессии.  

   Множества (числовые, геометрических фигур). Характеристическое свойство, элемент 
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множества, пустое, конечное, бесконечное множество. Способы задания множеств Подмножество. 

Отношения принадлежности, включения, равенства. Операции над множествами. Круги Эйлера. 

Конечные и бесконечные, счетные и несчетные множества.  

    Истинные и ложные высказывания, операции над высказываниями. Алгебра 

высказываний. Связь высказываний с множествами. Кванторы существования и всеобщности. 

  Законы логики. Основные логические правила. Решение логических задач с 

использованием кругов Эйлера, основных логических правил.  

    Умозаключения. Обоснования и доказательство в математике. Теоремы. Виды 

математических утверждений. Виды доказательств. Математическая индукция. Утверждения: 

обратное данному, противоположное, обратное противоположному данному. Признак и свойство, 

необходимые и достаточные условия. 

  Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида. Китайская 

теорема об остатках. Малая теорема Ферма. q-ичные системы счисления. Функция Эйлера, число и 

сумма делителей натурального числа.  

  Радианная мера угла, тригонометрическая окружность. Тригонометрические функции чисел 

и углов. Формулы приведения, сложения тригонометрических функций, формулы двойного и 

половинного аргумента. Преобразование суммы, разности в произведение тригонометрических 

функций, и наоборот. 

  Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и наименьшее 

значение функции. Периодические функции и наименьший период. Четные и нечетные функции. 

Функции «дробная часть числа» 
 y x

  и «целая часть числа» 
 y x

. 

 Тригонометрические функции числового аргумента cosy x , siny x , tgy x , ctgy x . 

Свойства и графики тригонометрических функций. 

  Обратные тригонометрические функции, их главные значения, свойства и графики. 

Тригонометрические уравнения. Однородные тригонометрические уравнения. Решение простейших 

тригонометрических неравенств. Простейшие системы тригонометрических уравнений. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные 

уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. Число e  и функция 
xy e .  

Логарифм, свойства логарифма. Десятичный и натуральный логарифм. Преобразование 

логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая 

функция и ее свойства и график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения. 

Первичные представления о множестве комплексных чисел. Действия с комплексными 

числами. Комплексно сопряженные числа. Модуль и аргумент числа. Тригонометрическая форма 

комплексного числа. Решение уравнений в комплексных числах.  

Метод интервалов для решения неравенств. Преобразования графиков функций: сдвиг, 

умножение на число, отражение относительно координатных осей. Графические методы решения 

уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком 

модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы 

показательных, логарифмических и иррациональных неравенств.  

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Формула Бинома Ньютона. Решение уравнений степени выше 2 специальных видов. Теорема 

Виета, теорема Безу. Приводимые и неприводимые многочлены. Основная теорема алгебры. 

Симметрические многочлены. Целочисленные и целозначные многочлены. 
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Диофантовы уравнения. Цепные дроби. Теорема Ферма о сумме квадратов.  

Суммы и ряды, методы суммирования и признаки сходимости. 

Теоремы о приближении действительных чисел рациональными.  

Множества на координатной плоскости.  

Неравенство Коши–Буняковского, неравенство Йенсена, неравенства о средних. 

Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в бесконечности. Асимптоты 

графика функции. Сравнение бесконечно малых и бесконечно больших. Непрерывность функции. 

Свойства непрерывных функций. Теорема Вейерштрасса. 

Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. Касательная к графику 

функции. Геометрический и физический смысл производной. Применение производной в физике. 

Производные элементарных функций. Правила дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на точки 

экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощью производной. Построение графиков 

функций с помощью производных. Применение производной при решении задач. Нахождение 

экстремумов функций нескольких переменных.  

Первообразная. Неопределенный интеграл. Первообразные элементарных функций. 

Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. 

Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла..  

Методы решения функциональных уравнений и неравенств. 

Геометрия 

  Повторение. Решение задач с использованием свойств фигур на плоскости. Решение задач 

на доказательство и построение контрпримеров. Применение простейших логических правил. 

Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных 

треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с использованием фактов, 

связанных с окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вычисления длин и 

площадей. Решение задач с помощью векторов и координат. 

Наглядная стереометрия. Призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр. 

Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и следствия из них. 

Понятие об аксиоматическом методе.  

Теорема Менелая для тетраэдра. Построение сечений многогранников методом следов. 

Центральное проектирование. Построение сечений многогранников методом проекций.   

Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Методы нахождения 

расстояний между скрещивающимися прямыми. 

Теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве. Параллельное 

проектирование и изображение фигур. Геометрические места точек в пространстве. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. Наклонные и 

проекции. Теорема о трех перпендикулярах.  

Виды тетраэдров. Ортоцентрический тетраэдр, каркасный тетраэдр, равногранный тетраэдр. 

Прямоугольный тетраэдр. Медианы и бимедианы тетраэдра.  

Достраивание тетраэдра до параллелепипеда. 

Расстояния между фигурами в пространстве. Общий перпендикуляр двух скрещивающихся 

прямых.  

Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Площадь ортогональной проекции. 

Перпендикулярное сечение призмы. Трехгранный и многогранный угол. Свойства плоских углов 

многогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов трехгранного угла. Теоремы косинусов 

и синусов для трехгранного угла. 

Виды многогранников. Развертки многогранника. Кратчайшие пути на поверхности 

многогранника. 
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Теорема Эйлера. Правильные многогранники. Двойственность правильных многогранников. 

Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный параллелепипед. 

Наклонные призмы.  

Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с 

равнонаклоненными ребрами и гранями, их основные свойства.   

Площади поверхностей многогранников. 

Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса и шара. Шаровой 

сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус). 

Усеченная пирамида и усеченный конус.  

Элементы сферической геометрии. Конические сечения. 

Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. Касающиеся сферы. 

Комбинации тел вращения.  

Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. Угол между 

векторами. Скалярное произведение. 

Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение сферы. Формула 

расстояния от точки до плоскости. Способы задания прямой уравнениями. 

Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом координат. 

Элементы геометрии масс. 

Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. Аксиомы объема. Вывод 

формул объемов прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды. Формулы для нахождения 

объема тетраэдра. Теоремы об отношениях объемов. 

Приложения интеграла к вычислению объемов и поверхностей тел вращения. Площадь 

сферического пояса. Объем шарового слоя. Применение объемов при решении задач.  

Площадь сферы. 

Развертка цилиндра и конуса. Площадь поверхности цилиндра и конуса. 

Комбинации многогранников и тел вращения. 

Подобие в пространстве. Отношение объемов и площадей поверхностей подобных фигур. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия относительно плоскости, 

центральная симметрия, поворот относительно прямой. 

Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с использованием 

стереометрических методов. 

Вероятность и статистика, логика, теория графов и комбинаторика 

Повторение. Использование таблиц и диаграмм для представления данных. Решение задач 

на применение описательных характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и 

наименьшего значения, размаха, дисперсии и стандартного отклонения. Вычисление частот и 

вероятностей событий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными элементарными 

исходами. Использование комбинаторики. Вычисление вероятностей независимых событий. 

Использование формулы сложения вероятностей, диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, формулы 

Бернулли.  

Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей.  

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности. 

Формула Байеса. 

Дискретные случайные величины и распределения. Совместные распределения. 

Распределение суммы и произведения независимых случайных величин. Математическое ожидание 

и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и дисперсия суммы случайных 

величин.  

Бинарная случайная величина, распределение Бернулли. Геометрическое распределение. 

Биномиальное распределение и его свойства. Гипергеометрическое распределение и его свойства.  

Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Функция распределения. 
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Равномерное распределение.  

Показательное распределение, его параметры.  

Распределение Пуассона и его применение. Нормальное распределение. Функция Лапласа. 

Параметры нормального распределения. Примеры случайных величин, подчиненных нормальному 

закону (погрешность измерений, рост человека). Центральная предельная теорема. 

Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева и  теорема Бернулли. Закон больших чисел. 

Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе и 

обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. Совместные 

наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент корреляции. Линейная регрессия. 

Статистическая гипотеза. Статистика критерия и ее уровень значимости. Проверка 

простейших гипотез. Эмпирические распределения и их связь с теоретическими распределениями. 

Ранговая корреляция. 

Построение соответствий. Инъективные и сюръективные соответствия. Биекции. Дискретная 

непрерывность. Принцип Дирихле. 

Кодирование. Двоичная запись.  

Основные понятия теории графов. Деревья. Двоичное дерево. Связность. Компоненты 

связности. Пути на графе. Эйлеровы и Гамильтоновы пути.  

 

2. СТРУКТУРА УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Объем часов 

по очной форме 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 232 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 226 

Самостоятельная работа - 

в том числе:  

лекционные занятия (уроки) (Л/З) 156 

практические занятия (П/З) 70 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация в форме      экзамена                                                                                                                                          6 
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2.2. Тематический план учебного предмета «Математика» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 

форме обучения 

Л/З П/З С/Р 

Раздел 1 Алгебра  62 

Тема 1.1. 

Повторение 

Содержание учебного материала 10   

Правила действий с дробями. Выполнение арифметических действий с числами. 

Решение линейных, квадратных, дробно-рациональных уравнений и неравенств. Формулы корней 

квадратного уравнения, сущность метода интервалов 

   

Практические занятия  4  

Пз1 Решение неравенств. 

ПР №1 Решение задач по теме «Повторение» 

Контрольная работа №1 

   

Тема 1.2 

Действительные числа 

Содержание учебного материала 8   

Описание множества действительных чисел. Нахождение десятичных приближений иррациональных 

чисел. Сравнение и упорядочивание действительных чисел. 

Использование в письменной математической речи обозначения и графические изображения числовых 

множеств, теоретико-множественную символику. 

Формулирование определения бесконечно убывающей геометрической прогрессии. Вычисление суммы 

бесконечно убывающей геометрической прогрессии. 

Формулирование определения арифметического корня, свойства корней n степени. Исследование свойства 

корня n степени, проведение числовых экспериментов с использованием калькулятора, компьютера. 

Вычисление точных и приближенных значений корней, при необходимости используя, калькулятор, 

компьютерные программы. Формулирование определения степени с рациональным показателем, 

действительным показателем. Применение свойства степени для преобразования выражений и 

вычислений. 

   

Практические занятия  4  

Пз2 Решение задач 

ПР №2 Решение задач по теме «Действительные числа». 

   

Тема 1.3 Содержание учебного материала 8   
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 

форме обучения 

Л/З П/З С/Р 

Степенная функция Вычисление значения степенных функций, заданных формулами; составление таблицы значений 

степенных функций. Построение по точкам графиков степенных функций. Описание свойства степенной 

функции на основании ее графического представления. Моделирование реальных зависимостей с помощью 

формул и графиков степенных функций. Интерпретирование графиков реальных зависимостей. 

Использование компьютерных программ для исследования положения на координатной плоскости 

графиков степенных функций в зависимости от значений коэффициентов, входящих в формулу. 

Распознавание видов степенных функций. Построение более сложных графиков на основе графиков 

степенных функций; описание их свойств. Применение понятия равносильности для решения уравнений и 

неравенств. Решение иррациональных уравнений и иррациональных неравенств. Применение метода 

интервалов для решения иррациональных неравенств. Использование   функционально-графических 

представлений для решения и исследования иррациональных уравнений, неравенств, систем уравнений и 

неравенств. 

   

Практические занятия  4  

Пз3 Иррациональные уравнения 

Пз4 Иррациональные неравенства вида ≤ 

ПР №3 Решение задач по теме «Степенная функция». 

Кр №2 «Степенная функция» 

   

Тема 1.4 

Показательная функция 
Содержание учебного материала 8   

Вычисление значений показательных функций, заданных формулами; составление таблицы значений 

показательных функций. Построение по точкам графиков показательных функций. Описание свойств 

показательной функции на основании ее графического представления. Моделирование реальных 

зависимостей с помощью формул и графиков. Интерпретирование графиков реальных зависимостей. 

Использование компьютерных программ для исследования положения на координатной плоскости 

графиков показательных функций в зависимости от значений коэффициентов, входящих в формулу. 

Распознавание видов показательных функций. Построение более сложных графиков на основе графиков 

показательных функций; описание их свойства. 

   

Практические занятия  4  

Пз5 Системы показательных уравнений и неравенств  

ПР№4 Решение задач по теме «Показательная функция» 

Контрольная работа №3«Показательная функция» 

   

Тема 1.5. Логарифмическая Содержание учебного материала 8   
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 

форме обучения 

Л/З П/З С/Р 

функция Определение     логарифма,     свойства     логарифма.     Вычислениезначений логарифмических функций, 

заданных формулами; составление таблицы значений логарифмических функций. Построение по точкам 

графиков логарифмических функций. Свойства логарифмической функции на основании ее графического 

представления. Решение логарифмических уравнений и неравенств. Моделирование реальных 

зависимостей с помощью формул и графиков. Интерпретирование графиков реальных зависимостей. 

Использование компьютерных программ для исследования положения на координатной плоскости 

графиков логарифмических функций в зависимости от значений коэффициентов, входящих в формулу. 

Виды логарифмических функций. Построение более сложные графиков на основе графиков 

логарифмических функций; их свойства. Решение логарифмических уравнений и систем уравнений. 

Решение логарифмических неравенств. Применение метода интервалов для решения логарифмических 

неравенств 

   

Практические занятия  4  

Пз  6-8 Решение примеров. 

Пз9Логарифмическаяфункция,еесвойстваиграфик       Пз10-11 Решение логарифмических уравнений 

Пз12 Логарифмические неравенства  

Решение задач по теме «Логарифмическая функция». 

   

Раздел 2 . Основы стереометрии 24 

Тема 2.1. 

Параллельность рпямых и 

плоскостей 

Содержание учебного материала 8   

Основные аксиомы стереометрии. Следствия из аксиом. Задачи на применение аксиом и следствий из 

аксиом. Определения параллельных прямых, скрещивающихся прямых., прямой параллельной плоскости. 

Теоремы, выражающие их признаки и свойства. Взаимное положение прямых в реальных формах (на 

окружающих предметах, стереометрических моделях и т.д.) Определение угла между прямыми. 

Определение углов с соответственно параллельными   сторонами.      Теоремы,   выражающие их   

свойства.   Задачи   на построение, доказательство и вычисление. Определения параллельных плоскостей. 

Теоремы, выражающие их признаки и свойства.    Определение и изображение тетраэдра, параллелепипеда. 

Теоремы о свойствах параллелепипеда. Задачи на построение сечений тетраэдра и параллелепипеда. 

Моделирование условий задачи с помощью чертежа или рисунка, проведение дополнительных построений 

в ходе решения. Выделение на чертеже конфигурации, необходимых для проведения обоснований 

логических шагов решения. Интерпретация полученного результата и сопоставление его с условием 

задачи. Использование готовых компьютерных программы для поиска пути решения и иллюстрации 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 

форме обучения 

Л/З П/З С/Р 

решения геометрических задач 

Практические занятия  4  

Пз13Параллельность   плоскостей 

 Пз14 Тетраэдр и параллепипед  

Пз15 Задачи на тетраэдр и параллелепипед 

   

Тема 2.2. Перпендикулярность 

прямых и плоскостей 

Содержание учебного материала 8   

Определение перпендикулярных прямых. Определение перпендикулярности прямой и плоскости. 

Теоремы, выражающие их признаки и свойства. Определения расстояния от точки до плоскости, между 

параллельными плоскостями, между скрещивающимися прямыми, между прямой и параллельной ей 

плоскостью. Теорема о трех перпендикулярах. Определение угла между прямой и плоскостью. Задачи на 

построение, доказательство и вычисление. Определение угла между плоскостями. Определение 

перпендикулярных плоскостей. Теоремы, выражающие их признаки и свойства. Определение 

прямоугольного параллелепипеда. Теоремы о свойствах параллелепипеда. Задачи на вычисление линейных 

величин. Интерпретирование полученного результата и сопоставление его с условием задачи. 

Использование готовых компьютерных программы для поиска пути решения и иллюстрации решения 

геометрических задач. 

   

 Практические занятия  4  

Пз16 Перпендикулярность плоскостей. Признак перпендикулярности двух плоскостей 

ПР № 17 Решение задач по теме «Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей». 

КР «Парвллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей 

   

Раздел 3. Тригонометрия 

Тема 3.1. Тригонометрические 

формулы 
Содержание учебного материала 10   

Практические занятия 
 4  

Пз18Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и того же угла. Пз19-20 Решение задач 

ПР № 21. Решение задач по теме «Тригонометрические формулы». 

Контрольная работа №6 «Тригонометрические формулы» 

   

Тема 3.2. Содержание учебного материала 8   
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 

форме обучения 

Л/З П/З С/Р 

Тригонометрические уравнения 

и неравенства 

Простейших тригонометрические уравнения. Решение простейших тригонометрических уравнений и 

простейших неравенств. Применение тригонометрических формул для решения тригонометрических 

уравнений. Использование различных методов для решения тригонометрических уравнений. 

Использование функционально-графических представлений для решения и исследования 

тригонометрических уравнений, систем уравнений. Использование готовых компьютерных программ для 

поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств 

   

Практические занятия  4  

Пз22 Решение тригонометрических уравнений 

Пз23 Решение уравнений сводящихся к однородным 

Пз24 Уравнения, решаемые разложением левой части на множители 

Пз25 Решение уравнений, решаемых разложением левой части на множители Пз25-27 Решение примеров 

ПР №.28 Решение примеров по теме «Тригонометрические уравнения». 

   

Тема 3.3. Тригонометрические 

функции 
Содержание учебного материала 8   

Вычисление значений тригонометрических функций, заданных формулами; составление таблицы значений 

тригонометрических функций. Построение по точкам графиков тригонометрических функций. Свойства 

тригонометрических функций на основании их графического представления. Моделирование реальных 

зависимостей с помощью формул и графиков. Интерпретирование графиков реальных зависимостей. 

Использование компьютерных программ для исследования положения на координатной плоскости 

графиков тригонометрических функций в зависимости от значений коэффициентов, входящих в формулу. 

Распознавание видов тригонометрических функций. Построение более сложных графиков на основе 

графиков тригонометрических функций; описывание их свойств. 

   

Практические занятия  4  

Пз29 Функции y  tgx, y  ctgx их свойства и графики    

Раздел 4. Начала математического анализа 

Тема 4.1. 

Функции их свойства и графики 
Содержание учебного материала 8   

Функции . Область определения и множество значений. График функции. Свойства функции: 

монотонность, чётность, нечётность, ограниченность, периодичность. 

Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения. 

Функциональные зависимости в реальных процессах и явлениях. Преобразование графиков с помощью 

движения. 

   

Практические занятия  4  
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 

форме обучения 

Л/З П/З С/Р 

Пз30 Исследование свойств функции заданной графиком Пз31 Построение графиков функции по 

описанию. 

ПР №32 Решение задач по теме «Функции, их свойства и графики» 

Контрольная работа №8 «Функции, их свойства и графики» 

   

Тема 4.2. 

Производная и ее 

геометрический смысл 

Содержание учебного материала 8   

Определение производной функции. Использование определения производной для нахождения 

производной простейших функций. Формулы производных элементарных функций, сложной функции и 

обратной функции. Правила дифференцирования функций. Нахождение мгновенной скорости движения 

точки. Использование геометрического смысла производной для вывода уравнения касательной. 

Использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей 

   

Практические занятия  4  

Пз33 Производная степенной функции  

  Пз34 Прави дифференцирования  

Пз-35 Решение задач 

ПР №36 Решение задач по теме «Производная и её геометрический смысл». 

   

Тема 4.3. 

Применение производной к ее 

исследованию функций 

Содержание учебного материала 8   

Интервалы монотонности функций. Точки экстремума функции. Теорема о достаточном условии 

экстремума. Наибольшее и наименьшее значение функций на интервале. Определение по графику 

производной интервалов монотонности, точек экстремума функции. 

Построение графика с использованием полного исследования функции. Физические, геометрические, 

алгебраические задачи на оптимизацию. Моделирование реальных ситуации, исследование построенных 

моделей, интерпретирование полученных результатов. 

   

Практические занятия  4  

Пз37 Возрастание и убывание функции  

Пз38 Экстремумы функции 

Пз39 Применение производной к построению графиков функций 

 Пз40 Наибольшее и наименьшее значения функции 

Пз41 Выпуклость графика функции, точки перегиба 

ПР №42 Решение задач по теме «Применение производной к исследованию функций» 

   

Раздел 5 Стереометрия 

Тема 5.1. Содержание учебного материала 8   
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 

форме обучения 

Л/З П/З С/Р 

Векторы в пространстве. Метод 

координат в пространстве. 

Скалярное произведение 

векторов 

Определения понятия вектора, длины вектора, коллинеарных векторов, компланарных векторов, равных 

векторов. Операции над векторами. Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. Векторный 

метод при решении задач на вычисления и доказательства. Использование готовых компьютерных 

программ для поиска пути решения и иллюстрации решения задач. Пространственная декартова система 

координат. Формулы координат середины отрезка, расстояния между двумя точками пространства., 

уравнение прямой в пространстве. Вычисление длины, координаты вектора, скалярного произведения 

векторов. Нахождение угла между векторами. Понятия симметричных фигур в пространстве. Построение 

симметричных фигур. Выполнение параллельного переноса фигур. Использование готовых компьютерных 

программ для поиска пути решения и иллюстрации решения задач 

   

Практические занятия  4  

Пз43 Действия над векторами 

 Пз-44 Решениезадач 

Пз45 Применение метода координат к решению задач 

Пз46-47 Применение скалярного произведения к решению задач 

 ПР №48 Решение задач по теме «Векторы в пространстве». 

   

Тема 5.2 

Многогранники 

Содержание учебного материала 8   

Определение и примеры многогранников. Определение и изображение призмы. Определение и 

изображение пирамиды, усеченной пирамиды. Определение и изображение правильных многогранников. 

Задачи на вычисление площади поверхности различных многогранников. Распознавание многогранников 

на чертежах, моделях и в реальном мире. Моделирование условия задачи и помощью чертежа или рисунка, 

проведение дополнительных построений в ходе решения. Выделение на чертеже конфигурации, 

необходимых для проведения обоснований логических шагов решения. Применение свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием. 

   

Практические занятия  4  

Пз 49-50 Решение задач    

Тема 5.3. 

Тела   вращения 
Содержание учебного материала 8   

Определение и изображение цилиндра. Определение и изображение конуса, усеченного конуса. 

Определения и изображения сферы и шара. Определение плоскости касательной к сфере. Теоремы, 

выражающие признаки и свойства плоскости касательной к сфере. Задачи на вычисление площади 

поверхности цилиндра, конуса, усеченного конуса. Тела вращения, на чертежах, моделях и в реальном 

мире. Моделирование условий задачи с помощью чертежа или рисунка, проведение дополнительных 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 

форме обучения 

Л/З П/З С/Р 

построений в ходе решения. Выделение на чертеже конфигурации, необходимых для проведения 

обоснований логических шагов решения. Применение изученных свойств геометрических фигур и формул 

для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием. Интерпретирование полученного 

результата и сопоставление его с условием задачи. Использование готовых компьютерных программ для 

поиска пути решения и иллюстрации решения геометрических задач. 

Практические занятия  4  

Пз51Решение задач 

 Пз52 Усеченный конус 

ПР № 53 Решение задач по теме «Тела вращения». 

   

Раздел 6. 

Интеграл 
Содержание учебного материала        8   

Определение первообразной. Доказательство, что данная функция является первообразной для другой 

данной функции. Нахождение для функции первообразной, график которой проходит через точку, 

заданную координатами. Формулу Ньютона-Лейбница, вычисление площади криволинейной трапеции. 

Решение задач физической направленности. Моделирование реальных ситуации, исследование 

построенных моделей, интерпретация полученных и результатов 

   

Практические занятия  4  

Пз54 Вычисление интегралов 

Пз54 Вычисление площадей с помощью интегралов 

Пз56 Применение производной и интеграла к решению практических задач Пз57Решение задач 

ПР№ 58 Решение задач по теме «Интеграл». 

   

Раздел 7. 

Измерения 

в  геометрии 

Содержание учебного материала   8   

Понятие объема фигуры. Формулы объемов призмы, пирамиды, усеченной пирамиды, цилиндра, конуса, 

усеченного конуса, шара., шарового сегмента, шарового пояса. Решение задач на вычисление объемов 

различных фигур с помощью определенного интеграла. Решение задач на вычисление площади 

поверхности сферы. . Применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием. Интерпретирование полученных результатов и 

сопоставление их с условием задачи. Использование готовых компьютерных программ для поиска пути 

решения и иллюстрации решения геометрических задач. 

   

Практические занятия  2  
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 

форме обучения 

Л/З П/З С/Р 

Пз -  59 Решение задач 

Пз  -  60 Объем шарового сегмента, шарового слоя, шарового сектора. Площадь сферы  

   

Раздел  8 

Элементы комбинаторики, 

статистики и теории 

вероятностей 

Содержание учебного материала     8   

Правило произведения для решения задач на нахождение числа объектов, вариантов или комбинаций. 

Свойства размещений, сочетаний, перестановок, разложения бинома Ньютона. Простейшие 

комбинаторные задачи, уравнения относительно n, содержащие выражения вида Pn , An m  ,C mn . Задачи 

на нахождение вероятностей событий, в том числе с применением комбинаторики. Противоположные 

события. Задачи на применение представления о геометрической вероятности. Вероятность суммы двух 

произвольных событий, двух несовместных событий. Задачи на вычисление вероятности произведения 

независимых событий. Представление процессов и явлений, имеющих вероятностный характер. 

Нахождение и оценивание вероятности наступления событий в простейших   практических ситуациях. 

   

 Всего 156 70 - 

 Промежуточная аттестация  в форме экзамена 6 

 ВСЕГО по предмету 232 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3.1.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по предмету 

3.1.1. Помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оборудование аудитории, технические средства обучения: 

Специализированная мебель:  учебные столы, стулья, доска. Технические средства обучения, 

служащие для представления учебной информации большой аудитории: демонстрационное 

оборудование - видеопроектор, экран, аудио колонки, плакаты, пособия, с возможностью демонстрации 

тематических иллюстраций и учебно-наглядных пособий. 

3.1.2. Помещения для самостоятельной работы и  практических занятий 

Оборудование аудитории (компьютерного класса), технические средства обучения: 

Специализированная мебель:  учебные столы, стулья, доска. Технические средства обучения - 

ПК учащихся с подключением к сети "Интернет", ПК преподавателя, веб-камера, принтер, сканер, 

наушники со встроенным микрофоном, демонстрационное оборудование - видеопроектор, экран, 

плакаты, пособия, с возможность демонстрации тематических иллюстраций и учебно-наглядных 

пособий. 

3.1.3. Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями и инвалидов 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения занятий по 

предмету  устанавливается с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья или инвалидом необходимо учитывать рекомендации, данные 

по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости 

для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья создаются 

специальные учебные места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11 классы: базовый и углублённый уровни : учебник / Ш. А. 

Алимов, Ю. М. Колягин, М. В. Ткачёва [и др.]. — 11-е изд. — Москва : Просвещение, 2023. — 

464 c. — ISBN 978-5-09-107210-5. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/132452 

Дополнительные источники: 

2. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Геометрия: 10-11 

классы: базовый и углублённый уровни : учебник / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. 

Кадомцев [и др.]. — 11-е изд. — Москва : Просвещение, 2023. — 288 c. — ISBN 978-5-09-

103606-0. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды 

СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/132455  

3. Шабунин, М. И. Математика : пособие для поступающих в вузы / М. И. Шабунин. — 8-е 

изд. — Москва : Лаборатория знаний, 2020. — 745 c. — ISBN 978-5-00101-902-2. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/98562 

Интернет-ресурсы: 

4.    http://school-collection.edu.ru  (Единая коллекции цифровых образовательных ресурсов). 
 

https://profspo.ru/books/132452
https://profspo.ru/books/132455
https://profspo.ru/books/98562
http://school-collection.edu.ru/
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3.3. Программное обеспечение, информационные справочные системы современных 

информационно-коммуникационных технологий 

 Необходимым и обязательным средством является персональный компьютер 

современной конфигурации при наличии современного программного компьютерного обеспечения.  

Состав лицензионного программного обеспечения: Операционная система Windows, Офисный пакет 

Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр pdf файлов Foxit Reader, браузер Opera, проигрыватель VLC 

media player. 

Перечень электронно-библиотечных систем и справочных систем современных информационно-

коммуникационных технологий: 

 Электронно-библиотечная система «IPRSMART» http://www.iprbookshop.ru/ 

 Электронно-библиотечная система «PROFобразование»https://profspo.ru/ 

 КонсультантПлюс – Справочно-правовая системаhttp://www.consultant.ru/ 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ПРЕДМЕТА  И ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Планирование и организация времени, необходимого для изучения предмета  

Ссвоение учебного предмета предполагает приобретение теоретических знаний, 

практических умений и навыков в ходе контактной работы с преподавателем в ходе 

лекционных и практических (семинарских) занятий и самостоятельной работы. 

Важным условием успешного освоения предмета является создание системы правильной 

организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в соответствии с 

графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать составление 

плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить свободное 

время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. 

Все задания на самостоятельную работу для подготовки к практическим занятиям, а 

также учебный материал, вынесенный на самостоятельную работу, рекомендуется выполнять 

непосредственно после изучения соответствующей темы лекционного курса, что способствует 

лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и устранить «пробелы» в 

знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его основе приступить к 

овладению новыми знаниями и навыками. 

С целью оценки качества усвоения учебного материала обучающийся должен постоянно 

осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. 

Рекомендуется, после изучения каждой темы, определенной рабочей программой предмета, 

самостоятельно ответить на вопросы из примерного перечня вопросов, выносимых на 

промежуточную аттестацию, а также самостоятельно решить одну или несколько типовых 

задач (примеров). 

В случае выявления недостаточного знания теоретического материала темы необходимо 

повторно изучить теоретический материал по рекомендованной преподавателем основной и 

дополнительной литературе. 

В случае затруднений в решении практических заданий, рекомендуется обратиться к 

преподавателю за консультацией. 

Подготовка к лекциям 

Знакомство с предметом происходит уже на первой лекции, где от студента требуется не 

просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом 

лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные 

вопросы темы, другие - лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту 

http://www.iprbookshop.ru/
https://profspo.ru/
http://www.consultant.ru/
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понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее 

время. 

Конспектирование лекций - сложный вид вузовской аудиторной работы, 

предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является 

полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не 

надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше 

вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а 

затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, 

на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные 

записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. 

Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее 

важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. 

Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и 

определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. 

Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для 

быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но 

и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, 

кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим 

материалом. 

Подготовка к практическим занятиям 

Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомления с 

планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное 

продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала 

лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к 

данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в 

глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 

на теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое внимание 

на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 

конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных 

часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее 

эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 

изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

Рекомендации по работе с литературой 

Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, 

рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также 

официальных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, 

диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы. 

Работу с источниками необходимо начинать с ознакомительного чтения, т.е. 
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просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении 

закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ 

работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых 

фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного 

оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) 

требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое 

чтение предполагает выделение: 

10) главного в тексте; 

11) основных аргументов; 

12) выводов. 

Особое внимание следует обратить на то, формируется тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят 

проблематичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 

Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер 

утверждений, давать оценку авторской позиции - это сравнительное чтение, в ходе которого 

студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает 

весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности 

той или иной позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за 

сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. 

При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого 

из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые 

вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, 

аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более 

убедительна. 

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание 

конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных 

листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой 

способ - это ведение тематических тетрадей-конспектов по какой-либо одной теме. Большие 

специальные работы монографического характера целесообразно конспектировать в отдельных 

тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и 

достаточным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются 

для удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно 

быть дано указание на источник (автор, название, выходные данные, номер страницы). 

Впоследствии эта информации может быть использована при написании рефератов или 

выполнения другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 
- сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать 
информацию в соответствии с определенной учебной задачей; 
- обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное; 
- фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, 
основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы; 

- готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада; 
- работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом; 
- пользоваться реферативными и справочными материалами; 
- контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои 
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действия; 
- обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам; 
- пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного 

характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста, 
предваряющая информация и др.); 

- использовать при говорении и письме перефразирование, синонимичные средства, слова- 
описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»; 

- повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 
высказывания или вопроса; 

- обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.); 
- использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хватает 

для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

Подготовка к промежуточной аттестации 

При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу по выбранному вопросу; 

- повторить учебный материал лекций по соответствующим темам; 

- повторно решить рассматриваемые в соответствующих темах практические задачи и 

примеры; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов); 

- провести самоконтроль усвоения учебного материала и уровень остаточных знаний. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета осуществляется 

преподавателем в процессе проведения текущего контроля - практических и самостоятельных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, рефератов, 

исследований, расчетно-графических работ. 

 

Результаты 

 

Формы и методы контроля и оценка 

результатов обучения 

 

 

Предметные 

Сформированность представлений о математике как 

части мировой культуры и о месте математики в современной 

цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

Сформированность представлений о математических 

понятиях как о важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения 

математических теорий; 

Владение методами доказательств и алгоритмов 

решения; умение их применять, проводить доказательные 

рассуждения в ходе решения задач; 

Владение стандартными приемами решения 

рациональных и иррациональных, показательных, степенных, 

тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

 

 

 

Выполнение практических работ 

Письменные и устные зачеты 

Контрольные работы Экзаменационные задания 
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Результаты 

 

Формы и методы контроля и оценка 

результатов обучения 

 

использование готовых компьютерных программ, в том числе 

для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и 

неравенств; 

Сформированность представлений об основных 

понятиях, идеях и методах математического анализа; 

Владение основными понятиями о плоских и 

пространственных геометрических фигурах, их основных 

свойствах; сформированность умения распознавать на 

чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; 

применение изученных свойств геометрических фигур и 

формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

Сформированность представлений о процессах и 

явлениях, имеющих вероятностный характер, о статистических 

закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин; 

Владение навыками использования готовых 

компьютерных программ при решении задач; 

Сформированность представлений о необходимости 

доказательств при обосновании математических утверждений и 

роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

Сформированность понятийного аппарата по 

основным разделам курса математики; знаний основных 

теорем, формул и умения их применять; умения доказывать 

теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

Сформированность умений моделировать реальные 

ситуации, исследовать построенные модели, интерпретировать 

полученный результат; 

Сформированность представлений об основных 

понятиях математического анализа и их свойствах, владение 

умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

Владение умениями составления вероятностных 

моделей по условию задачи и вычисления вероятности 

наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; 

исследования случайных величин по их распределению. 

 

Личностные 

Гражданскую позицию как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 
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Результаты 

 

Формы и методы контроля и оценка 

результатов обучения 

 

Сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

Сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

Толерантное сознание и поведение в поликультурном 

мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения, способность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности; 

Нравственное сознание и поведение на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

Эстетическое отношение к миру, включая эстетику 

быта, научного и технического творчества, спорта, 

общественных отношений; 

Осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

 

Метапредметные 

Умение самостоятельно определять цели деятельности 

и составлять планы деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

  Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитыватьпозиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

Владение навыками познавательной, учебно- 

исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к 
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Результаты 

 

Формы и методы контроля и оценка 

результатов обучения 

 

самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

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; 

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; 

    Владение навыками познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, 

их результатов оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения 

 

 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, 

используемые в оценочных материалах, их краткая характеристика и представление оценочного 

средства 

№ Наименование Краткая характеристика оценочного Представление 

п/п оценочного средства средства оценочного 
  средства в ФОС 

   УД 
 

1. Реферат Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее. 

Темы рефератов 

2. Доклад Вид краткого, но информативного сообщения о 

сути рассматриваемого вопроса, различных 

мнениях о представленной теме 

Темы докладов 

3. Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений студента 

Комплект тестовых 

заданий 
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4. 

Экзамен Оценочное средство, которое может быть 

использовано для оценки уровня 

сформированности компетенций по предмету  

Комплект вопросов 

для экзамена 

 

 

Категории оценки ответа на экзамене 

Оценка Критерии оценки 

«отлично» 

Полно раскрыто содержание вопросов билета; 

Материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности, правильно 

используется терминология; 

Показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

Продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность умений и знаний; 

Ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов. 

«хорошо» 

Ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом может иметь 

следующие недостатки: 

В изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

Допущены один -два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию экзаменатора; 

Допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, 

которые легко исправляются по замечанию экзаменатора 

«удовлетвор

ительно» 

Неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

материала. 

Имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

При неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

умений и знаний. 
«неудовлетв

орительно» 

Содержание материала не раскрыто. 

Ошибки в определении понятий, не использовалась терминология в ответе  

Категории оценивания рефератов 

Оценка Критерии оценки 

«отлично» 

Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме, 

выполнена задача заинтересовать читателя; деление текста на введение, 

основную часть и заключение; в основной части логично, связно и полно 

доказывается выдвинутый тезис; заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной части; правильно (уместно и 

достаточно) используются разнообразные средства связи; демонстрирует 

полное понимание проблемы. 

Все требования, предъявляемые к заданию, выполнены. 
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Оценка Критерии оценки 

«хорошо» 

Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме, в 

известной мере выполнена задача заинтересовать читателя; в основной 

части логично, связно, но недостаточно полно доказывается выдвинутый 

тезис; заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания 

основной части; уместно используются разнообразные средства связи; для 

выражения своих мыслей студент не пользуется упрощённопримитивным 

языком. 

«удовлетворительно» 

Во введении тезис сформулирован нечетко или не вполне соответствует 

теме; в основной части выдвинутый тезис доказывается недостаточно 

логично (убедительно) и последовательно; заключение и выводы не 

полностью соответствуют содержанию основной части; язык работы в 

целом не соответствует уровню курса, на котором обучается студент. 

«неудовлетворительно» 

Во введении тезис отсутствует или не соответствует теме; в основной части 

нет логичного последовательного раскрытия темы; выводы не вытекают из 

основной части; отсутствует деление текста на введение, основную часть и 

заключение; язык работы можно оценить как «примитивный». 

 

Категории оценивания докладов 

Оценка Критерии оценки 

«отлично» 

Докладчик владеет теорией вопроса, логично сформулировал основные 

пункты плана, материал изложен доступно, имеет примеры из практики. 

Текст презентации доступен для восприятия слушателем 

«хорошо» 

Докладчик владеет теорией вопроса, логично сформулировал основные 

пункты плана, материал изложен доступно, но не имеет примеры из 

практики. Текст презентации доступен для восприятия слушателем 

«удовлетворительно» 
Докладчик слабо владеет теорией вопроса, не логично сформулировал 

основные пункты плана, материал изложен не доступно, не имеет примеры 

из практики. Текст презентации доступен для восприятия слушателем 

«неудовлетворительно» 

Докладчик слабо не владеет теорией вопроса, не логично сформулировал 

основные пункты плана, материал не изложен доступно, не имеет примеры 

из практики. Текст презентации плохо доступен для восприятия слушателем 
 

 

Категории оценки теста 

оценка «отлично» - 86% и более правильных ответов на предложенные вопросы  

оценка «хорошо» - от 69% до 85% правильных ответов на предложенные вопросы 

оценка «удовлетворительно» - от 51% до 68% правильных ответов на предложенные вопросы 

оценка «неудовлетворительно» выставляется во всех остальных случаях 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Процедура проведения оценивания знаний при проведении экзамена 

К экзамену допускаются студенты выполнившие все требования учебного плана по данному 

предмету. 

Экзамен  по предметам проводятся по билетам. Порядок проведения экзамена, форма проверки 

знаний и навыков студентов определяются заведующим кафедрой. 

Преподавателю предоставляется право объявить экзаменационную оценку без опроса тем 

обучаемым, которые показали высокую текущую успеваемость по предмету и активно участвовали в 

семинарских, практических и других видах занятий. 

При приеме экзамена по билетам в них включаются два-три вопроса из различных разделов 

предмета, позволяющих проверить и оценить теоретические знания обучаемых, умения самостоятельно 

применять теорию при решении практических задач. Экзаменатору предоставляется право задавать 

студентам дополнительные вопросы, давать задачи и примеры по программе предмета. 

Процедура оценивания знаний при проведении тестирования 

При проведении экзамена в форме бланкового или компьютерного тестирования допущены к 

промежуточной аттестации студенты размещаются в аудитории (компьютерном классе). 

Перечень вопросов, включенных в тестовый материал, обсуждаются на заседании кафедры и 

утверждаются ее заведующим. 

Преподаватель обязан принять все меры для предотвращения заблаговременного ознакомления 

студентов с правильными вариантами ответов тестовых материалов. 

При проведении бланкового тестирования разрабатывается не менее 4- х вариантов бланков с 

тестовыми заданиями. 

При проведении компьютерного тестирования необходимым условием является формирование 

перечня вопросов тестового задания случайным образом, а также случайным образом определяется 

положение правильного ответа (ответов) в перечне вариантов ответа на вопрос (задание). Время на 

тестирование должно ограничиваться в установленных пределах программно-аппаратными средствами 

тестовой программы. 

Для проведения бланкового или компьютерного тестирования отводится от 1-го до 2-х 

академических часов. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА ОУП. 05 «ИСТОРИЯ» 

1.    ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1.1.  Место учебного предмета в структуре программы подготовки  

Рабочая программа учебного предмета разработана с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования".  

    Программа учебного предмета «История» является частью общеобразовательного цикла 

образовательной программы СПО – программы подготовки специалистов среднего звена: 09.02.07  

Информационные системы и программирование    . 

Технологический профиль. . Базовый уровень усвоения 

1.2 Планируемые результаты  освоения учебного предмета 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего образования: 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса;  

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

дидактических единиц; 

определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 

представлять культурное наследие России и других стран;  

работать с историческими документами;  

сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

критически анализировать информацию из различных источников;  

соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, 

персоналиями; 

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

информации; 

использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, 

макетов, интернет-ресурсов;  

работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

читать легенду исторической карты;  

владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой;  

демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике;  

оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих в 

науке их современных версиях и трактовках. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и мировой 

истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль России в мировом 

сообществе; 

устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой культуры;  

определять место и время создания исторических документов;  

проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, телевидения 

и других СМИ при изучении политической деятельности современных руководителей России и ведущих 

зарубежных стран;  

характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 
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понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и зарубежными 

историческими деятелями характера и значения социальных реформ и контрреформ, 

внешнеполитических событий, войн и революций;  

использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 

отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

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

контурную карту; 

соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических 

личностей ХХ века;  

анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века;  

обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего 

времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических фактов, владение 

исторической терминологией;  

приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

применять полученные знания при анализе современной политики России; 

владеть элементами проектной деятельности. 

Освоение содержания учебного лредмета «История» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

• личностных: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважения к государственным символам (гербу, флагу, 

гимну); 

становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

готовность к служению Отечеству, его защите; 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения; 

• 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; 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников 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; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 
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включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• предметных: 

сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном общении; 

владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 

различных источников; 

сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

1.3.  Планируемые результаты освоения общеобразовательного 

учебного предмета в соответствии с ФГОС СПО и на основе ФГОС 

СОО 

ОК 06 -  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с 

учетом гармонизации межнациональных и межрегиональных отношений, применять стандарты 

антикоррупционного поведения 
 

1.4 Содержание учебного предмета 

Новейшая история 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. 

Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение избирательного права. 

Национализм. «Империализм». Колониальные и континентальные империи. Мировой порядок 

перед Первой мировой войной. Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции и 

декларации. Гонка вооружений и милитаризация. Пропаганда. Региональные конфликты 

накануне Первой мировой войны. Причины Первой мировой войны.  

Первая мировая война 

Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. 

Вступление в войну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, Черногории, 

Бельгии. Цели войны. Планы сторон. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа российской 

армии под Гумбиненом и поражение под Танненбергом. Наступление в Галиции. Морское 

сражение при Гельголанде. Вступление в войну Османской империи. Вступление в войну 

Болгарии и Италии. Поражение Сербии. Четверной союз (Центральные державы). Верден. 

Отступление российской армии. Сомма. Война в Месопотамии. Геноцид в Османской империи. 

Ютландское сражение. Вступление в войну Румынии. Брусиловский прорыв. Вступление в 

войну США. Революция 1917 г. и выход из войны России. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на 

Западном фронте. Война в Азии. Капитуляция государств Четверного союза. Новые методы 
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ведения войны. Националистическая пропаганда. Борьба на истощение. Участие колоний в 

европейской войне. Позиционная война. Новые практики политического насилия: массовые 

вынужденные переселения, геноцид. Политические, экономические, социальные и культурные 

последствия Первой мировой войны. 

Межвоенный период (1918–1939) 

Революционная волна после Первой мировой войны 

Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской империи: 

независимость и вхождение в СССР. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская 

республика. Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Образование 

Коминтерна. Венгерская советская республика. Образование республики в Турции и кемализм.  

Версальско-вашингтонская система 

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. Версальская 

система. Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское соглашение и признание 

СССР. Вашингтонская конференция. Смягчение Версальской системы. Планы Дауэса и Юнга. 

Локарнские договоры. Формирование новых военно-политических блоков – Малая Антанта, 

Балканская и Балтийская Антанты. Пацифистское движение. Пакт Бриана-Келлога. 

Страны Запада в 1920-е гг. 

Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический бум. 

Процветание. Возникновение массового общества. Либеральные политические режимы. Рост 

влияния социалистических партий и профсоюзов. Авторитарные режимы в Европе: Польша и 

Испания. Б. Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в Италии. Создание 

фашистского режима. Кризис Матеотти. Фашистский режим в Италии. 

Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии 

Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. Режим Чан 

Кайши и гражданская война с коммунистами. «Великий поход» Красной армии Китая. 

Становление демократических институтов и политической системы колониальной Индии. 

Поиски «индийской национальной идеи». Национально-освободительное движение в Индии в 

1919–1939 гг. Индийский национальный конгресс и М. Ганди.  

Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования Ф. Рузвельта в 

США 

Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой экономический 

кризис. Социально-политические последствия Великой депрессии. Закат либеральной 

идеологии. Победа Ф Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. 

Кейнсианство. Государственное регулирование экономики. Другие стратегии выхода из 

мирового экономического кризиса. Тоталитарные экономики. Общественно-политическое 

развитие стран Латинской Америки. 

Нарастание агрессии. Германский нацизм 

Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931–1933 гг. НСДАП и 

А. Гитлер. «Пивной» путч. Приход нацистов к власти. Поджог Рейхстага. «Ночь длинных 

ножей». Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура в Германии. Подготовка Германии к 

войне. 

«Народный фронт» и Гражданская война в Испании 

Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс Коминтерна. Политика 

«Народного фронта». Революция в Испании. Победа «Народного фронта» в Испании. 

Франкистский мятеж и фашистское вмешательство. Социальные преобразования в Испании. 
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Политика «невмешательства». Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения при 

Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской республики. 

Политика «умиротворения» агрессора 

Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. 

Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение Судетской 

области к Германии. Ликвидация независимости Чехословакии. Итало-эфиопская война. Японо-

китайская война и советско-японские конфликты. Британско-франко-советские переговоры в 

Москве. Советско-германский договор о ненападении и его последствия. Раздел Восточной 

Европы на сферы влияния Германии и СССР. 

Развитие культуры в первой трети ХХ в. 

Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, 

абстракционизм, реализм. Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие деятели культуры 

первой трети ХХ в. Тоталитаризм и культура. Массовая культура. Олимпийское движение. 

Вторая мировая война 

Начало Второй мировой войны 

Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих сторон. 

Блицкриг. «Странная война», «линия Мажино». Разгром Польши. Присоединение к СССР 

Западной Белоруссии и Западной Украины. Советско-германский договор о дружбе и границе. 

Конец независимости стран Балтии, присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР. 

Советско-финляндская война и ее международные последствия. Захват Германией Дании и 

Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. Германо-британская борьба и захват Балкан. Битва 

за Британию. Рост советско-германских противоречий. 

Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане 

Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Пёрл-

Харбор. Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии союзников. 

Ленд-лиз. Идеологическое и политическое обоснование агрессивной политики нацистской 

Германии. Планы Германии в отношении СССР. План «Ост». Планы союзников Германии и 

позиция нейтральных государств. 

Коренной перелом в войне 

Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение при Эль-

Аламейне. Стратегические бомбардировки немецких территорий. Высадка в Италии и падение 

режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. «Большая 

тройка». Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. 

Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам 

Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». Нацистская 

политика геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция 

и насильственные переселения. Массовые расстрелы военнопленных и гражданских лиц. Жизнь 

на оккупированных территориях. Движение Сопротивления и коллаборационизм. Партизанская 

война в Югославии. Жизнь в США и Японии. Положение в нейтральных государствах. 

Разгром Германии, Японии и их союзников 

Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону 

антигитлеровской коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. Восстания в 

Париже, Варшаве, Словакии. Освобождение стран Европы. Попытка переворота в Германии 20 

июля 1944 г. Бои в Арденнах. Висло-Одерская операция. Ялтинская конференция. Роль СССР в 

разгроме нацистской Германии и освобождении Европы. Противоречия между союзниками по 
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Антигитлеровской коалиции. Разгром Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии.  

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и 

Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии и разгром Квантунской армии. 

Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными 

преступниками Германии и Японии. Потсдамская конференция. Образование ООН. Цена 

Второй мировой войны для воюющих стран. Итоги войны. 

Соревнование социальных систем 

Начало «холодной войны» 

Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в Греции. Доктрина 

Трумэна. Политика сдерживания. «Народная демократия» и установление коммунистических 

режимов в Восточной Европе. Раскол Германии. Коминформ. Советско-югославский конфликт. 

Террор в Восточной Европе. Совет экономической взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в 

США. 

Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы 

Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. Ослабление 

международной напряженности после смерти И. Сталина. Нормализация советско-югославских 

отношений. Организация Варшавского договора. Ракетно-космическое соперничество. Первый 

искусственный спутник Земли. Первый полет человека в космос. «Доктрина Эйзенхауэра». 

Визит Н. Хрущева в США. Ухудшение советско-американских отношений в 1960–1961 гг. Д. 

Кеннеди. Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о запрещении ядерных испытаний в 

трех средах. 

Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции 

Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Национально-

освободительные и коммунистические движения в Юго-Восточной Азии. Индокитайские 

войны. Поражение США и их союзников в Индокитае. Советско-китайский конфликт. 

«Разрядка» 

Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об 

ограничении ПРО. Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2. 

Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Возвращение к политике 

«холодной войны». 

Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века 

«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического сообщества. 

Германское «экономическое чудо». Возникновение V республики во Франции. Консервативная 

и трудовая Великобритания. «Скандинавская модель» общественно-политического и 

социально-экономического развития. 

Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за гражданские права в 

США. Новые течения в обществе и культуре.  

Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис и зеленое 

движение. Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. Демократизация стран Запада. 

Падение диктатур в Греции, Португалии и Испании. Неоконсерватизм. Внутренняя политика Р. 

Рейгана. 

Достижения и кризисы социалистического мира 

«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и восстания 

в Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и ее подавление. Движение 

«Солидарность» в Польше. Югославская модель социализма. Разрыв отношений Албании с 
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СССР. 

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная революция». 

Рыночные реформы в Китае. Коммунистический режим в Северной Корее. Полпотовский 

режим в Камбодже. 

Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политические последствия 

реформ в Китае. Антикоммунистические революции в Восточной Европе. Распад Варшавского 

договора, СЭВ и СССР. Воссоздание независимых государств Балтии. Общие черты 

демократических преобразований. Изменение политической карты мира. Распад Югославии и 

войны на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии.  

Латинская Америка в 1950–1990-е гг. 

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и 

импортзамещающая индустриализация. Революция на Кубе. Социалистические движения в 

Латинской Америке. «Аргентинский парадокс». Экономические успехи и неудачи 

латиноамериканских стран. Диктатуры и демократизация в Южной Америке. Революции и 

гражданские войны в Центральной Америке.  

Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг. 

Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме антиколониальных движений в 

Тропической и Южной Африке. Крушение колониальной системы и ее последствия. Выбор 

пути развития. Попытки создания демократии и возникновение диктатур в Африке. Система 

апартеида на юге Африки. Страны социалистической ориентации. Конфликт на Африканском 

Роге. Этнические конфликты в Африке. 

Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое 

движение в Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки урегулирования на 

Ближнем Востоке. Палестинская проблема. Модернизация в Турции и Иране. Исламская 

революция в Иране. Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке. 

Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его преобразования. 

Конфронтация между Индией и Пакистаном, Индией и КНР. Реформы И. Ганди. Индия в конце 

ХХ в. Индонезия при Сукарно и Сухарто. Страны Юго-Восточной Азии после войны в 

Индокитае.  

Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. Проблема 

Курильских островов. Японское экономическое чудо. Кризис японского общества. Развитие 

Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы». 

Современный мир 

Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, Интернет. 

Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности интеграционных процессов в 

Европе, Евразии, Тихоокеанском и Атлантическом регионах. Изменение системы 

международных отношений. Модернизационные процессы в странах Азии. Рост влияния Китая 

на международной арене. Демократический и левый повороты в Южной Америке. 

Международный терроризм. Война в Ираке. «Цветные революции». «Арабская весна» и ее 

последствия. Постсоветское пространство: политическое и социально-экономическое развитие, 

интеграционные процессы, кризисы и военные конфликты. Россия в современном мире.  

История России 

Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921  

Россия в Первой мировой войне 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 
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Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на австро-

германском и кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский 

прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Национальные подразделения и женские 

батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и 

изменения в настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения армии. Власть, 

экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование военно-

промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. 

Содействие гражданского населения армии и создание общественных организаций помощи 

фронту. Благотворительность. Введение государством карточной системы снабжения в городе и 

разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание экономического 

кризиса и смена общественных настроений: от патриотического подъема к усталости и 

отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве.  

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный 

блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах 

империи: восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, 

интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли 

армии в жизни общества.  

Великая российская революция 1917 г. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и 

субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как 

революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. 

Незавершенность и противоречия модернизации. Основные социальные слои, политические 

партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология революции 1917 г. 

Февраль – март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. 

Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные 

регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного правительства и программа его 

деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна – 

лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков во главе с В.И. 

Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». православная церковь. Всероссийский 

Поместный собор и восстановление патриаршества. Выступление Корнилова против 

Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 25 

октября (7 ноября по новому стилю): свержение Временного правительства и взятие власти 

большевиками («октябрьская революция»). Создание коалиционного правительства 

большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые 

мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о 

мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств 

Российской империи. Национализация промышленности.  

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от 

государства и школы от церкви. 

Созыв и разгон Учредительного собрания 

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра 

и формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и 
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территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 

Гражданская война и ее последствия 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.: 

Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, 

Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация 

на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. 

Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и 

основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра антибольшевистских 

сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, Директория, 

правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. Положение населения на 

территориях антибольшевистских сил. Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: 

«красные» продотряды и «белые» реквизиции. Политика «военного коммунизма». 

Продразверстка, принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных расчетов и 

административное распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. 

Создание регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. 

Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав 

Советов в пользу чрезвычайных органов – ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности Гражданской 

войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-

советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму.  

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный 

фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграция и 

формирование Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в 

конце 1921–1922 гг. 

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма» 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по 

просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических 

идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация театров и 

кинематографа. Издание «Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация 

рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация 

сословных привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь 

и общественные настроения. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, 

субботники и трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост 

социальной напряженности в деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, 

«черный рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной 

обстановки на психологию населения. 

Советский Союз в 1920–1930-е гг.  

СССР в годы нэпа. 1921–1928  

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая 

ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 гг. и его преодоление. 

Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и преследование 

священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. 

Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой 

экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных 

отношений для улучшения экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне единым 

продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 
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1922–1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних планов развития 

народного хозяйства. Попытки внедрения научной организации труда (НОТ) на производстве. 

Учреждение в СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. – Герой Социалистического 

Труда).  

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. 

Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е 

гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. 

Административно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских партий 

и установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за 

власть. В.И. Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в партии и возрастание 

роли партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация 

оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. Социальная политика большевиков. Положение 

рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. Молодежная политика. Социальные «лифты». 

Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба с 

беспризорностью и преступностью. Организация детского досуга. Меры по сокращению 

безработицы. Положение бывших представителей «эксплуататорских классов». Лишенцы. 

Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и 

ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду.  

Советский Союз в 1929–1941 гг. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. 

Форсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание рабочих 

и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация 

частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. 

Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. «Раскулачивание». 

Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя.  

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в 

СССР в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток 

в центре и национальных республиках. Днепрострой, Горьковский автозавод. Сталинградский и 

Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство Московского метрополитена. 

Создание новых отраслей промышленности. Иностранные специалисты и технологии на 

стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной 

промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-

индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. 

Утверждение «культа личности» Сталина. Малые «культы» представителей советской элиты и 

региональных руководителей. Партийные органы как инструмент сталинской политики. 

Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание 

«Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление идеологического контроля над обществом. 

Введение паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. 

«Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и национальных 

республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и 

национальные характеристики его контингента. Роль принудительного труда в осуществлении 

индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. Советская социальная и 

национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 

1936 г.  

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная жизнь и 
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общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и 

отношение к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой предмета. 

Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские 

обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников». 

Обновленческое движение в церкви. Положение нехристианских конфессий.  

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. 

Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре 

(конструктивизм). Достижения в области киноискусства. Культурная революция и ее 

особенности в национальных регионах. Советский авангард. Создание национальной 

письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. 

Академия наук и Коммунистическая академия, Институты красной профессуры. Создание 

«нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и 

советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. 

Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность 

военной профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского Союза 

(1934 г.) и первые награждения.  

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой средней 

школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и искусства. 

Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический 

реализм как художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х годов. Культура 

русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных 

центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и 

военной техники. Формирование национальной интеллигенции. Общественные настроения. 

Повседневность 1930-х годов. Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом 

нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия 

вынужденного переселения и миграции населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта 

на стройках пятилеток. Коллективные формы быта. Возвращение к «традиционным ценностям» 

в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые 

универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство в 

СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников.  

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на мировую 

революцию к концепции «построения социализма в одной стране». Деятельность Коминтерна 

как инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. Выход 

СССР из международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. 

Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной 

безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и Китае. Вооруженные конфликты 

на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и 

освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание негативных 

тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. 

Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав 

СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и 

Западной Белоруссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» с Финляндией.  

Великая Отечественная война. 1941–1945 

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны 
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(июнь 1941 – осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. 

Брестская крепость. Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины поражений 

Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, 

образование Государственного комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный 

главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий 

народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. Начало 

блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов 

«молниеносной войны».  

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. 

Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой 

группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942 г. 

Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада 

Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога 

жизни». Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и 

ресурсов. Введение норм военной предмета на производстве и транспорте. Нацистский 

оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые преступления гитлеровцев против 

советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические чистки на оккупированной 

территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и медицинские 

эксперименты над заключенными. Угон советских людей в Германию. Разграбление и 

уничтожение культурных ценностей. Начало массового сопротивления врагу. Восстания в 

нацистских лагерях. Развертывание партизанского движения. Коренной перелом в ходе войны 

(осень 1942 – 1943 г.). Сталинградская битва. Германское наступление весной–летом 1942 г. 

Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». 

Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском 

направлении. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы 

Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал 

немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских 

войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение 

Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления 

Красной армии летом–осенью 1943 г.  

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления 

Ленинграда. Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье в 

крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. 

Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских 

формирований из советских военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная армия. 

Судебные процессы на территории СССР над военными преступниками и пособниками 

оккупантов в 1943–1946 гг. Человек и война: единство фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для 

победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в промышленном и 

сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых. Помощь населения 

фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность 

военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма с 

фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Военная предмет на производстве. 

Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания 

в городе и на селе. Государственные меры и общественные инициативы по спасению детей. 

Создание Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. Песня 
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«Священная война» – призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, 

художники, ученые в условиях войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых 

концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и 

церковь в годы войны. Избрание на патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) 

в 1943 г. Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. Культурные и 

научные связи с союзниками. СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. 

Тегеранская конференция 1943 г. Французский авиационный полк «Нормандия-Неман», а 

также польские и чехословацкие воинские части на советско-германском фронте.  

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. 

Завершение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и 

Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в 

Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое 

содружество советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. 

Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. Капитуляция 

Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее окончания. Война и 

общество. Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 1944–1945 гг. 

Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало советского «Атомного проекта». 

Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортация «репрессированных 

народов». Взаимоотношения государства и церкви. Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская 

коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные 

решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза выступить против Японии. 

Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, 

демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы 

репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые действия в 

Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные 

бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия. Создание ООН. 

Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной войны». 

Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных военных преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в 

победу антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери. 

Изменения политической карты Европы. 

Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. «Поздний сталинизм» (1945–1953) 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания 

и настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. Эйфория 

Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная 

адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация. 

Рост беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности. Ресурсы и 

приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск 

гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское 

хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых войной национальных республик в 

восстановлении западных регионов СССР. Репарации, их размеры и значение для экономики. 

Советский «атомный проект», его успехи и его значение. Начало гонки вооружений. 

Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и 

коммерческая торговля. Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы 

(1947 г.). Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. 
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Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. 

Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». 

Дело Еврейского антифашистского комитета. Т.Д. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на 

период восстановления разрушенного хозяйства трудового законодательства военного времени. 

Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» 

и «новых» республиках. Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. 

Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование 

биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со 

странами «народной демократии». Создание Совета экономической взаимопомощи. Конфликт с 

Югославией. Коминформбюро. Организация Североатлантического договора (НАТО). 

Создание Организации Варшавского договора. Война в Корее.  

И.В. Сталин в оценках современников и историков. 

«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х 

Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за власть 

в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки 

наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало критики 

сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция на доклад 

Хрущева в стране и мире. Частичная десталинизация: содержание и противоречия. 

Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв массовых политических 

репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение депортированных народов. 

Особенности национальной политики. Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. 

«Антипартийная группа». Утверждение единоличной власти Хрущева. 

 Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 

«Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. 

Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие «железного 

занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. 

Развитие внутреннего и международного туризма. Учреждение Московского кинофестиваля. 

Роль телевидения в жизни общества. Легитимация моды и попытки создания «советской 

моды». Неофициальная культура. Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и 

«кухни». «Стиляги». Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на 

церковь. Диссиденты. Самиздат и «тамиздат».  

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и 

перегнать Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных 

земель. Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической политике. 

Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало 

освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и 

первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление 

гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. 

Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. 

Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и профессиональной структуре 

советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским населением. 

Положение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. 

Востребованность научного и инженерного труда. Расширение системы ведомственных НИИ. 

ХХII Съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового 

человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы управления. Социальные 
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программы. Реформа системы образования. Движение к «государству благосостояния»: 

мировой тренд и специфика советского «социального государства». Общественные фонды 

потребления. Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство. «Хрущевки». Рост 

доходов населения и дефицит товаров народного потребления. Внешняя политика. Новый курс 

советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового международного 

имиджа страны. СССР и страны Запада. Международные военно-политические кризисы, 

позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 

1961 г., Карибский кризис 1962 г.).  

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад 

колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание 

негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. Смещение 

Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ 

современниками и историками. 

Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски 

идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-

х гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. 

Концепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора социальной политики. 

Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и 

кризис идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. Замедление темпов 

развития. Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки 

реформирования экономики. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития 

агропромышленного комплекса. Советские научные и технические приоритеты. МГУ им М.В. 

Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский Академгородок. Замедление научно-

технического прогресса в СССР. Отставание от Запада в производительности труда. «Лунная 

гонка» с США. Успехи в математике. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК).  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. 

Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема 

«неперспективных деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных 

социальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных республик. Общественные 

настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной системы производственной 

мотивации. Отношение к общественной собственности. «Несуны». Потребительские тенденции 

в советском обществе. Дефицит и очереди.  

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в 

СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. 

Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). 

Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. 

Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. 

Цензура и самиздат.  

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. 

Возрастание международной напряженности. «Холодная война» и мировые конфликты. 

«Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР. 

Конфликт с Китаем. Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика 

«разрядки». Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем 
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антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. Л.И. 

Брежнев в оценках современников и историков. 

Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991) 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической 

сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской 

экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 

г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в 

политической и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной 

трудовой деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации 

государственных предприятий. Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и подъем 

гражданской активности населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. 

Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. 

Концепция социализма «с человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. История 

страны как фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные 

политические объединения. «Новое мышление» Горбачева. Отказ от идеологической 

конфронтации двух систем и провозглашение руководством СССР приоритета 

общечеловеческих ценностей над классовым подходом. Изменения в советской внешней 

политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации Варшавского договора. 

Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. 

Завершение «холодной войны». Отношение к М.С. Горбачеву и его внешнеполитическим 

инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация советской политической системы. XIX 

конференция КПСС и ее решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды 

народных депутатов – высший орган государственной власти. Первый съезд народных 

депутатов СССР и его значение. Образование оппозиционной Межрегиональной депутатской 

группы. Демократы «первой волны», их лидеры и программы. Раскол в КПСС. Подъем 

национальных движений, нагнетание националистических и сепаратистских настроений. 

Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее решения руководством СССР. Обострение 

межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция 

республиканских лидеров и национальных элит. Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. 

Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление 

многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. Первый 

съезд народных депутатов РСФСР и его решения. Б.Н. Ельцин – единый лидер 

демократических сил. Противостояние союзной (Горбачев) и российской (Ельцин) власти. 

Введение поста президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Учреждение в 

РСФСР Конституционного суда и складывание системы разделения властей. 

Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и республиканского законодательства). 

Углубление политического кризиса.  

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение 

независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о 

государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. План 

«автономизации» – предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-Огаревский 

процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». 

Референдум о сохранении СССР и введении поста президента РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина 

президентом РСФСР. Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический 

фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. Государственный и коммерческий 
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секторы. Конверсия оборонных предприятий. Введение карточной системы снабжения. Реалии 

1991 г.: конфискационная денежная реформа, трехкратное повышение государственных цен, 

пустые полки магазинов и усталость населения от усугубляющихся проблем на 

потребительском рынке. Принятие принципиального решения об отказе от планово-

директивной экономики и переходе к рынку. Разработка союзным и российским руководством 

программ перехода к рыночной экономике. Радикализация общественных настроений. 

Забастовочное движение. Новый этап в государственно-конфессиональных отношениях.  

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. 

Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. Ликвидация 

союзного правительства и центральных органов управления, включая КГБ СССР. Референдум о 

независимости Украины. Оформление фактического распада СССР и создание СНГ 

(Беловежское и Алма-Атинское соглашения). Реакция мирового сообщества на распад СССР. 

Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемник СССР на международной 

арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в общественном сознании.  

М.С. Горбачев в оценках современников и историков. 

Российская Федерация в 1992–2012 гг. 

Становление новой России (1992–1999) 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие 

ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. Ельцину дополнительных 

полномочий для успешного проведения реформ. Правительство реформаторов во главе с Е.Т. 

Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая 

терапия». Ваучерная приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и 

падение жизненного уровня населения. Безработица. «Черный» рынок и криминализация 

жизни. Рост недовольства граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности 

осуществления реформ в регионах России.  

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992–

1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политико-

конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский 

референдум 1993 г. – попытка правового разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. 

Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного выхода из 

политического кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия 

Русской православной церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого 

дома. Последующее решение об амнистии участников октябрьских событий 1993 г. 

Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 года. Ликвидация 

Советов и создание новой системы государственного устройства. Принятие Конституции 

России 1993 года и ее значение. Полномочия президента как главы государства и гаранта 

Конституции. Становление российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы 

построения федеративного государства. Утверждение государственной символики.  

Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и 

отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ 

восстановления федеративных отношений с республикой и восстановления территориальной 

целостности страны. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Опасность исламского 

фундаментализма. Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике. 

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов. 
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Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. Тенденции деиндустриализации и 

увеличения зависимости экономики от мировых цен на энергоносители. Сегментация 

экономики на производственный и энергетический секторы. Положение крупного бизнеса и 

мелкого предпринимательства. Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение 

зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. Вывод 

денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его последствия. Повседневная жизнь и 

общественные настроения россиян в условиях реформ. Общественные настроения в зеркале 

социологических исследований. Представления о либерализме и демократии. Проблемы 

формирования гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской 

деятельности. Возможность выезда за рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис 

образования и науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. 

Безработица и детская беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем 

социально незащищенных слоев. Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках 

СССР.  

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным 

государством. Россия – правопреемник СССР на международной арене. Значение сохранения 

Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание 

Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой семерке». Усиление антизападных 

настроений как результат бомбежек Югославии и расширения НАТО на Восток. Россия на 

постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество 

в рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг. Российская 

многопартийность и строительство гражданского общества. Основные политические партии и 

движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. Президентские 

выборы 1996 г. Политтехнологии.  

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. Черномырдина 

и Е.М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических 

группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г. 

Добровольная отставка Б.Н. Ельцина.  

Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. 

Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. 

Путина. Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. Путина 

президентом. Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и электорат. 

Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового пространства страны. 

Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. Построение 

вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития страны. Экономическое 

развитие в 2000-е годы. Финансовое положение. Рыночная экономика и монополии. 

Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль 

нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в 

системе мировой рыночной экономики. Человек и общество в конце XX – начале XXI в. Новый 

облик российского общества после распада СССР. Социальная и профессиональная структура. 

Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и направления 

государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. 

Реформирование образования и науки и его результаты. Особенности развития культуры. 

Демографическая статистика. Снижение средней продолжительности жизни и тенденции 
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депопуляции. Государственные программы демографического возрождения России. Разработка 

семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа 

жизни. Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. 

Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоев населения. Общественные 

представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка государством вопроса о 

социальной ответственности бизнеса.  

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном 

пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация.  

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. Путина. 

Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. 

Современная концепция российской внешней политики в условиях многополярного мира. 

Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. 

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и 

Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. Деятельность «большой двадцатки». 

Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие направления политики России.  

Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение общественной роли 

СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии 

образования и науки. Система платного образования. Сокращение финансирования науки, 

падение престижа научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения 

российских ученых и невостребованность результатов их открытий. Религиозные конфессии и 

повышение их роли в жизни страны. Предоставление церкви налоговых льгот. Передача 

государством зданий и предметов культа для религиозных нужд. Особенности развития 

современной художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного 

искусства. Процессы глобализации и массовая культура.  

 

2.СТРУКТУРА УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Объем часов 

по очной форме 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 136 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 132 

в том числе:  

лекционные занятия (уроки) (Л/З) 88 

практические занятия (П/З) 44 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация в форме   экзамена                     4 
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2.2. Тематический план учебного предмета «История» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объём часов по очной форме 

обучения 

Л/З П/З С/Р 

ВВЕДЕНИЕ  2 

Введение. Россия и мир накануне 

первой мировой войны 

Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. 

Рабочее и социалистическое движение. «Империализм». Колониальные и 

континентальные империи. Мировой порядок перед Первой мировой войной. Антанта и 

Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации Региональные конфликты накануне 

Первой мировой войны. Причины Первой мировой войны. Итоги экономической 

модернизации России 1900-1914 г.: успехи и противоречия. Результаты Первой русской 

революции. Проблемы российского парламентаризма в первом десятилетии XX в. 

Характеристика социальной структуры российского общества. 

Международные отношения в первом десятилетии XX века.. 

2   

Раздел 1 Россия и мир в годы первой мировой войны. Совместно с Всеобщей историей 6 

1.1. Первая мировая война Содержание учебного материала 4   

Боевые действия 1914—1918 годов. Особенности и участники войны. Начальный период 

боевых действий (август—декабрь 1914 года). Восточный фронт и его роль в войне. 

Успехи и поражения русской армии. Переход к позиционной войне. Основные сражения в 

Европе в 1915—1917 годах. Брусиловский прорыв и его значение. Боевые действия в 

Африке и Азии. Вступление в войну США ивыход из нее России. Боевые действия в 1918 

году. Поражение Германии и ее союзников 

   

Практические занятия  2  

Систематизация материала о событиях на Западном и 

Восточном фронтах войны. Характеристика итогов и последствий Первой мировой войны. 

   

Раздел  2.    Между мировыми        войнами. Всеобщая история 12 

2.1 Европа и США.  

Содержание учебного материала 4   

1 Территориальные изменения в Европе и Азии после Первой мировой войны. 

Революционные события 1918 — начала 1920-х годов в Европе .Ноябрьская революция в 

Германии и возникновение Веймарской республики. Революция в Венгрии. Зарождение 

коммунистического движения, создание и деятельность Коммунистического 

интернационала. Экономическое развитие ведущих стран мира в 1920-х годах. Причины 

мирового экономического кризиса 1929—1933 годов. Поиск путей выхода из кризиса. Дж. 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объём часов по очной форме 

обучения 

Л/З П/З С/Р 

М. Кейнс и его рецепт спасения экономики. Государственное регулирование экономики и 

социальных отношений. «Новый курс» президента США Ф. Рузвельта и его результаты.. 

2.2 Недемократические режимы. 

Содержание учебного материала 4   

Рост фашистских движений в Западной Европе. Захват фашистами власти в Италии. 

Режим Муссолини в Италии. Победа нацистов в Германии. А. Гитлер — фюрер 

германского народа. Внутренняя политика А. Гитлера, установление и функционирование 

тоталитарного режима, причины его устойчивости. Авторитарные режимы в большинстве 

стран Европы: общие черты и национальные особенности. Создание и победа Народного 

фронта во Франции, Испании. Гражданская война в Испании. Помощь СССР 

антифашистам. Причины победы мятежников 

   

2.3 Турция, Китай,  

Индия, Япония. 
Содержание учебного материала 4   

Воздействие первой мировой войны и Великой российской революции на страны Азии. 

Установление республики в Турции, деятельность М. Кемаля. Великая национальная 

революция 1925—1927 годов в Китае 

.Создание Компартии Китая. Установление диктатуры Чан Кайши и гражданская война в 

Китае. Создание Национального фронта борьбы против Японии. Сохранение 

противоречий между коммунистами и гоминдановцами. Кампания гражданского 

неповиновения в Индии. Идеология ненасильственного сопротивления английским  

колонизаторам 

   

Раздел 3. Россия в 1917-1921  г.г    14 

Тема 3.1. Великая российская 

революция 

 

Содержание учебного материала 
2   

Назревание революционного кризиса в Российской империи. Национальные и 

конфессиональные проблемы. Незавершенность и противоречия модернизации. 

Свержение самодержавия в феврале 1917 г. Временное правительство и Советы. Основные 

политические партии и их программы. 

   

Тема 3.2. От Февраля к Октябрю. 

 

Содержание учебного материала 
2   

От Февраля к Октябрю. Внешняя и внутренняя политика Временного правительства. А.Ф. 

Керенский. Разложение армии, экономические проблемы, положение на национальных 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объём часов по очной форме 

обучения 

Л/З П/З С/Р 

окраинах. Политические кризисы 1917 г.: апрель, июнь, июль, август. Политическая 

тактика большевиков и их союзников. В.И. Ленин. 

Выступление Корнилова против Временного правительства. 1сентября 1917 г.: 

провозглашение России республикой. 

Тема 3.3. 25 октября (7 ноября по 

новому стилю): свержение 

Временного правительства и взятие 

власти большевиками («октябрьская 

революция»).  

Содержание учебного материала 
2   

25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение Временного правительства и взятие 

власти большевиками («октябрьская революция»). II Всероссийский съезд Советов и его 

декреты. Реакция за рубежом. Диктатура пролетариата как главное условие 

социалистических преобразований. 

Первые мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Становление 

советской системы управления. Советы как форма власти. Слабость центра и 

формирование «многовластия» на местах. Учредительное собрание и его роспуск. 

Отделение церкви от государства. Восстановление патриаршества. Выход России из 

Первой мировой войны. Брестский мир и его последствия. Образование РСФСР. 

Конституция 1918 г. Формирование однопартийной системы и установление диктатуры 

партии большевиков. 

   

Тема 3.4. Гражданская война и 

военная интервенция 

 

Содержание учебного материала 

Гражданская война и военная интервенция: причины, основные этапы. «Военный 

коммунизм». Создание Красной Армии. Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, 

Дальний Восток ,Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования 

основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской 

Центральной рады. Л.Д. Троцкий, И.И. Вацетис, С.С. Каменев, М.В. Фрунзе, М.Н. 

Тухачевский. Белое движение.: А.В. Колчак, А.И. Деникин, П.Н. Врангель, Н.Н. Юденич. 

«Белый» и «красный» террор. Расстрел царской семьи. Крестьянство в годы Гражданской 

войны. Положение населения на территориях антибольшевистских сил. Будни села: 

«красные» продотряды и «белые» реквизиции. Н.И. Махно. 

2   

Тема 3.5. Гражданская война на 

заключительном этапе 1920-1921 г.г. 

 

Содержание учебного материала 

Итоги и уроки войны.«Главкизм». Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных 

органов – ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности Гражданской войны на Украине, в 

2   
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 
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обучения 

Л/З П/З С/Р 

Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке Война с Польшей. 

Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и её 

значение. Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма». 

Эмиграция и формирование Русского зарубежья. Кризис конца 1920 — начала 1921 г. 

Крестьянские выступления. Восстание в Кронштадте. X съезд РКП(б) и его решения. 

Переход к новой экономической политике. 

Итоги Гражданской войны. Наш край в годы революции и гражданской войны. 

Практические занятия 
 4  

Характеристика причин Гражданской войны и интервенции, основных этапов и сражений. 

Характеристика целей, участников, тактики белого и красного движения. Определение 

причин победы большевиков в Гражданской войне, причин поражения белого движения, 

итогов и уроков Гражданской войны в России. 

   

Раздел 4. Советская Россия в годы НЭПа. 1921-1928г.г.       
8 

Тема  

4.1 Советское государство, СССР в 

1920-х гг. 

Содержание учебного материала 2   

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. План ГОЭЛРО. 

Смерть В.И. Ленина. Ситуация в партии и возрастание роли партийного аппарата. Роль 

И.В. Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП (б) к концу 

1920-х гг. Политика большевиков в области национально-государственного строительства. 

   

Тема 4.2. 

Образование СССР 
Содержание учебного материала 2   

Конституция СССР 1924 г. Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых 

национальных образований в 1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о 

национальном строительстве.Первые годы новой экономической политики: проблемы, 

итоги, противоречия. Борьба за власть в партии большевиков. Дискуссии о путях 

построения социализма. Кризисы нэпа. Концепция построения социализма в одной 

отдельно взятой стране. 

   

Практические занятия  4  

Сравнение основных вариантов объединения советских 

республик, их оценка, анализ положений Конституции СССР 1924 года, раскрытие 

значения образования СССР. 
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Раздел 5.Советский Союз в 1929- 1941 г.г.  8 

Тема 5.1 

СССР в 1930-х гг. 

Индустриализация 

Содержание учебного материала 
2   

Рост промышленного потенциала страны. Создание оборонной промышленности. 

Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной промышленности. 

Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Деревенский социум: кулаки, 

середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. 

Сдача земли в аренду. Коллективизация сельского хозяйства: цели, методы, результаты. 

Национальные и региональные особенности коллективизации. Формирование 

централизованной (командной) системы управления экономикой. Итоги первых пятилеток. 

Нарастание негативных тенденций в экономике. 

   

 Тема   5.2.  

Политическая система 1930-х гг  
Содержание учебного материала 2   

Конституция СССР 1936 г. Формирование культа личности И.В. Сталина. Массовые 

репрессии. Катынская трагедия. Государственный социализм. Итоги экономического, 

социального и политического развития страны к концу 1930-х— началу 1940-х гг. 

Партийные органы как инструмент сталинской 

политики. 

   

Практические занятия 
 2  

Характеристика причин, методов и    итогов       индустриализации в СССР. Изучение 

легенды карты «Экономическое развитие СССР в1926-1941г.г.» 

   

Тема 5.3. 

Повседневная жизнь 1930-х гг Содержание учебного материала 
2   

Результаты, цена и издержки модернизации. Ликвидация безработицы. Общественные 

настроения. Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа Нэпманы 

и отношение к ним в обществе.«Коммунистическое чванство». Падение трудовой 

предмета. Разрушение традиционной морали Успехи и противоречия урбанизации. 

Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и праздники. 

Наступление на религию. 

   

Раздел 6. Культурное пространство в 20-30-е г.г.Совместно с Всеобщей историей 8 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объём часов по очной форме 

обучения 

Л/З П/З С/Р 

Тема 6.1. 

Культура в 20-30-е г.г. ХХ века.  
Содержание учебного материала 2   

Культура в 20-30-е г.г. ХХ века. Развитие науки. Открытия в области физики, химии, 

биологии, медицины. Формирование новых художественных направлений и школ. 

Развитие реалистического и модернистского искусства .Изобразительное искусство. 

Архитектура. 

   

 Тема 6.2 Основные направления в    

литературе. Содержание учебного материала 
2   

Основные направления в литературе. Писатели: модернисты ,реалисты;писатели 

«потерянного поколения», антиутопии. Музыка. Театр. Развитие киноискусства. Рождение 

звукового кино. Нацизм и культура. 

   

Практические занятия  4  

Систематизация информации о политике в области культуры в 1920-1930-е годы, 

выявление её основных тенденций. Характеристика  достижений советской науки и 

культуры. 

   

Раздел 7. Международные отношения в 20-30-е г.г. Совместно с Всеобщей  историей 2 

Тема 7.1.  

Международные отношения. 

Внешняя политика Советского 

государства в 1920-х гг. 

Содержание учебного материала 2   

 1.Международные отношения. Деятельность Лиги Наций. Кризис Версальско- 

Вашингтонской системы. Агрессия Японии на Дальнем Востоке. Начало японо- китайской 

войны. Столкновения Японии и СССР. Агрессия Италии в Эфиопии. Вмешательство 

Германии и Италии в гражданскую войну в Испании. Складывание союза агрессивных 

государств «Берлин — Рим — Токио». Западная политика «умиротворения» агрессоров. 

Аншлюс Австрии. Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии 

   

2,Внешняя политика Советского государства в 1920-х гг. Конференция в Генуе. 

Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема «царских 

долгов». Договор в Рапалло. Г.В. Чичерин. Выход СССР из международной изоляции. 

«Военная тревога» 1927 г. Полоса признания СССР другими странами. СССР в системе 

международных отношений в 1930-х гг. Вступление СССР в Лигу Наций. Попытки 

создания системы коллективной безопасности. Советские добровольцы в Испании и в 

Китае. Мюнхенский договор и позиция СССР. 

Военные столкновения СССР с Японией у озера Хасан и в районе реки Халхин-Гол. 
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Возрастание угрозы мировой войны. Советско-финская война. Советско-германский пакт 

о ненападении. Расширение территории СССР. Включение в состав СССР Латвии, Литвы 

и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии 

Раздел 8. Вторая мировая война. Великая Отечественная война.Совместно с Всеобщей                историей 20 

Тема 8.1.  

Первый период Второй мировой 

войны 

Содержание учебного материала 
2   

 Первый период Второй мировой войны. Нападение Германии на Польшу. «Странная 

война» на Западном фронте. Поражение Франции. Оккупация и подчинение Германией 

стран Европы. Битва за Англию. Нацистская программа завоевания СССР. Подготовка 

СССР и Германии к войне. Соотношение боевых сил к июню 1941 года. Великая 

Отечественная война как самостоятельный и определяющий этап Второй мировой 

войны.Цели сторон. 

   

Тема 8.2  

СССР в 1939–1941 гг. Страна 

накануне войны 

 

Содержание учебного материала 2   

СССР в 1939–1941 гг. Страна накануне войны. Мероприятия по укреплению 

обороноспособности страны. С.К. Тимошенко. Нападение Германии и её союзников на 

СССР. Основные этапы войны. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение 

норм военной предмета на производстве и транспорте. Роль партии в мобилизации сил на 

отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. Причины неудач Красной Армии на 

начальном этапе войны. 

   

Тема 8.3 

 Оборонительные сражения. 

 

Содержание учебного материала 2   

Оборонительные сражения. Смоленское   сражение. Наступление советских войск под 

Ельней. Блокада Ленинграда. «Дорога жизни». Оборона Москвы. Битва под Москвой. 

Неудача Ржевско-Вяземской операции. Оборона Севастополя. Бои за Керчь. Любаньская 

операция. Провал германского плана «молниеносной войны». 

   

Тема 8.4  

Второй период Второй мировой 

войны. 

Содержание учебного материала 2   

Второй период Второй мировой войны. Военные действия на советско-германском фронте 

в 1942 году. Сталинградская битва и начало коренного перелома в ходе войны. Военные 

действия в Северной Африке. Складывание антигитлеровской коалиции и ее значение. 

Конференции глав союзных держав и их решения. Курская битва и завершение коренного 

перелома. Оккупационный режим. Геноцид. Холокост. Движение Сопротивления. 

.Коллаборационизм, его причины в разных странах Европы и Азии. Главные задачи и 
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основные наступательные операции Красной Армии на третьем этапе   войны(1944). 

Открытие Второго фронта в Европе. 

Тема 8.5 Коренной перелом в ходе 

войны и его окончание. Содержание учебного материала 
2   

Коренной перелом в ходе войны и его окончание. Германское наступление весной- летом 

1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Сталинградская битва. 

Наступление на Ржевском на-правлении. Битва на Курской дуге. Битва за Днепр. 

Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. 

Итоги наступления Красной армии летом-осенью 1943 г. Завершение коренного перелома  

в ходе войны. 

   

Практические занятия  2  

Семинар. Систематизация материала о крупнейших военных операциях Второй мировой и 

Великой Отечественной войн: их масштабах, итогах и роли в общем ходе войн 

(Сталинградская битва, Битва на Курской дуге) 

   

Тема  8.6  

Освобождение советской 

территории от захватчиков. 

Содержание учебного материала 2   

Освобождение советской территории от захватчиков. Освобождение правобережной 

Украины и Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые 

действия в Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. 

Боевое содружество советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча 

на Эльбе .Вклад Советского Союза в освобождение Европы. Берлинская операция. 

Разгром милитаристской Японии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и 

Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских городов 

американской авиацией и их последствия. Окончание Второй мировой войны 

   

Тема 8.7.  

Великий подвиг народа 

Содержание учебного материала 2   

 Великий подвиг народа. Советские полководцы. Г.К. Жуков, А.М. Василевский, И.С. 

Конев, К.К. Рокоссовский. Советский тыл в годы войны. Эвакуация промышленности. 

Промышленная база на Востоке. Повседневная жизнь в тылу. Нацистский оккупационный 

режим. «Генеральный план Ост». Массовые преступления гитлеровцев против советских 

граждан. Бабий Яр, Хатынь, лагеря смерти. Холокост. Этнические чистки на 

оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Угон советских людей в Германию. 
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Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Начало массового сопротивления 

врагу. Борьба народа с фашистскими захватчиками на оккупированной территории. 

Подполье. Партизанское движение. С.А. Ковпак, А.Ф. Фёдоров. Роль женщин и 

подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный 

труд ученых. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. 

Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских 

формирований из советских военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная 

армия. 

Тема 8.8  

Идеология и культура в годы войны. 
Содержание учебного материала 

2   

Идеология и культура в годы войны. Культурное пространство войны. Музыка, кино и 

театр. Шостакович. Л.О. Утёсов. М.Н. Бернес. К.И. Шульженко. Литература. К.М. 

Симонов. О.Ф. Берггольц. Искусство плаката в борьбе с фашизмом. Православная церковь 

и другие конфессии в годы войны. Избрание на патриарший престол митрополита Сергия 

(Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение представителей религиозных 

конфессий. Духовное противосто-яние советского народа фашизму. Создание 

Суворовских и Нахимовских училищ. 

   

Практические занятия  2  

Характеристика итогов Второй мировой и Великой Отечественной войн, их исторического 

значения. 

   

Раздел 9. Мир во второй половине XX-начале XXI века   22 

Тема 9.1.  

Послевоенное устройство мира. 
Содержание учебного материала 2   

Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны». Итоги второй мировой войны 

и новая геополитическая ситуация в мире. Решения Потсдамской конференции. Создание 

ООН и ее деятельность. Начало «холодной войны». Создание НАТО и СЭВ. 

Формирование двухполюсного (биполярного) мира. Создание НАТО и ОВД. Берлинский 

кризис. Раскол Германии. Война в Корее. Гонка вооружений 

   

Тема 9.2  Содержание учебного материала 2   
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объём часов по очной форме 

обучения 

Л/З П/З С/Р 

Ведущие капиталистические 

страны. 

 

Превращение США в ведущую мировую державу. Факторы, способствовавшие 

успешному экономическому развитию США. Развитие научно-технической революции. 

Послевоенное восстановление стран Западной Европы. «План Маршалла». Важнейшие 

тенденции развития Великобритании, Франции, ФРГ. Падение авторитарных режимов в 

Португалии, Испании, Греции. Европейская интеграция, ее причины, цели, ход, 

последствия. Особенности развития Японии 

   

Практические занятия  4  

Раскрытие сущности наиболее значительных изменений в структуре общества во второй 

половине XX- начале XXI века, причин и последствий этихизменений ( на примере ФРГ, 

Франции, Великобритании) 

   

Тема 9.3. 

Страны Восточной Европы. 
Содержание учебного материала 2   

Страны Восточной Европы. Установление власти коммунистических сил после второй 

мировой войны в странах Восточной Европы. Начало социалистического строительства. 

Антикоммунистическое восстание в Венгрии и его подавление. Попытки реформ. Я. 

Кадар. «Пражская весна». Кризисные явления в Польше. Особый путь Югославии под 

руководством И.Б.Тито. Перемены в странах Восточной Европы в конце ХХ века. 

Объединение Германии. Распад Югославии и война на Балканах. «Шоковая терапия» и 

социальные последствия перехода к рынку. Восточная Европа в начале ХХвека. 

   

Практические занятия  4  

Характеристика этапов освобождения стран Африки от колониальной зависимости, 

раскрытие особенностей развития этих стран во второй половине XX—начале XXI века. 

   

Тема 9.4. 

Крушение колониальной системы. 

Содержание учебного материала 2   

Крушение колониальной системы. Освобождение от колониальной зависимости стран 

Азии (Вьетнама, Индии, Индонезии). Деколонизация Африки. Падение режима апартеида 

в ЮАР. Основные проблемы освободившихся стран. Поиск путей модернизации. 

«Азиатские тигры». Основы ускоренного экономического роста. Исламская революция в 

Иране. Вторжение войск западной коалиции в Ирак.«Арабская весна», ее причины и 

последствия. 

   

Тема 9.5 Содержание учебного материала 2   
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объём часов по очной форме 

обучения 

Л/З П/З С/Р 

Международные отношения Международные отношения. Международные конфликты и кризисы в 1950 — 1960-е 

годы. Борьба сверхдержав — СССР и США. Суэцкий кризис. Берлинский кризис. 

Карибский кризис — порог ядерной войны. Война США во Вьетнаме. Ближневосточный 

конфликт. Образование государства Израиль. Арабо-израильские войны. Палестинская 

проблема. Достижение примерного военно-стратегического паритета СССР и США. 

Разрядка международной напряженности в 1970-е годы. Хельсинкское совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе. Введение ограниченного контингента советских 

войск в Афганистан. Кризис разрядки. Новое политическое мышление. Конец 

двухполярного мира и превращение США в единственную сверхдержаву. Расширение 

НАТО на Восток  Многополярный мир, его основные центры. 

   

Практические занятия  4  

Характеристика основных периодов и тенденций развития международных отношений в 

1945 году—начале XXI века. Объяснение сущности «холодной войны», её влияния на 

историю второй половины XX века 

   

Тема 10.1 

СССР в послевоенный период. 1945-

1953г.г. 

Содержание учебного материала 
2   

СССР в послевоенный период. 1945-1953г.г. Демобилизация армии. Послевоенные 

ожидания и настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. 

Социальная адаптация фронтовиков. Послевоенное восстановление хозяйства. Разруха. 

Репарации, их размеры и значение для экономики. Обострение жилищной проблемы. 

Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация. Рост 

беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности. Духовная 

атмосфера в обществе послевоенных лет. Ужесточение административно-командной 

системы. Репрессивные идеологические кампании конца 40-х — начала 50-х XX в..: 

литература, наука. Т. Лысенко и «лысенковщина». Новая волна массовых репрессий: 

«ленинградское дело», «дело врачей». Борьба с «космополитизмом». Национальная 

политика .И В.Сталин в оценках современников и историков. 

   

Тема 10.2 

СССР в послевоенный период. 1945-

1953г.г. 

Содержание учебного материала 2   

Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Г.М. Маленков. Н.С. Хрущёв. Л.П. Берия. 

Курс на десталинизацию и попытки реформирования политической системы. XX съезд 

КПСС. Разоблачение культа личности И.В. Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране 

и мире. Частичная десталинизация: содержание и противоречия. Начало восстановления 

   



150 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объём часов по очной форме 

обучения 

Л/З П/З С/Р 

прав репрессированных народов. Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации 

жертв репрессий 1930–1950-х гг. «Оттепель». Попытка отстранения Н.С. Хрущёва от 

власти в 1957 г. Курс на построение коммунизма в СССР. Ускорение научно-технического 

развития. Освоение целины. Духовная и повседневная жизнь народа в период «оттепели». 

Социальные программы. Пенсионная реформа. Рост доходов населения и дефицит товаров 

народного потребления. Литературно-художественные журналы. А.Т. Твардовский, Б.Л 

Пастернак, А.И. Солженицын. Театр, киноискусство и их роль в общественной жизни 

страны. Нарастание негативных тенденций в обществе. Антирелигиозные кампании 

Кризис доверия власти. Неофициальная культура. События в Новочеркасске. Смещение 

Н.С. Хрущева. Оценка Хрущева и его реформ современниками и историками 

Тема 10.3 

СССР в середине 1960-х - начале 

1980-х гг. 

Содержание учебного материала 2   

Замедление темпов экономическогоразвития и снижение эффективности общественного 

производства. Отстранение Н.С. Хрущёва   от   власти.   Л.И.   Брежнев.   Экономическая   

реформа   А.Н.   Косыгина,   её направления и результаты. Ориентация на развитие 

топливно-энергетического комплекса. Застой в экономическом развитии. Ухудшение 

положения в сельском хозяйстве в 1970–1980-х гг. «Теневая экономика» и коррупция. 

Снижение темпов научно- технического прогресса. Усиление консервативных тенденций в 

политической жизни страны. Десталинизация и ресталинизация. Концепция «развитого 

социализма». Конституция СССР 1977 г. Развитие диссидентского и правозащитного 

движения. А.Д. Сахаров. А.И. Солженицын. Кризис советской системы и попытки 

повышения её эффективности. Оппозиционные настроения в обществе. Уровень жизни 

разных социальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных республик. 

Общественные настроения. Л.И. Брежнев и эпоха в оценках современников и историков 

   

Тема 10.4 

СССР в годы перестройки (1985-

1991г.г.) 

Содержание учебного материала 2   

СССР в годы перестройки (1985-1991г.г.) Предпосылки перемен. М. С. Горбачев. 

Политика ускорения и ее неудача. Экономические реформы, их результаты. Реформы 

политической системы. Национальная политика и межнациональные отношения. 

Национальные движения в союзных республиках. Политика гласности и ее последствия. 

Изменения в общественном сознании. Власть и церковь в годы перестройки. Образование 

политических партий и движений. Августовские события 1991 года. Распад 

СССР.Образование СНГ. Причины и последствия кризиса советской системы и распада 

СССР. 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объём часов по очной форме 

обучения 

Л/З П/З С/Р 

Практические занятия 
 4  

Анализ информации об изменениях в сфере экономики и общественной жизни в годы 

перестройки. Участие в обсуждении вопросов о характере и последствиях перестройки, 

причинах кризиса советской системы и распада СССР 

   

Тема 10.5 

 

Развитие советской культуры (1945 

— 1991 годы). 

Содержание учебного материала 2   

Развитие советской культуры (1945 — 1991 годы). Развитие культуры в послевоенные 

годы. Произведения о прошедшей войне и послевоенной жизни. 

Наука и культура в СССР в 1950-х — начале 1960-х гг. Перемены в научно-технической 

политике. Достижения об-разования, науки и техники. Атомная энергетика. И.В. Курчатов. 

Советские учёные — Нобелевские лауреаты. Отечественная космонавтика. С.П. Королёв. 

Ю.А. Гагарин. Культурная жизнь СССР в середине 1960-х — начале 1980- х гг. Развитие 

образования, науки и техники, спорта в СССР. Официально-охранительное и 

демократическое направления в культуре. Контроль партии над средствами массовой 

информации. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. А.Д. Сахаров и А.И. 

Солженицын. Цензура и самиздат. «Магнитофонная революция»: В.С. Высоцкий, 

Б.Ш.Окуджава. Авторское кино. Авангардное искусство. Повседневная жизнь людей в 

середине 1960-х — начале 1980-х гг. 

   

Практические занятия  4  

   Историческое   эссе   о   Л.И.Брежневе использованием персоналий, понятий и дат ИКС 

для данного периода истории 

   

Раздел 11. Российская Федерация на рубеже ХХ—ХХI веков 12 

Тема 11.1 

Россия в конце XX в.: 1992–2000 гг. 
Содержание учебного материала 2   

Россия в конце XX в.: 1992–2000 гг. Начало перехода к рыночной экономике. 

«Шоковая терапия». Либерализация цен и её последствия. Денежная реформа. 

Деноминация. Приватизация. «Черный» рынок и криминализация жизни. Рост 

недовольства граждан первыми результатами экономических реформ. Становление новой 

российской государственности. Обо-стрение противоречий между исполнительной и 

законодательной властью. События в Москве в октябре 1993 г., их значение. Принятие 

новой Конституции РФ 1993 г. Полномочия Президента как главы государства и гаранта 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объём часов по очной форме 

обучения 

Л/З П/З С/Р 

Конституции. Становление российского парламентаризма. Утверждение государственной 

символики. Итоги радикальных преобразований 1992–1993 Подписание Федеративного 

договора (1992). Опасность исламского фундаментализма. Восстановление 

конституционного порядка в Чеченской Республике. Правительства В.С.Черномырдина и 

Е.М. Примакова. Дефолт 1998 г. и его последствия. Повседневная жизнь и общественные 

настроения россиян в условиях реформ... Основные политические партии и движения 1990-

х гг., их лидеры и платформы. Президентские выборы 1996 г. Выборы в Государственную 

Думу 1999 г. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. Б.Н. Ельцин в оценках современников и 

историков. 

Тема 11.2 

Россия в 2000-е гг. 
Содержание учебного материала 

2   

 Вызовы времени и задачи модернизации Политические и экономические приоритеты. 

Первое и второе президентства В.В. Путина. Президентство Д.А. Медведева. Избрание 

В.В. Путина президентом на третий срок. Государственная Дума. Многопартийность. 

Политические партии и электорат. Федерализм и сепаратизм. Разграничение властных 

полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. Построение вертикали власти и 

гражданское общество. Стратегия развития страны. Экономическое развитие в 2000-е годы. 

Финансовое положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 1999-

2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики и задачи инновационного развития. 

Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. 

   

Тема 11.3 Внешняя политика в 

конце XX – начале XXI вв. 
Содержание учебного материала 2   

Внешне политический курс президенства В.В Путина Восстановление позиций России в 

международных отношениях. Современная концепция внешней политики. Участие в 

международнлй борьбе с терроризмом и в урегулировании локадьнвх конфликтов 

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и 

Евросоюзом. Дальневосточное и другие направления политики России. 

   

Тема 11.4 Культура и наука России 

в конце XX – начале XXI вв 

 

Содержание учебного материала 
2   

Повышение общественной роли СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация 

культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и науки. Расширение сферы 

платного образования. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения российских 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объём часов по очной форме 

обучения 

Л/З П/З С/Р 

ученых и невостребованность результатов их труда. Религиозные конфессии и повышение 

их роли в жизни страны. Особенности развития современной художественной культуры: 

литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и 

массовая культура 

Практические занятия  4  

Определение смыслового значения понятий, дат исторических событий. Сообщения  об 

исторических персоналиях по индивидуальным заданиям. 

   

Всего 88 44 - 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 4 

ИТОГО 136 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

3.1.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по предмету 

3.1.1. Помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оборудование аудитории, технические средства обучения: 

Специализированная мебель:  учебные столы, стулья, доска. Технические средства обучения, 

служащие для представления учебной информации большой аудитории: демонстрационное 

оборудование - видеопроектор, экран, аудио колонки, плакаты, пособия, с возможностью демонстрации 

тематических иллюстраций и учебно-наглядных пособий. 

3.1.2. Помещения для самостоятельной работы и  практических занятий 

Оборудование аудитории (компьютерного класса), технические средства обучения: 

Специализированная мебель:  учебные столы, стулья, доска. Технические средства обучения - 

ПК учащихся с подключением к сети "Интернет", ПК преподавателя, веб-камера, принтер, сканер, 

наушники со встроенным микрофоном, демонстрационное оборудование - видеопроектор, экран, 

плакаты, пособия, с возможность демонстрации тематических иллюстраций и учебно-наглядных 

пособий. 

3.1.3. Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями и инвалидов 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения занятий по 

предмету  устанавливается с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья или инвалидом необходимо учитывать рекомендации, данные 

по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости 

для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья создаются 

специальные учебные места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основные источники  

1. Уколова, В. И. История. Всеобщая история. 10 класс: базовый уровень : 

учебник для общеобразовательных организаций / В. И. Уколова, А. В. Ревякин ; 

под редакцией А. О. Чубарьяна. — 10-е изд. — Москва : Просвещение, 2022. — 

384 c. — ISBN 978-5-09-101521-8. — Текст : электронный // Электронный 

ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/132268 . 

2. Улунян, А. А. История. Всеобщая история. 11 класс: базовый уровень : 

учебник для общеобразовательных организаций / А. А. Улунян, Е. Ю. Сергеев ; 

под редакцией А. О. Чубарьяна. — 10-е изд. — Москва : Просвещение, 2022. — 

320 c. — ISBN 978-5-09-101522-5. — Текст : электронный // Электронный 

ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/132270  

Интернет – ресурсы 

Официальный веб – сайт Президента Российской Федерации – http://kremlin.ru/ 

Правительство РФ – http://government.ru/  . 

Электронный журнал «Мир истории» - http://www.historia.ru/  

3.3. Программное обеспечение, информационные справочные системы 

современных информационно-коммуникационных технологий 

 Необходимым и обязательным средством является персональный компьютер 

https://profspo.ru/books/132268
https://profspo.ru/books/132270
http://kremlin.ru/
http://government.ru/
http://www.historia.ru/
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современной конфигурации при наличии современного программного компьютерного 

обеспечения.  Состав лицензионного программного обеспечения: Операционная система 

Windows, Офисный пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр pdf файлов Foxit Reader, 

браузер Opera, проигрыватель VLC media player. 

Перечень электронно-библиотечных систем и справочных систем современных 

информационно-коммуникационных технологий: 

 Электронно-библиотечная система «IPRSMART» http://www.iprbookshop.ru/ 

 Электронно-библиотечная система «PROFобразование»https://profspo.ru/ 

 КонсультантПлюс – Справочно-правовая системаhttp://www.consultant.ru/ 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ПРЕДМЕТА  И ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Планирование и организация времени, необходимого для изучения предмета  

Ссвоение учебного предмета предполагает приобретение теоретических знаний, 

практических умений и навыков в ходе контактной работы с преподавателем в ходе 

лекционных и практических (семинарских) занятий и самостоятельной работы. 

Важным условием успешного освоения предмета является создание системы правильной 

организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в соответствии с 

графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать составление 

плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить свободное 

время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. 

Все задания на самостоятельную работу для подготовки к практическим занятиям, а 

также учебный материал, вынесенный на самостоятельную работу, рекомендуется выполнять 

непосредственно после изучения соответствующей темы лекционного курса, что способствует 

лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и устранить «пробелы» в 

знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его основе приступить к 

овладению новыми знаниями и навыками. 

С целью оценки качества усвоения учебного материала обучающийся должен постоянно 

осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. 

Рекомендуется, после изучения каждой темы, определенной рабочей программой предмета, 

самостоятельно ответить на вопросы из примерного перечня вопросов, выносимых на 

промежуточную аттестацию, а также самостоятельно решить одну или несколько типовых 

задач (примеров). 

В случае выявления недостаточного знания теоретического материала темы необходимо 

повторно изучить теоретический материал по рекомендованной преподавателем основной и 

дополнительной литературе. 

В случае затруднений в решении практических заданий, рекомендуется обратиться к 

преподавателю за консультацией. 

Подготовка к лекциям 

Знакомство с предметом происходит уже на первой лекции, где от студента требуется не 

просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом 

лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные 

вопросы темы, другие - лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту 

понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее 

время. 

Конспектирование лекций - сложный вид вузовской аудиторной работы, 

предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является 

полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не 

надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше 

вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а 

затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, 

на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные 

http://www.iprbookshop.ru/
https://profspo.ru/
http://www.consultant.ru/
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записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. 

Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее 

важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. 

Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и 

определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. 

Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для 

быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но 

и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, 

кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим 

материалом. 

Подготовка к практическим занятиям 

Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомления с 

планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное 

продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала 

лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к 

данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в 

глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 

на теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое внимание 

на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 

конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных 

часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее 

эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 

изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

Рекомендации по работе с литературой 

Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, 

рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также 

официальных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, 

диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы. 

Работу с источниками необходимо начинать с ознакомительного чтения, т.е. 

просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении 

закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ 

работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых 

фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного 

оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) 

требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое 

чтение предполагает выделение: 

13) главного в тексте; 

14) основных аргументов; 

15) выводов. 

Особое внимание следует обратить на то, формируется тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят 

проблематичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы. 
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Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 

Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер 

утверждений, давать оценку авторской позиции - это сравнительное чтение, в ходе которого 

студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает 

весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности 

той или иной позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за 

сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. 

При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого 

из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые 

вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, 

аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более 

убедительна. 

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание 

конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных 

листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой 

способ - это ведение тематических тетрадей-конспектов по какой-либо одной теме. Большие 

специальные работы монографического характера целесообразно конспектировать в отдельных 

тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и 

достаточным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются 

для удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно 

быть дано указание на источник (автор, название, выходные данные, номер страницы). 

Впоследствии эта информации может быть использована при написании рефератов или 

выполнения другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 
- сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать 

информацию в соответствии с определенной учебной задачей; 
- обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное; 
- фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, 

основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы; 
- готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада; 
- работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом; 
- пользоваться реферативными и справочными материалами; 
- контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои 

действия; 
- обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам; 
- пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного 

характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста, 
предваряющая информация и др.); 

- использовать при говорении и письме перефразирование, синонимичные средства, слова- 
описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»; 

- повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 
высказывания или вопроса; 

- обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.); 
- использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хватает 

для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

Подготовка к промежуточной аттестации 

При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу по выбранному вопросу; 

- повторить учебный материал лекций по соответствующим темам; 

- повторно решить рассматриваемые в соответствующих темах практические задачи и 

примеры; 
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- составить краткие конспекты ответов (планы ответов); 

- провести самоконтроль усвоения учебного материала и уровень остаточных знаний. 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Контроль и оценка результатов освоения предмета осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения учащимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

Результаты Формы и методы контроля 

и оценки результатов обучения 

Предметные 

 Сформированность  представлений о 

современной исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

Владение комплексом знаний об истории России 

и человечества в целом, представлениями об общем и 

особенном в мировом историческом процессе; 

Сформированность умений применять 

исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

Владение навыками проектной деятельности и 

исторической реконструкции с привлечением различных 

источников; 

Сформированность умений вести диалог, 

обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

 

 

 

 

 

Выполнение практических                        

работ 

Контрольная работа 

Устные и письменные опросы      

Задания для  экзамена 

Личностные 

Российскую гражданскую идентичность, 

патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

Гражданскую позицию как активного и 

ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные 

и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

Готовность к служению Отечеству, его защите 

Сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

Сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

Толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и способность вести 
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Результаты Формы и методы контроля 

и оценки результатов обучения 

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; 

Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

Нравственное сознание и поведение на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

Готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

Эстетическое отношение к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений; 

Осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

 

Метапредметные 

Умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

Умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников 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; 

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; 
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Результаты Формы и методы контроля 

и оценки результатов обучения 

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; 

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; 

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. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, 

используемые в оценочных материалах, их краткая характеристика и представление оценочного 

средства 

№ Наименование Краткая характеристика оценочного Представление 

п/п оценочного средства средства оценочного 
  средства в ФОС 

   УД 
 

1. Реферат Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее. 

Темы рефератов 

2. Доклад Вид краткого, но информативного сообщения о 

сути рассматриваемого вопроса, различных 

мнениях о представленной теме 

Темы докладов 

3. Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений студента 

Комплект тестовых 

заданий 

4. 

Экзамен Оценочное средство, которое может быть 

использовано для оценки уровня 

сформированности компетенций по предмету  

Комплект вопросов 

для экзамена 

 

 

Категории оценки ответа на экзамене 
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Оценка Критерии оценки 

«отлично» 

Полно раскрыто содержание вопросов билета; 

Материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности, правильно 

используется терминология; 

Показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

Продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность умений и знаний; 

Ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов. 

«хорошо» 

Ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом может иметь 

следующие недостатки: 

В изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

Допущены один -два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию экзаменатора; 

Допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, 

которые легко исправляются по замечанию экзаменатора 

«удовлетвор

ительно» 

Неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

материала. 

Имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

При неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

умений и знаний. 
«неудовлетв

орительно» 

Содержание материала не раскрыто. 

Ошибки в определении понятий, не использовалась терминология в ответе  

Категории оценивания рефератов 

Оценка Критерии оценки 

«отлично» 

Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме, 

выполнена задача заинтересовать читателя; деление текста на введение, 

основную часть и заключение; в основной части логично, связно и полно 

доказывается выдвинутый тезис; заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной части; правильно (уместно и 

достаточно) используются разнообразные средства связи; демонстрирует 

полное понимание проблемы. 

Все требования, предъявляемые к заданию, выполнены. 

«хорошо» 

Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме, в 

известной мере выполнена задача заинтересовать читателя; в основной 

части логично, связно, но недостаточно полно доказывается выдвинутый 

тезис; заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания 

основной части; уместно используются разнообразные средства связи; для 

выражения своих мыслей студент не пользуется упрощённопримитивным 

языком. 

«удовлетворительно» 

Во введении тезис сформулирован нечетко или не вполне соответствует 

теме; в основной части выдвинутый тезис доказывается недостаточно 

логично (убедительно) и последовательно; заключение и выводы не 

полностью соответствуют содержанию основной части; язык работы в 

целом не соответствует уровню курса, на котором обучается студент. 
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Оценка Критерии оценки 

«неудовлетворительно» 

Во введении тезис отсутствует или не соответствует теме; в основной части 

нет логичного последовательного раскрытия темы; выводы не вытекают из 

основной части; отсутствует деление текста на введение, основную часть и 

заключение; язык работы можно оценить как «примитивный». 

 

Категории оценивания докладов 

Оценка Критерии оценки 

«отлично» 

Докладчик владеет теорией вопроса, логично сформулировал основные 

пункты плана, материал изложен доступно, имеет примеры из практики. 

Текст презентации доступен для восприятия слушателем 

«хорошо» 

Докладчик владеет теорией вопроса, логично сформулировал основные 

пункты плана, материал изложен доступно, но не имеет примеры из 

практики. Текст презентации доступен для восприятия слушателем 

«удовлетворительно» 
Докладчик слабо владеет теорией вопроса, не логично сформулировал 

основные пункты плана, материал изложен не доступно, не имеет примеры 

из практики. Текст презентации доступен для восприятия слушателем 

«неудовлетворительно» 

Докладчик слабо не владеет теорией вопроса, не логично сформулировал 

основные пункты плана, материал не изложен доступно, не имеет примеры 

из практики. Текст презентации плохо доступен для восприятия слушателем 
 

 

Категории оценки теста 

оценка «отлично» - 86% и более правильных ответов на предложенные вопросы  

оценка «хорошо» - от 69% до 85% правильных ответов на предложенные вопросы 

оценка «удовлетворительно» - от 51% до 68% правильных ответов на предложенные вопросы 

оценка «неудовлетворительно» выставляется во всех остальных случаях 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Процедура проведения оценивания знаний при проведении экзамена 

К экзамену допускаются студенты выполнившие все требования учебного плана по данному 

предмету. 

Экзамен  по предметам проводятся по билетам. Порядок проведения экзамена, форма проверки 

знаний и навыков студентов определяются заведующим кафедрой. 

Преподавателю предоставляется право объявить экзаменационную оценку без опроса тем 

обучаемым, которые показали высокую текущую успеваемость по предмету и активно участвовали в 

семинарских, практических и других видах занятий. 

При приеме экзамена по билетам в них включаются два-три вопроса из различных разделов 

предмета, позволяющих проверить и оценить теоретические знания обучаемых, умения самостоятельно 

применять теорию при решении практических задач. Экзаменатору предоставляется право задавать 

студентам дополнительные вопросы, давать задачи и примеры по программе предмета. 
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Процедура оценивания знаний при проведении тестирования 

При проведении экзамена в форме бланкового или компьютерного тестирования допущены к 

промежуточной аттестации студенты размещаются в аудитории (компьютерном классе). 

Перечень вопросов, включенных в тестовый материал, обсуждаются на заседании кафедры и 

утверждаются ее заведующим. 

Преподаватель обязан принять все меры для предотвращения заблаговременного ознакомления 

студентов с правильными вариантами ответов тестовых материалов. 

При проведении бланкового тестирования разрабатывается не менее 4- х вариантов бланков с 

тестовыми заданиями. 

При проведении компьютерного тестирования необходимым условием является формирование 

перечня вопросов тестового задания случайным образом, а также случайным образом определяется 

положение правильного ответа (ответов) в перечне вариантов ответа на вопрос (задание). Время на 

тестирование должно ограничиваться в установленных пределах программно-аппаратными средствами 

тестовой программы. 

Для проведения бланкового или компьютерного тестирования отводится от 1-го до 2-х 

академических часов. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА ОУП.06  «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» 

1.    ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1.1.  Место учебного предмета в структуре программы подготовки  

   Рабочая программа учебного предмета разработана с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

   Программа учебного предмета «Физическая культура» является частью 

общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы подготовки 

специалистов среднего звена: 09.02.07  Информационные системы и программирование                    

Технологический профиль. . Базовый уровень усвоения 

 

1.2  Планируемые результаты  освоения учебного предмета 

         В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне 

среднего   общего    образования:                                                                                                                

   Обучающийся на базовом уровне научится: 

определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 

характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 

определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры; 

выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных 

систем физического воспитания; 

выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

практически использовать приемы защиты и самообороны; 

составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 

определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 

качеств; 

проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 

владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

 

 

проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств по 

результатам мониторинга; 
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выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

   Освоение содержания учебного предмета «Физическая культура» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

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

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 



166 

 

метапредметных: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

предметных: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду 

и обороне" (ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

1.3. Планируемые результаты освоения общеобразовательной предмета в соответствии с 

ФГОС СПО и на основе ФГОС СОО 

Код и наименование 

формируемых 

компетенций 

Планируемые результаты  

Дисциплинарные результаты Тип оценочных 

мероприятий 

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

- уметь использовать разнообразные формы 

и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, 

активного отдыха и досуга, в том числе в 

−составление словаря 

терминов, либо кроссворда 

−защита 

презентации/доклада-
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Код и наименование 

формируемых 

компетенций 

Планируемые результаты  

Дисциплинарные результаты Тип оценочных 

мероприятий 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам  

подготовке к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

- владеть современными технологиями 

укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, 

профилактики заболеваний, связанных с 

учебной и производственной 

деятельностью; 

- владеть основными способами 

самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, 

динамики физического 

развития и физических качеств; 

- владеть физическими упражнениями 

разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и 

производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения 

высокой работоспособности 

презентации 

−выполнение 

самостоятельной работы 

−составление комплекса 

физических 

упражнений для 

самостоятельных занятий с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей, 

−составление 

профессиограммы 

−заполнение дневника 

самоконтроля 

−защита реферата  

–составление  кроссворда 

−фронтальный опрос 

−контрольное тестирование 

−составление комплекса 

упражнений 

−оценивание практической 

работы 

−тестирование 

− −демонстрация комплекса 

ОРУ, 

−сдача контрольных 

нормативов 

−сдача контрольных 

нормативов 

(контрольное упражнение) 

−сдача нормативов ГТО 

ОК 04. 

Эффективно 

взаимодействовать и 

работать в коллективе 

и команде 

- уметь использовать разнообразные формы 

и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, 

активного отдыха и досуга, в том числе в 

подготовке к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

- владеть современными технологиями 

укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, 

профилактики заболеваний, связанных с 

учебной и производственной 

деятельностью; 

- владеть основными способами 

самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической 

работоспособности, динамики физического 

развития и физических качеств; 

- владеть физическими упражнениями 

разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и 

производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения 

высокой работоспособности 

ОК 08 

Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессионал 

ьной 

деятельности 

и 

поддержания 

необходимого 

уровня 

физической 

подготовленн 

ости 

- уметь использовать разнообразные формы 

и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, 

активного отдыха и досуга, в том числе в 

подготовке к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

- владеть современными технологиями 

укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, 

профилактики заболеваний, связанных с 

учебной и производственной 

деятельностью; 

- владеть основными способами 

самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической 

работоспособности, динамики физического 

развития и физических качеств; 

- владеть физическими упражнениями 
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Код и наименование 

формируемых 

компетенций 

Планируемые результаты  

Дисциплинарные результаты Тип оценочных 

мероприятий 

разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и 6 

производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения 

высокой работоспособности; 

- владеть техническими приемами и 

двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в 

физкультурно-оздоровительной и 

соревновательной деятельности, в сфере 

досуга, в профессионально-прикладной 

сфере; 

- иметь положительную динамику в развитии 

основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и 

ловкости). 

 

 

1.4.Содержание учебного предмета 

     Физическая культура и здоровый образ жизни 

    Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, 

предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании 

репродуктивной функции. 

   Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы 

аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

  Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной направленности, 

основы методики их организации и проведения, контроль и оценка эффективности занятий. 

   Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила 

организации и проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство. 

   Формы организации занятий физической культурой. 

   Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при 

выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО). 

  Современное состояние физической культуры и спорта в России. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья. 

   Физкультурно-оздоровительная деятельность 

    Оздоровительные системы физического воспитания. 

  Современные фитнес-программы, направленные на достижение и поддержание 

оптимального качества жизни, решение задач формирования жизненно необходимых и 

спортивно ориентированных двигательных навыков и умений. 

  Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при 

умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической 

культуры; оздоровительная ходьба и бег. 

Физическое совершенствование 

   Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические и 

гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег на короткие, средние и длинные 

дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега; метание гранаты; передвижение на лыжах; 

плавание; технические приемы и командно-тактические действия в командных (игровых) 

видах; техническая и тактическая подготовка в национальных видах спорта. 
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Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; приемы 

страховки и самостраховки. 

Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересеченной 

местности с элементами спортивного ориентирования; прикладное плавание. 

 

2.СТРУКТУРА УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Объем часов 

по очной 

форме 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

в том числе:  

лекционные занятия (уроки) (Л/З) 12 

практические занятия (П/З) 58 

самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация в форме зачета и дифференцированного 

зачета 

2 
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2.2. Тематический план учебного предмета «Физическая культура» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объём часов по очной форме 

обучения 

Л/З П/З С/Р 

Раздел 1. Теория             12 

Тема 1.1 Основы здорового 

образа жизни. Физкультура в 

обеспечении здоровья 

Содержание учебного материала 4   

Взаимосвязь общей культуры обучающихся и их образа жизни. Активный отдых. Гигиенические 

средства оздоровления и управления работоспособностью: 

закаливание, личная гигиена, гидропроцедуры, бани, массаж. 

   

Тема 1.2 Основы методики 

самостоятельных занятий 

физическими упражнениями.  

Содержание учебного материала 4   

Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала. Личное отношение к здоровью 

как условие формирования здорового образа жизни. Организация занятий физическими 

упражнениями различной направленности. Основные принципы построения самостоятельных 

занятий и их гигиена. Личная и социальная   экономическая необходимость специальной 

оздоровительной и психофизической подготовки к труду. 

   

Тема 1.3. 

Психофизические 

основы учебного и 

производственного 

труда. Средства 

физической культуры и 

урегулирования 

работоспособности. 

Содержание учебного материала 2   

Личная и социальная -экономическая необходимость специальной 

оздоровительной и психофизической подготовки к труду. Оздоровительные и профилированные 

методы физического воспитания. 

 

Тема 1.4. История 

Олимпийского движения. 

Содержание учебного материала 2   

История возникновения Олимпийских игр. Традиции, виды спорта. Современные традиции и 

олимпийская символика. 

   

Раздел 2. Легкая атлетика.    18 

Тема 2.1.  

Бег на короткие, средние и 

длинные дистанции. 

Кроссовая подготовка 

Содержание учебного материала  6  

Практическое занятие 1. Техника безопасности на занятиях физической культурой. Основы 

легкой атлетики, тестирование. 

Практическое занятие 2. Совершенствование техники высокого и низкого старта.  

Практическое занятие 3. Совершенствование техники стартового рывка,финиширования. 

Практическое занятие 4. Совершенствование техники бега на дистанцию 30м. 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объём часов по очной форме 

обучения 

Л/З П/З С/Р 

Совершенствование техники бега на дистанцию 60м, 100м. 

Практическое занятие 5. Совершенствование техники бега на дистанцию 500м.,1000м. 

Практическое занятие 6. Специальные упражнения бегуна. Кроссовая подготовка. 

Практическое занятие 7. Прием контрольных нормативов по легкой атлетике 

 

Тема 2.2. Прыжки Содержание учебного материала  6  

Практическое занятие 8,9. Обучение технике разбега, отталкивания и приземления при 

выполнении прыжков в длину. 

Практическое занятие 10,11. Выполнение комплексов специальных упражнений прыгуна. 

Практическое занятие 12,13. Обучение технике маха руками, отталкивания и приземления 

при выполнении прыжков в длину с места. 

Практическое занятие 14,15. Прыжки через скакалку. Техника прыжка «в шаге» с укороченного 

разбега. 

Практическое занятие 16,17. Выполнение контрольных нормативов. 

   

Тема 2.3. Метания 

Содержание учебного материала  6  

Практическое занятие 18. Разбег и замах при выполнении метаний теннисного мяча.  

Практическое занятие 19. Метание теннисного мяча на точность и дальность. 

Практическое занятие 20. Выполнение контрольных нормативов. 

   

Раздел 3. Волейбол 18 

Тема 3.1. 

Индивидуальные действия 

игроков с    мячом и без мяча 

Содержание учебного материала  6  

Практическое занятие 21. Основная стойка волейболиста, постановка рук при выполнении 

передач сверху и снизу двумя руками. Отработка действий: стойки и перемещения по площадке. 

Обучение технике приема и передачи мяча сверху и снизу двумя руками. 

Практическое занятие 22. Подача мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, верхняя прямая, 

верхняя боковая. 

Практическое занятие 23. Совершенствование техники приема и передачи сверху и снизу двумя 

руками в парах. 

Практическое занятие 24. Выполнение контрольных нормативов по техническим элементам в 

волейболе 

   

Тема 3.2. Содержание учебного материала  6  
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объём часов по очной форме 

обучения 

Л/З П/З С/Р 

Индивидуальные действия 

защите и нападении 

 

Практическое занятие 25. Прием мяча двумя руками с подачи. Взаимодействия в 3х, 4х после 

перемещений и через сетку. Учебная игра в волейбол 

   

Тема 3.3. Совершенствование 

техники владения 

волейбольным мячом 

Содержание учебного материала  6  

Практическое занятие 26. Выполнение контрольных нормативов по техническим элементам в 

волейболе: передача мяча над собой снизу, сверху, подача мяча через сетку. 

Практическое занятие 27. Учебно- тренировочная игра в волейбол. 

   

Раздел 4. Лыжная подготовка 6 

Тема 4.1. Лыжная подготовка Содержание учебного материала  6  

Практическое занятие 28. Ознакомление с техникой безопасности на занятиях лыжной 

подготовкой. Подбор инвентаря и оборудования. 

Практическое занятие 29. Ознакомление с техникой лыжных ходов. Одновременные 

бесшажный, одношажный, двухшажный классический ход. Практическое занятие 30. 

Попеременные лыжные ходы. 

Практическое занятие 31. Совершенствование техники скольжения и двухшажного 

попеременного хода. 

Практическое занятие 32. Полуконьковый и коньковый ход. Передвижение по пересеченной 

местности 

Практическое занятие 33. Повороты, торможения, спуски, подъемы. 

Практическое занятие 34. Прыжки на лыжах с малого трамплина. 

Практическое занятие 35. Прохождение дистанций 3 км (девушки), до 5 км (юноши) на 

лыжах. 

Практическое занятие 36. Разгон, торможение. 

Практическое занятие 37. Кроссовая подготовка. Бег по стадиону до 5 км. Выполнение 

контрольных нормативов по лыжной подготовке. 

   

Раздел 5. Баскетбол 16 

Тема 5.1. 

Индивидуальные действия 

игроков с мячом и без мяча. 

Содержание учебного материала  4  

Практическое занятие 38. Ознакомление с техникой безопасности и правилами б/бола. 

Овладение техникой выполнения ведения мяча правой и левой руками, передач и бросков 

мяча в кольцо с места. 

Практическое занятие 39. Техника ведения и передачи мяча в движении и броска мяча в кольцо 

с2х шагов. 

Практическое занятие 40. Техника выполнения штрафного броска. Практическое занятие 41. 

   



173 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объём часов по очной форме 

обучения 

Л/З П/З С/Р 

Техника выполнения перемещения в защитной стойке баскетболиста. 

Практическое занятие 42. Выполнение контрольных нормативов по техническим элементам в 

баскетболе. 

Тема 5.2. Групповые 

взаимодействия в нападении в 

баскетболе 

Содержание учебного материала  4  

Практическое занятие 43. Совершенствование техники выполнения ведения мяча, передач и 

бросков в колонне и по кругу после перемещений. Передачи в движении со сменой места. 

Практическое занятие 44. Совершенствование техники выполнения штрафного броска, 

ведения, ловли и передач мяча в колоннах, парах, тройках. 

Практическое занятие 45. Игра в отрыв.                  Практическое занятие 46. Учебная игра в 

баскетбол. 

Практическое занятие 47. Выполнение контрольных нормативов по техническим  элементам в 

баскетболе. 

   

Тема 5.3. Групповые 

взаимодействия в 

защите в баскетболе 

Содержание учебного материала  4  

Практическое занятие 48. Совершенствование техники выполнения перемещения в защитной 

стойке баскетболиста. 

Практическое занятие 49. Индивидуальный и зонный прессинг.  

Практическое занятие 50. Индивид. игра в защите. Игра 1х1. 

Практическое занятие 51. Проверка умений и навыков. Учебная игра.                                       

Практическое занятие 52. Выполнение контрольных нормативов по техническим  элементам в 

баскетболе. 

   

Тема 5.4. Совершенствование 

техники владения 

баскетбольным мячом 

Содержание учебного материала  4  

Практическое занятие 53. Выполнение контрольных нормативов: «ведение – 2 

шага-бросок». 

Практическое занятие 54. Выполнение контрольных нормативов: бросок мяча с места из-под 

кольца. 

Практическое занятие 55. Совершенствование технических элементов в учебной игре в 

баскетбол. 

Практическое занятие 56. Проверка умений и навыков. Учебная игра Практическое занятие 57. 

Выполнение контрольных нормативов по техническим элементам в баскетболе. 

   

Итого 12 58 - 

Промежуточная аттестация 2 

Всего 72 
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3. Условия реализации учебного предмета 

3.1. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по предмету 

3.1.1. Помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Оборудование аудитории, технические средства обучения: 

Специализированная мебель:  учебные столы, стулья, доска. Технические средства обучения, 

служащие для представления учебной информации большой аудитории: демонстрационное 

оборудование - видеопроектор, экран, аудио колонки, плакаты, пособия, с возможностью демонстрации 

тематических иллюстраций и учебно-наглядных пособий. 

Спортивный зал. Перечень основного оборудования: маты гимнастические, гимнастические 

«конь», «козел», гимнастические стенки, гимнастические скамейки, волейбольное поле, баскетбольное 

поле, мячи (волейбольные, баскетбольные), тренажерный зал. 

Стадион: Открытый стадион. Перечень основного оборудования: полоса препятствий, беговая 

дорожка, футбольное поле, футбольные мячи 

3.1.2. Помещения для самостоятельной работы и  практических занятий 

Оборудование аудитории (компьютерного класса), технические средства обучения: 

 Специализированная мебель:  учебные столы, стулья, доска. Технические средства 

обучения - ПК учащихся с подключением к сети "Интернет", ПК преподавателя, веб-камера, принтер, 

сканер, наушники со встроенным микрофоном, демонстрационное оборудование - видеопроектор, экран, 

плакаты, пособия, с возможность демонстрации тематических иллюстраций и учебно-наглядных 

пособий. 

3.1.3. Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями и инвалидов 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения занятий по 

предмету  устанавливается с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья или инвалидом необходимо учитывать рекомендации, данные 

по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости 

для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья создаются 

специальные учебные места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

  

Основные источники: 

Лях, В. И. Физическая культура: 10-11 классы: базовый уровень : учебник / В. И. Лях. — 11-е 

изд. — Москва : Просвещение, 2023. — 272 c. — ISBN 978-5-09-103628-2. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование 

: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/132361    

Интернет – ресурс: 

 

3. http://window.edu.ru/window_catalog/pdf2txt?p_id=1564Информационная 

система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

4. http://collection.edu.ru/ - Российский общеобразовательный портал 

5. Сборник методических разработок для

 школы http://www.infosport.ru/press/fkvot Физическая культура: воспитание, 

образование, тренировка 

https://profspo.ru/books/132361
http://window.edu.ru/window_catalog/pdf2txt?p_id=1564
http://collection.edu.ru/
http://www.infosport.ru/press/fkvot
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3.3. Программное обеспечение, информационные справочные системы 

современных информационно-коммуникационных технологий 

 Необходимым и обязательным средством является персональный компьютер 

современной конфигурации при наличии современного программного компьютерного 

обеспечения.  Состав лицензионного программного обеспечения: Операционная система 

Windows, Офисный пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр pdf файлов Foxit Reader, 

браузер Opera, проигрыватель VLC media player. 

Перечень электронно-библиотечных систем и справочных систем современных 

информационно-коммуникационных технологий: 

 Электронно-библиотечная система «IPRSMART» http://www.iprbookshop.ru/ 

 Электронно-библиотечная система «PROFобразование»https://profspo.ru/ 

 КонсультантПлюс – Справочно-правовая системаhttp://www.consultant.ru/ 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ПРЕДМЕТА  И ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Планирование и организация времени, необходимого для изучения предмета  

Ссвоение учебного предмета предполагает приобретение теоретических знаний, 

практических умений и навыков в ходе контактной работы с преподавателем в ходе 

лекционных и практических (семинарских) занятий и самостоятельной работы. 

Важным условием успешного освоения предмета является создание системы правильной 

организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в соответствии с 

графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать составление 

плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить свободное 

время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. 

Все задания на самостоятельную работу для подготовки к практическим занятиям, а 

также учебный материал, вынесенный на самостоятельную работу, рекомендуется выполнять 

непосредственно после изучения соответствующей темы лекционного курса, что способствует 

лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и устранить «пробелы» в 

знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его основе приступить к 

овладению новыми знаниями и навыками. 

С целью оценки качества усвоения учебного материала обучающийся должен постоянно 

осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. 

Рекомендуется, после изучения каждой темы, определенной рабочей программой предмета, 

самостоятельно ответить на вопросы из примерного перечня вопросов, выносимых на 

промежуточную аттестацию, а также самостоятельно решить одну или несколько типовых 

задач (примеров). 

В случае выявления недостаточного знания теоретического материала темы необходимо 

повторно изучить теоретический материал по рекомендованной преподавателем основной и 

дополнительной литературе. 

В случае затруднений в решении практических заданий, рекомендуется обратиться к 

преподавателю за консультацией. 

Подготовка к лекциям 

Знакомство с предметом происходит уже на первой лекции, где от студента требуется не 

просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом 

лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные 

вопросы темы, другие - лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту 

понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее 

время. 

Конспектирование лекций - сложный вид вузовской аудиторной работы, 

предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является 

полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не 

http://www.iprbookshop.ru/
https://profspo.ru/
http://www.consultant.ru/
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надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше 

вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а 

затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, 

на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные 

записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. 

Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее 

важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. 

Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и 

определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. 

Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для 

быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но 

и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, 

кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим 

материалом. 

Подготовка к практическим занятиям 

Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомления с 

планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное 

продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала 

лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к 

данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в 

глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 

на теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое внимание 

на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 

конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных 

часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее 

эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 

изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

Рекомендации по работе с литературой 

Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, 

рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также 

официальных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, 

диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы. 

Работу с источниками необходимо начинать с ознакомительного чтения, т.е. 

просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении 

закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ 

работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых 

фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного 

оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) 

требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое 

чтение предполагает выделение: 
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16) главного в тексте; 

17) основных аргументов; 

18) выводов. 

Особое внимание следует обратить на то, формируется тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят 

проблематичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 

Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер 

утверждений, давать оценку авторской позиции - это сравнительное чтение, в ходе которого 

студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает 

весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности 

той или иной позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за 

сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. 

При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого 

из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые 

вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, 

аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более 

убедительна. 

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание 

конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных 

листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой 

способ - это ведение тематических тетрадей-конспектов по какой-либо одной теме. Большие 

специальные работы монографического характера целесообразно конспектировать в отдельных 

тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и 

достаточным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются 

для удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно 

быть дано указание на источник (автор, название, выходные данные, номер страницы). 

Впоследствии эта информации может быть использована при написании рефератов или 

выполнения другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 
- сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать 

информацию в соответствии с определенной учебной задачей; 
- обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное; 
- фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, 

основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы; 
- готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада; 
- работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом; 
- пользоваться реферативными и справочными материалами; 
- контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои 

действия; 
- обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам; 
- пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного 

характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста, 
предваряющая информация и др.); 

- использовать при говорении и письме перефразирование, синонимичные средства, слова- 
описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»; 

- повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 
высказывания или вопроса; 

- обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.); 
- использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хватает 

для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

Подготовка к промежуточной аттестации 
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При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу по выбранному вопросу; 

- повторить учебный материал лекций по соответствующим темам; 

- повторно решить рассматриваемые в соответствующих темах практические задачи и 

примеры; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов); 

- провести самоконтроль усвоения учебного материала и уровень остаточных знаний. 

  

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

 

Показатели оценки результата 

 

Форма 

контроля и 

оценивания 

Личностные 

Л.1 Знание современного состояния физической 

культуры и спорта. 

Фронтальный опрос. 

Тестовые задания. 

Л.2 Умение обосновывать значение физической 

культуры для формирования личности 

профессионала, профилактики 

профзаболеваний. Знание оздоровительных 

систем физического воспитания. 

Фронтальный опрос. 

Тестовые задания. 

Л.3 Умение организовывать занятия 

физическими упражнениями различной 

направленности с использованием знаний 

особенностей самостоятельных занятий для 

юношей и девушек. Знание форм и 

содержания физических упражнений. 

Практическое 

выполнение. 

Л.4 Умение использовать оздоровительные и 

профилированные методы физического 

воспитания при занятиях различными видами 

двигательной активности. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Л.5 Знание, понимание и демонстрация техники 

выполнения физических упражнений и 

технических приемов, изучаемых видов спорта. 

Выполнение 

контрольных тестов. 

Л.6 

Л.7 

Обоснование социально-экономической 

необходимости специальной адаптивной и 

психофизической подготовки к труду. 

Фронтальный опрос. 

Л.8 

Л.9 

Осуществлять творческое сотрудничество в 

коллективных формах занятий физической 

культурой. 

Педагогическое 

наблюдение. 
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Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

 

Показатели оценки результата 

 

Форма 

контроля и 

оценивания 

Л.10 Знание основ ЗОЖ, валеологическая и 

профессиональная направленность. 

Тестовые задания. 

Л.11 Овладение основными приемами 

неотложной доврачебной помощи. 

Практическое 

выполнение. 

Л.12 Обоснование необходимости физической 

подготовки для выполнения воинской 

обязанности. 

Практические 

задания. 

Метапредметные 

М.1 Способность использовать межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, 

коммуникативные) в познавательной, 

спортивной, физкультурной, оздоровительной и 

социальной практике. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Практическое 

выполнение. 

М.2 Развитие личностно-коммуникативных качеств. 

Совершенствование восприятия, внимания, 

памяти, воображения, согласованности 

групповых взаимодействий, быстрого принятия 

решений. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Практическое 

выполнение. 

М.3 Освоение методики занятий физическими 

упражнениями для профилактики и коррекции 

нарушения опорно- двигательного аппарата, 

зрения и основных функциональных систем. 

Комплексы 

упражнений. 

М.4 Умение использовать и правильно извлекать 

ИКТ и применять нужную информацию. 

Работа с интернет- 

ресурсами. 

М.5 Овладение спортивным мастерством в 

избранном виде спорта. Участие в 

соревнованиях. 

Практическое 

выполнение. 

Судейская практика. 

М.6 Умение использовать на практике результаты 

компьютерного тестирования состояния 

здоровья,двигательных качеств. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Предметные 

П.1 Знание и умение грамотно использовать 

разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа 

жизни, активного отдыха и досуга. 

Фронтальный опрос. 

П.2 Применение средств и методов физического 

воспитания для профилактики 

профессиональных заболеваний. 

Комплексы 

упражнений. 

П.3 Самостоятельное использование и оценка 

показателей функциональных проб, 

упражнений-тестов для оценки 

физического развития, телосложения, 

функционального состояния организма, 

физической подготовленности. 

Выполнение 

тестовых 

упражнений. 
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Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

 

Показатели оценки результата 

 

Форма 

контроля и 

оценивания 

П.4 Овладение методами повышения эффективности 

производственного и учебного труда; освоение 

применения аутотренинга для повышения 

работоспособности. 

Комплексы 

упражнений. 

П.5 Владение техническими приемами и 

двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности, готовность к 

выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО). 

Практическое 

выполнение. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, 

используемые в оценочных материалах, их краткая характеристика и представление 

оценочного средства  

№ 

п/п 

Наименование оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства 

ФОС УД 1. Реферат Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

2. Доклад Вид краткого, но информативного сообщения о 

сути рассматриваемого вопроса, различных 

мнениях о представленной теме 

Темы докладов 

3. Тест 
Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений студента 

Комплект тестовых 

заданий 

4. 

Дифференцированный  

зачет 
Оценочное средство, которое может быть 

использовано для оценки уровня 

сформированности компетенций по предмету  

Комплект вопросов для 

дифференцированного 

зачета 

 

Категории оценки ответа на диффенцированном зачете 

Оценка Критерии оценки 

«отлично» 

Полно раскрыто содержание вопросов билета; 

Материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности, правильно используется терминология; 

Показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

Продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность умений и знаний; 

Ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов. 
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Оценка Критерии оценки 

«хорошо» 

Ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

может иметь следующие недостатки: 

В изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа; 

Допущены один -два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию экзаменатора; 

Допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, которые легко исправляются по замечанию 

экзаменатора 

«удовлетворительно» 

Неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала. 

Имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

При неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность умений и знаний. 

«неудовлетворительно» 
Содержание материала не раскрыто. 

Ошибки в определении понятий, не использовалась терминология в ответе 
 

Категории оценивания рефератов 

Оценка Критерии оценки 

«отлично» 

Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме, 

выполнена задача заинтересовать читателя; деление текста на введение, 

основную часть и заключение; в основной части логично, связно и полно 

доказывается выдвинутый тезис; заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной части; правильно (уместно и 

достаточно) используются разнообразные средства связи; демонстрирует 

полное понимание проблемы. 

Все требования, предъявляемые к заданию, выполнены. 

«хорошо» 

Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме, в 

известной мере выполнена задача заинтересовать читателя; в основной 

части логично, связно, но недостаточно полно доказывается выдвинутый 

тезис; заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания 

основной части; уместно используются разнообразные средства связи; для 

выражения своих мыслей студент не пользуется упрощённопримитивным 

языком. 

«удовлетворительно» 

Во введении тезис сформулирован нечетко или не вполне соответствует 

теме; в основной части выдвинутый тезис доказывается недостаточно 

логично (убедительно) и последовательно; заключение и выводы не 

полностью соответствуют содержанию основной части; язык работы в 

целом не соответствует уровню курса, на котором обучается студент. 

«неудовлетворительно» 

Во введении тезис отсутствует или не соответствует теме; в основной части 

нет логичного последовательного раскрытия темы; выводы не вытекают из 

основной части; отсутствует деление текста на введение, основную часть и 

заключение; язык работы можно оценить как «примитивный». 
 

Категории оценивания докладов 

Оценка Критерии оценки 
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Оценка Критерии оценки 

«отлично» 

Докладчик владеет теорией вопроса, логично сформулировал основные 

пункты плана, материал изложен доступно, имеет примеры из практики. 

Текст презентации доступен для восприятия слушателем 

«хорошо» 

Докладчик владеет теорией вопроса, логично сформулировал основные 

пункты плана, материал изложен доступно, но не имеет примеры из 

практики. Текст презентации доступен для восприятия слушателем 

«удовлетворительно» 

Докладчик слабо владеет теорией вопроса, не логично сформулировал 

основные пункты плана, материал изложен не доступно, не имеет примеры 

из практики. Текст презентации доступен для восприятия слушателем 

«неудовлетворительно» 

Докладчик слабо не владеет теорией вопроса, не логично сформулировал 

основные пункты плана, материал не изложен доступно, не имеет примеры 

из практики. Текст презентации плохо доступен для восприятия слушателем 
 

 

Категории оценки теста 

оценка «отлично» - 86% и более правильных ответов на предложенные вопросы  

оценка «хорошо» - от 69% до 85% правильных ответов на предложенные вопросы 

оценка «удовлетворительно» - от 51% до 68% правильных ответов на 

предложенныевопросы 

оценка «неудовлетворительно» выставляется во всех остальных случаях. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Процедура проведения оценивания знаний при проведении дифференцированного 

зачета 

К дифференцированному зачету (далее – зачет) допускаются студенты выполнившие 

все требования учебного плана по данному предмету. 

Зачет  по предметам проводятся по билетам. Порядок проведения зачета, форма 

проверки знаний и навыков студентов определяются заведующим кафедрой. 

Преподавателю предоставляется право объявить экзаменационную оценку без опроса 

тем обучаемым, которые показали высокую текущую успеваемость по предмету и активно 

участвовали в семинарских, практических и других видах занятий. 

При приеме зачета по билетам в них включаются два-три вопроса из различных 

разделов предмета, позволяющих проверить и оценить теоретические знания обучаемых, 

умения самостоятельно применять теорию при решении практических задач. Экзаменатору 

предоставляется право задавать студентам дополнительные вопросы, давать задачи и примеры 

по программе предмета. 

Процедура оценивания знаний при проведении тестирования 

При проведении дифференцированного зачета в форме бланкового или компьютерного 

тестирования допущены к промежуточной аттестации студенты размещаются в аудитории 

(компьютерном классе). 

Перечень вопросов, включенных в тестовый материал, обсуждаются на заседании 

кафедры и утверждаются ее заведующим. 

Преподаватель обязан принять все меры для предотвращения заблаговременного 

ознакомления студентов с правильными вариантами ответов тестовых материалов. 

При проведении бланкового тестирования разрабатывается не менее 4- х вариантов 

бланков с тестовыми заданиями. 

При проведении компьютерного тестирования необходимым условием является 

формирование перечня вопросов тестового задания случайным образом, а также случайным 

образом определяется положение правильного ответа (ответов) в перечне вариантов ответа на 
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вопрос (задание). Время на тестирование должно ограничиваться в установленных пределах 

программно-аппаратными средствами тестовой программы. 

Для проведения бланкового или компьютерного тестирования отводится от 1-го до 2-х 

академических часов. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА ОУП.07 «ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.    ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1.1.  Место учебного предмета в структуре программы подготовки  

   Рабочая программа учебного предмета разработана с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования". 

  Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

частью общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы 

подготовки специалистов среднего звена: 09.02.07  Информационные системы и 

программирование    Технологический профиль.  Базовый уровень усвоения 

1.2.  Планируемые результаты  освоения учебного предмета 

В рамках программы учебного  предмета обучающимися осваиваются личностные (ЛР), 

метапредметные (МР), предметные для базового уровня изучения (ПРб) результаты в 

соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования 

Коды 

результатов 

Планируемые результаты освоения предмета включают 

ЛР 03 Готовность к служению Отечеству, его защите 

ЛР 11 Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков 

ЛР 12 Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать 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 среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности 

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 
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Коды 

результатов 

Планируемые результаты освоения предмета включают 

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 06 Умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов 

МР 07 Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей 

ПРб 01 Сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической 

безопасности как о жизненно важной социально-нравственной позиции 

личности, а также как о средстве, повышающем защищённость 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, 

включая отрицательное влияние человеческого фактора 

ПРб 02 Знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз 

ПРб 03 

 

Сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, 

а также асоциального поведения 

ПРб 04 Сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 

средстве обеспечения духовного, физического и социального 

благополучия личности 

ПРб 05 

 

Знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера 

ПРб 06 Знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение 

из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.) 

ПРб07. 

 

Знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций 

ПРб 08 Умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 

по характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники 

ПРб09 Умение применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

ПРб 10 Знание основ обороны государства и воинской службы: 

законодательство об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во время 

призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 

военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, 

строевая, огневая и тактическая подготовка 

ПРб 11 Знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 
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Коды 

результатов 

Планируемые результаты освоения предмета включают 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе 

ПРб 12 Владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях 

и различных видах поражений), включая знания об основных 

инфекционных заболеваниях и их профилактике 

1.3 Планируемые результаты освоения общеобразовательной предмета в соответствии с 

ФГОС СПО и на основе ФГОС СОО 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

1.4. Содержание учебного предмета 

Базовый уровень 

Основы комплексной безопасности 

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние экологической 

безопасности на национальную безопасность РФ. Права, обязанности и ответственность 

гражданина в области охраны окружающей среды. Организации, отвечающие за защиту прав 

потребителей и благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, и 

порядок обращения в них. Неблагоприятные районы в месте проживания и факторы экориска. 

Средства индивидуальной защиты. Предназначение и использование экологических знаков. 

Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в общественном 

транспорте, в такси и маршрутном такси, на железнодорожном транспорте, на воздушном и 

водном транспорте. Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности 

и сигнальной разметки. Виды ответственности за асоциальное поведение на транспорте. 

Правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и 

водителей транспортных средств: мопедов, мотоциклов, легкового автомобиля). 

Предназначение и использование дорожных знаков. 

Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби. Последствия и 

ответственность. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и ответственность гражданина в 

области организации защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Составляющие 

государственной системы по защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Основные направления деятельности государства по защите населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций. Потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

характера, характерные для региона проживания, и опасности и чрезвычайные ситуации, 

возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий. Правила и 

рекомендации безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера и в условиях опасностей и чрезвычайных 

ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, для 

обеспечения личной безопасности. Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков 

безопасности, сигнальной разметки и плана эвакуации. Средства индивидуальной, 

коллективной защиты и приборы индивидуального дозиметрического контроля. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации 

Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. Общегосударственная 

система противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму: основы законодательства 
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Российской Федерации в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; 

органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; права и ответственность гражданина в области 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации. 

Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств. Правила и 

рекомендации безопасного поведения при установлении уровней террористической опасности и 

угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

Основы законодательства Российской Федерации в области формирования здорового 

образа жизни. Факторы и привычки, разрушающие здоровье. Репродуктивное здоровье. 

Индивидуальная модель здорового образа жизни. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы законодательства Российской Федерации в области оказания первой помощи. 

Права, обязанности и ответственность гражданина при оказании первой помощи. Состояния, 

требующие проведения первой помощи, мероприятия и способы оказания первой помощи при 

неотложных состояниях. Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших. 

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Права, обязанности и ответственность 

гражданина в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Основные 

инфекционные заболевания и их профилактика. Правила поведения в случае возникновения 

эпидемии. Предназначение и использование знаков безопасности медицинского и санитарного 

назначения. 

Основы обороны государства 

Состояние и тенденции развития современного мира и России. Национальные интересы 

РФ и стратегические национальные приоритеты. Факторы и источники угроз национальной и 

военной безопасности, оказывающие негативное влияние на национальные интересы России. 

Содержание и обеспечение национальной безопасности РФ. Военная политика Российской 

Федерации в современных условиях. Основные задачи и приоритеты международного 

сотрудничества РФ в рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности. 

Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы, 

их предназначение и задачи. История создания ВС РФ. Структура ВС РФ. Виды и рода войск 

ВС РФ, их предназначение и задачи. Воинские символы, традиции и ритуалы в ВС РФ. 

Основные направления развития и строительства ВС РФ. Модернизация вооружения, военной 

и специальной техники. Техническая оснащенность и ресурсное обеспечение ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. Организация воинского 

учета. Призыв граждан на военную службу. Поступление на военную службу по контракту. 

Исполнение обязанностей военной службы. Альтернативная гражданская служба. Срок военной 

службы для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, по контракту и для 

проходящих альтернативную гражданскую службу. Воинские должности и звания. Военная 

форма одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ. Увольнение с военной службы. 

Запас. Мобилизационный резерв. 

Элементы начальной военной подготовки 

  Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение 

воинского приветствия без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение в 

строй. Подход к начальнику и отход от него. Строи отделения. 

Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. Работа 

частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе. Неполная разборка и сборка 



188 

 

автомата Калашникова для чистки и смазки. Хранение автомата Калашникова. Устройство 

патрона. Меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб. Основы и правила стрельбы. 

Ведение огня из автомата Калашникова. Ручные осколочные гранаты. Меры безопасности при 

обращении с ручными осколочными гранатами. 

Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование позиции солдата. Способы 

передвижения в бою при действиях в пешем порядке. Элементы военной топографии. 

Назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования средств 

индивидуальной защиты (СИЗ) (противогаза, респиратора, общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1). Действия по сигналам оповещения. 

Состав и применение аптечки индивидуальной. Оказание первой помощи в бою. Способы 

выноса раненого с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-учетные специальности. 

Профессиональный отбор. Военная служба по призыву как этап профессиональной карьеры. 

Организация подготовки офицерских кадров для ВС РФ, МВД России, ФСБ России, МЧС 

России. Основные виды высших военно-учебных заведений ВС РФ и учреждения высшего 

образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. Подготовка офицеров на военных 

кафедрах образовательных организаций высшего образования. Порядок подготовки и 

поступления в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования 

МВД России, ФСБ России, МЧС Росси 

 

2. СТРУКТУРА УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

2.1. Объем учебного  предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Объем 

часов 

по очной форме 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 66 

в том числе:  

лекционные занятия (уроки) (Л/З) 20 

практические занятия (П/З) 46 

самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
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2.2. Тематический план учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объём часов по очной форме 

обучения 

Л/З П/З С/Р 

Раздел 1 Основы комплексной безопасности    10 

Тема 1.1 Введение в предмет Содержание учебного материала 2   

Актуальность изучения предмета ОБЖ, цели и задачи предмета. Основные 

теоретические положения.  

   

 Тема 1.2 Обеспечение личной 

безопасности и сохранение здоровья 
Содержание учебного материала 2   

1. Здоровье и здоровый образ жизни и его составляющие. Факторы, 

разрушающие здоровье; Репродуктивное здоровье как составляющая 

часть здоровья человека и общества 

2. Вредные привычки и их профилактика 

3. Основные инфекционные болезни 

4. Охрана труда и производственная безопасность 

5. Правила и безопасность дорожного 

движения 

   

Практические занятия  6  

1.Изучение основных положений организации рационального питания и освоение 

методов его гигиенической оценки 

2.Модели поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей 

транспортных средств при организации дорожного движения.  

   

 Раздел 2  Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций  23 

Тема 2.1 Чрезвычайные ситуации 

мирного и военного времени . 

Организация защиты населения и 

территорий в чрезвычайных ситуациях 

Содержание учебного материала 2   

1. Классификация чрезвычайных ситуаций природного характера 

2. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Чрезвычайные ситуации военного времени 

3. Чрезвычайные ситуации социального характера 

   

Практические занятия  6  
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объём часов по очной форме 

обучения 

Л/З П/З С/Р 

3 Определение границ и структуры очагов 

поражения; расчет доз облучения при проведении работ и определение допустимого 

времени пребывания в зоне радиоактивного заражения; расчет параметров движения 

зараженного облака при авариях на химически опасных объектах; расчет времени 

пребывания в зонах 

химического заражения в различных средствах индивидуальной защиты 

   

Тема 2.2 Защита населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций. 

Содержание учебного материала 2   

1. Вредные факторы производственной среды и их влияние наорганизм человека 

2. Производственные средства безопасности. Индивидуальные и коллективные 

средства безопасности 

   

Практические занятия  6  

4. Расчет параметров воздуха рабочей зоны; 

порядок проверки исправности, сроков испытаний, использования первичных средств 

пожаротушения; практическая отработка эвакуации людей при пожаре, обнаружении 

заложенного взрывного устройства и 

поведении, будучи заложником; подготовка данных и определение порядка 

использования инженерных сооружений для защиты работающих и населения в 

чрезвычайных ситуациях ;порядок подбора, выдачи и практического использования 

индивидуальных средств защиты. 

   

Тема 2.3 Обеспечение устойчивости 

функционирования организации, 

прогнозирование и оценка 

последствий. 

Содержание учебного материала 1   

1. Осуществление мероприятий по защите персонала при угрозе  и чрезвычайных 

ситуаций 

2. Единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

3. Организация аварийно-спасательных и других неотложных работ  при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. МЧС 

4. Профилактические меры по снижению уровня опасных факторов чрезвычайных 

ситуаций 

   

Практические занятия  6  

5. Планирование, подготовка документов и 

организация эвакуационных мероприятий; отработка навыков в планировании и 

организации аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; практическая работа с 

приборами радиационной и химической разведки. 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объём часов по очной форме 

обучения 

Л/З П/З С/Р 

Раздел 3 Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации      1 

Тема 3.1 Организационные основы 

системы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации  

 

Содержание учебного материала 1   

 1.Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. Общегосударственная 

система противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму: основы 

законодательства Российской Федерации в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму; 

2Применение Вооружённых Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом 

3.Участие Вооружённых Сил Российской Федерации в пресечении международной 

террористической деятельности за пределами страны  

   

  Раздел 4. Основы здорового образа жизни  1 

Тема 4.1 Здоровье и здоровый образ 

жизни  
Содержание учебного материала 

1   

1 Основы законодательства Российской Федерации в области формирования здорового 

образа жизни.                              Факторы, разрушающие здоровье; Репродуктивное 

здоровье как составляющая  часть здоровья человека и общества 

2. Вредные привычки и их профилактика 

3. Основные инфекционные болезни 

4. Формирования здорового образа жизни 

   

 Раздел 5 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи   7 

 

Тема 5.1 

Первая помощь при неотложных 

состояниях  

 

 

Содержание учебного материала 1   

1.Основы законодательства Российской Федерации в области оказания первой помощи.  

2. Права, обязанности и ответственность гражданина при оказании первой помощи.  

3. Состояния, требующие проведения первой помощи, мероприятия и способы оказания 

первой помощи при неотложных состояниях. 

4.Первая помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте.  

5.Первая помощь при ранениях  

6.Первая помощь при остановке сердца  

7.Способы иммобилизации и переноски пострадавшего.  

   

 Практические занятия  6  

 6. Отработка навыков оказания первой    
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объём часов по очной форме 

обучения 

Л/З П/З С/Р 

медицинской помощи при кровотечении. 

7. Отработка навыков оказания первой 

медицинской помощи при травмах опорно-двигательного аппарата. 

8 Отработка навыков оказания первой 

медицинской помощи при отравлении аварийно-химическими отравляющими 

веществами 

9 Отработка навыков оказания первой 

медицинской помощи при ожогах. 

10.. Отработка навыков оказания первой 

медицинской помощи провидение реанимационных мероприятий с использованием 

тренажера (типа «Гоша»). 

11. Отработка навыков оказания первой 

медицинской помощи классификация, расследование, оформление и 

учет несчастных случаев. 

Раздел 6 Основы обороны государства  7 

 

Тема  6.1 Вооружённые Силы 

Российской Федерации — основа 

обороны государства  
 

Содержание учебного материала 1   

1.Основные задачи современных Вооружённых Сил.  

2.Международная (миротворческая) деятельность Вооружённых Сил Российской 

Федерации  

   

 

Тема 6.2 

Символы военной чести  

 

 Содержание учебного материала 1   

1.Боевое знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. 

2. Ордена — почётные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе      

3. Военная форма одежды 

   

 

Тема 6.3 Структура ВС РФ. 

 

Содержание учебного материала 1   

1.Виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи. 2.Основные направления 

развития и строительства ВС РФ. 3.Модернизация вооружения, военной и специальной 

техники. 4.Техническая оснащенность и ресурсное обеспечение ВС РФ. 

   

Практические занятия  4  

12.. Виды и рода Вооруженных сил Российской 

Федерации, их предназначение и особенности прохождения военной службы 

   

Раздел 7    Правовые основы военной службы   5 

Тема   7.1 Содержание учебного материала 1   
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объём часов по очной форме 

обучения 

Л/З П/З С/Р 

Воинская обязанность  

 

1.Основные понятия о воинской обязанности  

2.Организация воинского учёта. Первоначальная постановка граждан на воинский учёт. 

Обязанности граждан по воинскому учёту.  

3.Обязательная подготовка граждан к военной службе  

4.Добровольная подготовка граждан к военной службе  

5.Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на 

воинский учёт.  

6.Профессиональный психологический отбор и его предназначение.  

7.Увольнение с военной службы и пребывание в запасе 

   

Практические занятия  4  

13.. Определение правовой основы военной 

службы в Конституции Российской Федерации, федеральных законах 

«Об обороне», «О воинской обязанности и военной службе». 

14.. Права и свободы военнослужащего. 

Льготы, предоставляемые военнослужащему. 

15. Ритуал принятия Военной присяги. 

16. а) Общие и специальные обязанности 

военнослужащих; б) Обязанности начальника финансовой службы 

   

Раздел 8  Элементы начальной военной подготовки 14 час  11 

Тема 8.1 Строи и управление ими Содержание учебного материала 1   

1.Строевые приемы и движение без оружия. 2.Выполнение воинского приветствия без 

оружия на месте и в движении. 

3. Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него 

4. Строи отделения. 

   

Практические занятия  4  

16. Особенности службы в армии, изучение и 

освоение методик проведения строевой подготовки. 

   

 

Тема 8.2 Назначение, боевые свойства и 

общее устройство автомата 

Калашникова 

Содержание учебного материала 1   

1.Работа частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе.  

2.Неполная разборка и сборка автомата Калашникова для чистки и смазки. 

3 Хранение автомата Калашникова. Устройство патрона. 4.Меры безопасности при 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объём часов по очной форме 

обучения 

Л/З П/З С/Р 

обращении с автоматом Калашникова и патронами в повседневной жизнедеятельности 

и при проведении стрельб. 

5. Основы и правила стрельбы. Ведение огня из автомата Калашникова.  

6.Ручные осколочные гранаты. Меры безопасности при обращении с ручными 

осколочными гранатами. 

Практические занятия  4  

18. Сборка и разборка автомата Калашникова. 
   

Тема 8.3 

 Общевойсковой бой. 

Содержание учебного материала 1   

1.Инженерное оборудование позиции солдата 

2. Способы передвижения в бою при действиях в пешем порядке. Элементы военной 

топографии. 

 3.Назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования средств 

индивидуальной защиты (СИЗ) (противогаза, респиратора, общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1). 

4. Действия по сигналам оповещения. 

5. Состав и применение аптечки индивидуальной. Оказание первой помощи в бою. 

6. Способы выноса раненого с поля боя. 

   

Раздел 9 Военно-профессиональная деятельность  1 

Тема 9.1 Военно-профессиональной 

деятельность 
Содержание учебного материала 

1   

 1.Военно-учетные специальности. Профессиональный отбор. 

2. Военная служба по призыву как этап профессиональной карьеры.  

3.Организация подготовки офицерских кадров для ВС РФ, МВД России, ФСБ России, 

МЧС России. Основные виды высших военно-учебных заведений ВС РФ и учреждения 

высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России.  

4.Подготовка офицеров на военных кафедрах образовательных организаций высшего 

образования.  

5.Порядок подготовки и поступления в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и 

учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС Росси 

   

Итого 20 46  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

ВСЕГО 68 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

 
3.1.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по предмету 

3.1.1. Помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оборудование аудитории, технические средства обучения: 

Специализированная мебель:  учебные столы, стулья, доска. Технические средства обучения, 

служащие для представления учебной информации большой аудитории: демонстрационное 

оборудование - видеопроектор, экран, аудио колонки, плакаты, пособия, с возможностью демонстрации 

тематических иллюстраций и учебно-наглядных пособий. 

3.1.2. Помещения для самостоятельной работы и  практических занятий 

Оборудование аудитории (компьютерного класса), технические средства обучения: 

Специализированная мебель:  учебные столы, стулья, доска. Технические средства обучения - 

ПК учащихся с подключением к сети "Интернет", ПК преподавателя, веб-камера, принтер, сканер, 

наушники со встроенным микрофоном, демонстрационное оборудование - видеопроектор, экран, 

плакаты, пособия, с возможность демонстрации тематических иллюстраций и учебно-наглядных 

пособий. 

3.1.3. Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями и инвалидов 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения занятий по 

предмету  устанавливается с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья или инвалидом необходимо учитывать рекомендации, данные 

по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости 

для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья создаются 

специальные учебные места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Основные источники:  

 

1. Ким, С. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы: базовый уровень : 

учебник / С. В. Ким, В. А. Горский. — 5-е изд. — Москва : Просвещение, 2022. — 400 c. 

— ISBN 978-5-09-101698-7. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/132321 

 

Интернет-ресурсы:  

2.  http://www.mchs.gov.ru/mchs/ - МЧС России  

3. https://мвд.рф/   – МВД РФ  

4. http://www.fsb.ru/   –  ФСБ РФ 

http://school-collection.edu.ru  (Единая коллекции цифровых образовательных ресурсов). 

 

https://profspo.ru/books/132321
http://www.mchs.gov.ru/mchs/
https://мвд.рф/
http://www.fsb.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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3.3. Программное обеспечение, информационные справочные системы 

современных информационно-коммуникационных технологий 

 Необходимым и обязательным средством является персональный компьютер 

современной конфигурации при наличии современного программного компьютерного 

обеспечения.  Состав лицензионного программного обеспечения: Операционная система 

Windows, Офисный пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр pdf файлов Foxit Reader, 

браузер Opera, проигрыватель VLC media player. 

Перечень электронно-библиотечных систем и справочных систем современных 

информационно-коммуникационных технологий: 

 Электронно-библиотечная система «IPRSMART» http://www.iprbookshop.ru/ 

 Электронно-библиотечная система «PROFобразование»https://profspo.ru/ 

 КонсультантПлюс – Справочно-правовая системаhttp://www.consultant.ru/ 

 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ПРЕДМЕТА  И ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Планирование и организация времени, необходимого для изучения предмета  

Ссвоение учебного предмета предполагает приобретение теоретических знаний, 

практических умений и навыков в ходе контактной работы с преподавателем в ходе 

лекционных и практических (семинарских) занятий и самостоятельной работы. 

Важным условием успешного освоения предмета является создание системы правильной 

организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в соответствии с 

графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать составление 

плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить свободное 

время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. 

Все задания на самостоятельную работу для подготовки к практическим занятиям, а 

также учебный материал, вынесенный на самостоятельную работу, рекомендуется выполнять 

непосредственно после изучения соответствующей темы лекционного курса, что способствует 

лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и устранить «пробелы» в 

знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его основе приступить к 

овладению новыми знаниями и навыками. 

С целью оценки качества усвоения учебного материала обучающийся должен постоянно 

осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. 

Рекомендуется, после изучения каждой темы, определенной рабочей программой предмета, 

самостоятельно ответить на вопросы из примерного перечня вопросов, выносимых на 

промежуточную аттестацию, а также самостоятельно решить одну или несколько типовых 

задач (примеров). 

В случае выявления недостаточного знания теоретического материала темы необходимо 

повторно изучить теоретический материал по рекомендованной преподавателем основной и 

дополнительной литературе. 

В случае затруднений в решении практических заданий, рекомендуется обратиться к 

преподавателю за консультацией. 

Подготовка к лекциям 

Знакомство с предметом происходит уже на первой лекции, где от студента требуется не 

просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом 

лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные 

вопросы темы, другие - лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту 

http://www.iprbookshop.ru/
https://profspo.ru/
http://www.consultant.ru/
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понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее 

время. 

Конспектирование лекций - сложный вид вузовской аудиторной работы, 

предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является 

полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не 

надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше 

вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а 

затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или оставляя 

поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать 

дополнительные записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. 

Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее 

важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. 

Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и 

определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. 

Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для 

быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но 

и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, 

кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим 

материалом. 

Подготовка к практическим занятиям 

Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомления с 

планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. 

Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего 

материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, 

рекомендованной к данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить 

наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 

на теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 

конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных 

часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее 

эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 

изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

Рекомендации по работе с литературой 

Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, 

рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также 

официальных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, 

диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы. 

Работу с источниками необходимо начинать с ознакомительного чтения, т.е. 

просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении 

закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 
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В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ 

работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение 

некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет 

подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные 

указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) 

требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое 

чтение предполагает выделение: 

19) главного в тексте; 

20) основных аргументов; 

21) выводов. 

Особое внимание следует обратить на то, формируется тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят 

проблематичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 

Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер 

утверждений, давать оценку авторской позиции - это сравнительное чтение, в ходе которого 

студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает 

весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности 

той или иной позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за 

сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. 

При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого 

из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые 

вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, 

аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более 

убедительна. 

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание 

конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных 

листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой 

способ - это ведение тематических тетрадей-конспектов по какой-либо одной теме. Большие 

специальные работы монографического характера целесообразно конспектировать в отдельных 

тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и 

достаточным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются 

для удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно 

быть дано указание на источник (автор, название, выходные данные, номер страницы). 

Впоследствии эта информации может быть использована при написании рефератов или 

выполнения другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 
- сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать 

информацию в соответствии с определенной учебной задачей; 
- обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное; 
- фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, 

основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы; 
- готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада; 
- работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом; 
- пользоваться реферативными и справочными материалами; 
- контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои 

действия; 
- обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам; 
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- пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного 
характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста, 
предваряющая информация и др.); 

- использовать при говорении и письме перефразирование, синонимичные средства, слова- 
описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»; 

- повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 
высказывания или вопроса; 

- обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.); 
- использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хватает 

для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

Подготовка к промежуточной аттестации 

При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу по выбранному вопросу; 

- повторить учебный материал лекций по соответствующим темам; 

- повторно решить рассматриваемые в соответствующих темах практические задачи и 

примеры; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов); 

- провести самоконтроль усвоения учебного материала и уровень остаточных знаний. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Контроль и оценка результатов освоения предмета осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения учащимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

 

                                Результаты 

 

 

Предметные 

 

Сформированность представлений о культуре 

безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре 

экологической безопасности как о жизненно важной 

социально-нравственной позиции личности, а также как о 

средстве, повышающем защищенность личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз, 

включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

Знание основ государственной системы, российского 

законодательства, направленных на защиту населения от 

внешних и внутренних угроз; 

Сформированность представлений

 о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, 

а также асоциального поведения; 

Сформированность представлений о здоровом образе 

жизни как о средстве обеспечения духовного, 

физического и социального благополучия личности; 

Формы и методы контроля и 

оценка результатов обучения 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение практических 

работ 

Тестовые задания Устные 

и письменные       вопросы 

Задания для 

Дифференцированного  

зачета 
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Знание распространенных опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального 

характера; 

Знание факторов, пагубно влияющих на здоровье 

человека, исключение из своей жизни вредных привычек 

(курения, пьянства и т.д.); 

Знание основных мер защиты (в том числе в области 

гражданской обороны) и правил поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

Умение предвидеть возникновение опасных и 

чрезвычайных ситуаций по характерным для них 

признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

Умение применять полученные знания в области 

безопасности на практике, проектировать модели личного 

безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

Знание основ обороны государства и воинской службы: 

законодательство об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; права и обязанности гражданина до 

призыва, во время призыва и прохождения военной 

службы, уставные отношения, быт военнослужащих, 

порядок несения 

службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка; Знание основных видов военно- 

профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

Владение основами медицинских знаний и оказания 

первой помощи пострадавшим при неотложных 

состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике. 

Личностные 

 

Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

Гражданскую позицию как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

Готовность к служению Отечеству, его защите; 

Сформированность

 мировоззрения, соответствующего 

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

различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире; 

Сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой 

и ответственной деятельности; 

Толерантное сознание и поведение в поликультурном 

мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям; 

Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

Нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; Эстетическое отношение к 

миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта 

общественных отношений; 

Принятие и реализацию ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

Бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

Осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

Сформированность экологического мышления, 

понимания влияния социально-экономических процессов 

на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

Ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни. 
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Метапредметные 

 

Умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать позиции 

других участников 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; 

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; 

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; 

Умение определять назначение и функции различных 

социальных институтов; 

Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей; 

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. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, 

используемые в оценочных материалах, их краткая характеристика и представление 

оценочного средства  

№ 

п/п 

Наименование оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства 

ФОС УД 
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№ 

п/п 

Наименование оценочного 

средства 
Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства 

ФОС УД 1. Реферат Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

2. Доклад Вид краткого, но информативного сообщения о 

сути рассматриваемого вопроса, различных 

мнениях о представленной теме 

Темы докладов 

3. Тест 
Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений студента 

Комплект тестовых 

заданий 

4. 

Дифференцированный  

зачет 
Оценочное средство, которое может быть 

использовано для оценки уровня 

сформированности компетенций по предмету  

Комплект вопросов для 

дифференцированного 

зачета 

 

Категории оценки ответа на диффенцированном зачете 

Оценка Критерии оценки 

«отлично» 

Полно раскрыто содержание вопросов билета; 

Материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности, правильно используется терминология; 

Показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

Продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность умений и знаний; 

Ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов. 

«хорошо» 

Ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

может иметь следующие недостатки: 

В изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа; 

Допущены один -два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию экзаменатора; 

Допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, которые легко исправляются по замечанию 

экзаменатора 

«удовлетворительно» 

Неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала. 

Имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

При неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность умений и знаний. 

«неудовлетворительно» 
Содержание материала не раскрыто. 

Ошибки в определении понятий, не использовалась терминология в ответе 
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Категории оценивания рефератов 

Оценка Критерии оценки 

«отлично» 

Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме, 

выполнена задача заинтересовать читателя; деление текста на введение, 

основную часть и заключение; в основной части логично, связно и полно 

доказывается выдвинутый тезис; заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной части; правильно (уместно и 

достаточно) используются разнообразные средства связи; демонстрирует 

полное понимание проблемы. 

Все требования, предъявляемые к заданию, выполнены. 

«хорошо» 

Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме, в 

известной мере выполнена задача заинтересовать читателя; в основной 

части логично, связно, но недостаточно полно доказывается выдвинутый 

тезис; заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания 

основной части; уместно используются разнообразные средства связи; для 

выражения своих мыслей студент не пользуется упрощённопримитивным 

языком. 

«удовлетворительно» 

Во введении тезис сформулирован нечетко или не вполне соответствует 

теме; в основной части выдвинутый тезис доказывается недостаточно 

логично (убедительно) и последовательно; заключение и выводы не 

полностью соответствуют содержанию основной части; язык работы в 

целом не соответствует уровню курса, на котором обучается студент. 

«неудовлетворительно» 

Во введении тезис отсутствует или не соответствует теме; в основной части 

нет логичного последовательного раскрытия темы; выводы не вытекают из 

основной части; отсутствует деление текста на введение, основную часть и 

заключение; язык работы можно оценить как «примитивный». 
 

Категории оценивания докладов 

Оценка Критерии оценки 

«отлично» 

Докладчик владеет теорией вопроса, логично сформулировал основные 

пункты плана, материал изложен доступно, имеет примеры из практики. 

Текст презентации доступен для восприятия слушателем 

«хорошо» 

Докладчик владеет теорией вопроса, логично сформулировал основные 

пункты плана, материал изложен доступно, но не имеет примеры из 

практики. Текст презентации доступен для восприятия слушателем 

«удовлетворительно» 

Докладчик слабо владеет теорией вопроса, не логично сформулировал 

основные пункты плана, материал изложен не доступно, не имеет примеры 

из практики. Текст презентации доступен для восприятия слушателем 

«неудовлетворительно» 

Докладчик слабо не владеет теорией вопроса, не логично сформулировал 

основные пункты плана, материал не изложен доступно, не имеет примеры 

из практики. Текст презентации плохо доступен для восприятия слушателем 
 

 

Категории оценки теста 

оценка «отлично» - 86% и более правильных ответов на предложенные вопросы  

оценка «хорошо» - от 69% до 85% правильных ответов на предложенные вопросы 

оценка «удовлетворительно» - от 51% до 68% правильных ответов на 

предложенныевопросы 

оценка «неудовлетворительно» выставляется во всех остальных случаях. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
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ОЦЕНИВАНИЯ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Процедура проведения оценивания знаний при проведении дифференцированного 

зачета 

К дифференцированному зачету (далее – зачет) допускаются студенты выполнившие 

все требования учебного плана по данному предмету. 

Зачет  по предметам проводятся по билетам. Порядок проведения зачета, форма 

проверки знаний и навыков студентов определяются заведующим кафедрой. 

Преподавателю предоставляется право объявить экзаменационную оценку без опроса 

тем обучаемым, которые показали высокую текущую успеваемость по предмету и активно 

участвовали в семинарских, практических и других видах занятий. 

При приеме зачета по билетам в них включаются два-три вопроса из различных 

разделов предмета, позволяющих проверить и оценить теоретические знания обучаемых, 

умения самостоятельно применять теорию при решении практических задач. Экзаменатору 

предоставляется право задавать студентам дополнительные вопросы, давать задачи и примеры 

по программе предмета. 

Процедура оценивания знаний при проведении тестирования 

При проведении дифференцированного зачета в форме бланкового или компьютерного 

тестирования допущены к промежуточной аттестации студенты размещаются в аудитории 

(компьютерном классе). 

Перечень вопросов, включенных в тестовый материал, обсуждаются на заседании 

кафедры и утверждаются ее заведующим. 

Преподаватель обязан принять все меры для предотвращения заблаговременного 

ознакомления студентов с правильными вариантами ответов тестовых материалов. 

При проведении бланкового тестирования разрабатывается не менее 4- х вариантов 

бланков с тестовыми заданиями. 

При проведении компьютерного тестирования необходимым условием является 

формирование перечня вопросов тестового задания случайным образом, а также случайным 

образом определяется положение правильного ответа (ответов) в перечне вариантов ответа на 

вопрос (задание). Время на тестирование должно ограничиваться в установленных пределах 

программно-аппаратными средствами тестовой программы. 

Для проведения бланкового или компьютерного тестирования отводится от 1-го до 2-х 

академических часов. 



 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА ОУП.08 «ИНФОРМАТИКА» 

1.    ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1.1.  Место учебного предмета в структуре программы подготовки  

Рабочая программа учебного предмета разработана с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования". 

   Программа учебного предмета «Информатика» является частью 

общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы подготовки 

специалистов среднего звена: 09.02.07  Информационные системы и программирование          

Технологический профиль.  Углубленный  уровень усвоения 

          1.2 Планируемые результаты  освоения учебного предмета 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего 

образования: 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 

кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить 

неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя условие 

Фано; понимать задачи построения кода, обеспечивающего по возможности меньшую среднюю 

длину сообщения при известной частоте символов, и кода, допускающего диагностику ошибок; 

строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, 

отрицания, импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования этих 

выражений, используя законы алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции, 

конъюнкции, правила де Моргана, связь импликации с дизъюнкцией); 

строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить логическое 

выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице истинности; определять 

истинность высказывания, составленного из элементарных высказываний с помощью 

логических операций, если известна истинность входящих в него элементарных высказываний; 

исследовать область истинности высказывания, содержащего переменные; решать логические 

уравнения; 

строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать выигрышную 

стратегию игры; 

записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; использовать 

при решении задач свойства позиционной записи числа, в частности признак делимости числа 

на основание системы счисления; 

записывать действительные числа в  экспоненциальной форме; применять знания о 

представлении чисел в памяти компьютера; 

описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых 

матриц); решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в частности задачу 

построения оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа и 

определения количества различных путей между вершинами; 

формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей 

вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать содержание тезиса Черча–

Тьюринга; 

понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы и размер используемой памяти при заданных исходных данных; 

асимптотическая сложность алгоритма в зависимости от размера исходных данных); 

определять сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов; 
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анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений и при каких исходных значениях 

возможно получение указанных результатов; 

создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, 

связанные с анализом элементарных функций (в том числе приближенных вычислений), 

записью чисел в позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; линейной 

обработкой последовательностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки), 

анализом строк, а также рекурсивные алгоритмы;  

применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического 

программирования) для создания полиномиальных (не переборных) алгоритмов решения 

различных задач; примеры: поиск минимального пути в ориентированном ациклическом графе, 

подсчет количества путей; 

создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе изученных 

алгоритмов и методов; 

применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, очереди; 

применять при составлении алгоритмов базовые операции со структурами данных; 

использовать основные понятия, конструкции и структуры данных последовательного 

программирования, а также правила записи этих конструкций и структур в выбранном для 

изучения языке программирования; 

использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и 

собственные подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять обработку данных, 

хранящихся в виде массивов различной размерности; выбирать тип цикла в зависимости от 

решаемой подзадачи; составлять циклы с использованием заранее определенного инварианта 

цикла; выполнять базовые операции с текстовыми и двоичными файлами; выделять подзадачи, 

решение которых необходимо для решения поставленной задачи в полном объеме; 

реализовывать решения подзадач в виде подпрограмм, связывать подпрограммы в единую 

программу; использовать модульный принцип построения программ; использовать библиотеки 

стандартных подпрограмм; 

применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 

выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, описывать на 

формальном языке их свойства и методы; реализовывать объектно-ориентированный подход 

для решения задач средней сложности на выбранном языке программирования; 

выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде программирования; 

использовать при разработке программ стандартные библиотеки языка программирования и 

внешние библиотеки программ; создавать многокомпонентные программные продукты в среде 

программирования;  

инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для решения 

учебных задач по выбранной специализации; 

 пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, 

инструкции по их использованию и отчеты по выполненным проектным работам;  

 разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; анализировать 

соответствие модели реальному объекту или процессу; проводить эксперименты и 

статистическую обработку данных с помощью компьютера; интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных процессов; оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов; 
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понимать основные принципы устройства и функционирования современных 

стационарных и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в соответствии 

с решаемыми задачами; 

понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы современных 

операционных систем; знать виды и назначение системного программного обеспечения; 

владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования 

файлов; использовать шаблоны для описания группы файлов; 

использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта 

(постановка задачи, выбор методов исследования, подготовка исходных данных, проведение 

исследования, формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и выполнять 

небольшие исследовательские проекты; 

использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона 

таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение графиков и диаграмм;  

владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, их структуре, 

средствах создания и работы, в том числе выполнять отбор строк таблицы, удовлетворяющих 

определенному условию; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять 

разработанную базу данных; 

использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных задач; 

организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу 

протоколов сети TCP/IP и определять маску сети); 

понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети; 

представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений 

(сайты, блоги и др.); 

применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, способы 

и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; соблюдать при работе в 

сети нормы информационной этики и права (в том числе авторские права); 

проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам безопасной и 

экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; соблюдать санитарно-

гигиенические требования при работе за персональным компьютером в соответствии с нормами 

действующих СанПиН. 

Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 

применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; 

определять пропускную способность и помехозащищенность канала связи, искажение 

информации при передаче по каналам связи, а также использовать алгоритмы сжатия данных 

(алгоритм LZW и др.); 

использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов окружающего 

мира; использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при решении алгоритмических 

задач, в том числе при анализе кодов; 

использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 

приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют 

различную сложность; использовать понятие переборного алгоритма;  

использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры алгоритмически 

неразрешимых проблем; 

использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и недостатки 



209 

 

двух языков программирования; 

создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности;  

использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании и 

анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем;  

осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для решения 

задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и иных целей; 

проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и 

согласованности) исходных данных и валидацию (проверку достоверности) результатов 

натурных и компьютерных экспериментов; 

использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, в том 

числе – статистической обработки; 

использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать 

представление о проблеме хранения и обработки больших данных;  

создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и справочными 

системами с помощью веб-интерфейса 

Освоение содержания учебного предмета «Информатика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов 

личностные: 

Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

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

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

деятельности; 

Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
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решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 

Сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

метапредметные: 

Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников 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; 

Готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной 

деятельности, владение навыками олучения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

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; 

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; 

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. 

предметные: 

сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и 

отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации; 

сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах 
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хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, 

умений работать с ними; 

владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете. 

владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира; 

 овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

 владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 

основные управляющие конструкции; 

 владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными 

навыками формализации прикладной задачи и документирования программ; 

 сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 

простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании 

данных 

и причинах искажения данных при передаче; систематизацию знаний, относящихся к 

математическим объектам информатики; умение строить математические объекты 

информатики, в том числе логические формулы; 

 сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 

тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии "операционная система" и 

основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и 

функционирования интернет-приложений; 

 сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном 

мире; знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм 

информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, 

способов и средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

 владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и 

работы с ними; 

 владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, 

проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, 

интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться базами 

данных и справочными системами; 

 сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта 

использования компьютерных средств представления и анализа данных. 

1.3. Планируемые результаты освоения общеобразовательной предмета в соответствии с 

ФГОС СПО и на основе ФГОС СОО 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и 

информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. 
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1.4 Содержание учебного предмета (углубленный уровень) 

Введение. Информация и информационные процессы. Данные 

Способы представления данных. Различия в представлении данных, предназначенных 

для хранения и обработки в автоматизированных компьютерных системах и предназначенных 

для восприятия человеком.  

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие.. Информационное взаимодействие 

в системе, управление. Разомкнутые и замкнутые системы управления. Математическое и 

компьютерное моделирование систем управления. 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование. Передача данных 

Знаки, сигналы и символы. Знаковые системы.  

Равномерные и неравномерные коды. Префиксные коды. Условие Фано. Обратное 

условие Фано. Алгоритмы декодирования при использовании префиксных кодов. 

Сжатие данных. Учет частотности символов при выборе неравномерного кода. 

Оптимальное кодирование Хаффмана. Использование программ-архиваторов. Алгоритм LZW. 

Передача данных. Источник, приемник, канал связи, сигнал, кодирующее и 

декодирующее устройства.  

Пропускная способность и помехозащищенность канала связи. Кодирование сообщений 

в современных средствах передачи данных.  

Искажение информации при передаче по каналам связи. Коды с возможностью 

обнаружения и исправления ошибок.  

Способы защиты информации, передаваемой по каналам связи. Криптография 

(алгоритмы шифрования). Стеганография. 

Дискретизация 

Измерения и дискретизация. Частота и разрядность измерений. Универсальность 

дискретного представления информации. 

Дискретное представление звуковых данных. Многоканальная запись. Размер файла, 

полученного в результате записи звука.  

Дискретное представление статической и динамической графической информации.  

Сжатие данных при хранении графической и звуковой информации. 

Системы счисления 

Свойства позиционной записи числа: количество цифр в записи, признак делимости 

числа на основание системы счисления. 

Алгоритм перевода десятичной записи числа в запись в позиционной системе с 

заданным основанием. Алгоритмы построения записи числа в позиционной системе счисления 

с заданным основанием и вычисления числа по строке, содержащей запись этого числа в 

позиционной системе счисления с заданным основанием. 

Арифметические действия в позиционных системах счисления.  

Краткая и развернутая форма записи смешанных чисел в позиционных системах 

счисления. Перевод смешанного числа в позиционную систему счисления с заданным 

основанием. 

Представление целых и вещественных чисел в памяти компьютера. Компьютерная 

арифметика. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 
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Операции «импликация», «эквиваленция». Логические функции.  

Законы алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических выражений. 

Логические уравнения. 

Построение логического выражения с данной таблицей истинности. Дизъюнктивная 

нормальная форма. Конъюнктивная нормальная форма.  

Логические элементы компьютеров. Построение схем из базовых логических элементов.  

Дискретные игры двух игроков с полной информацией. Выигрышные стратегии. 

Дискретные объекты 

Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: построения 

оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа; определения 

количества различных путей между вершинами).  

Обход узлов дерева в глубину. Упорядоченные деревья (деревья, в которых упорядочены 

ребра, выходящие из одного узла).  

Использование деревьев при решении алгоритмических задач (примеры: анализ работы 

рекурсивных алгоритмов, разбор арифметических и логических выражений). Бинарное дерево. 

Использование деревьев при хранении данных. 

Использование графов, деревьев, списков при описании объектов и процессов 

окружающего мира. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Алгоритмы и структуры данных 

Алгоритмы исследования элементарных функций, в частности – точного и 

приближенного решения квадратного уравнения с целыми и вещественными коэффициентами, 

определения экстремумов квадратичной функции на отрезке.  

Алгоритмы анализа и преобразования записей чисел в позиционной системе счисления.  

Алгоритмы, связанные с делимостью целых чисел. Алгоритм Евклида для определения 

НОД двух натуральных чисел.  

Алгоритмы линейной (однопроходной) обработки последовательности чисел без 

использования дополнительной памяти, зависящей от длины последовательности (вычисление 

максимума, суммы; линейный поиск и т.п.). Обработка элементов последовательности, 

удовлетворяющих определенному условию (вычисление суммы заданных элементов, их 

максимума и т.п.).  

Алгоритмы обработки массивов. Примеры: перестановка элементов данного 

одномерного массива в обратном порядке; циклический сдвиг элементов массива; заполнение 

двумерного числового массива по заданным правилам; поиск элемента в двумерном массиве; 

вычисление максимума и суммы элементов двумерного массива. Вставка и удаление элементов 

в массиве.  

Рекурсивные алгоритмы, в частности: нахождение натуральной и целой степени 

заданного ненулевого вещественного числа; вычисление факториалов; вычисление n-го 

элемента рекуррентной последовательности (например, последовательности Фибоначчи). 

Построение и анализ дерева рекурсивных вызовов. Возможность записи рекурсивных 

алгоритмов без явного использования рекурсии.  

Сортировка одномерных массивов. Квадратичные алгоритмы сортировки (пример: 

сортировка пузырьком). Слияние двух отсортированных массивов в один без использования 

сортировки.  

Алгоритмы анализа отсортированных массивов. Рекурсивная реализация сортировки 
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массива на основе слияния двух его отсортированных фрагментов.  

Алгоритмы анализа символьных строк, в том числе: подсчет количества появлений 

символа в строке; разбиение строки на слова по пробельным символам; поиск подстроки 

внутри данной строки; замена найденной подстроки на другую строку.  

Построение графика функции, заданной формулой, программой или таблицей значений.  

Алгоритмы приближенного решения уравнений на данном отрезке, например, методом 

деления отрезка пополам. Алгоритмы приближенного вычисления длин и площадей, в том 

числе: приближенное вычисление длины плоской кривой путем аппроксимации ее ломаной; 

приближенный подсчет методом трапеций площади под графиком функции, заданной 

формулой, программой или таблицей значений. Приближенное вычисление площади фигуры 

методом Монте-Карло. Построение траекторий, заданных разностными схемами. Решение 

задач оптимизации. Алгоритмы вычислительной геометрии. Вероятностные алгоритмы.  

Сохранение и использование промежуточных результатов. Метод динамического 

программирования. 

Представление о структурах данных. Примеры: списки, словари, деревья, очереди. Хэш-

таблицы. 

Языки программирования  

Подпрограммы (процедуры, функции). Параметры подпрограмм. Рекурсивные 

процедуры и функции. 

Логические переменные. Символьные и строковые переменные. Операции над строками. 

Двумерные массивы (матрицы). Многомерные массивы. 

Средства работы с данными во внешней памяти. Файлы. 

Подробное знакомство с одним из универсальных процедурных языков 

программирования. Запись алгоритмических конструкций и структур данных в выбранном 

языке программирования. Обзор процедурных языков программирования. 

Представление о синтаксисе и семантике языка программирования. 

Понятие о непроцедурных языках программирования и парадигмах программирования. 

Изучение второго языка программирования.  

Разработка программ  

Этапы решения задач на компьютере.  

Структурное программирование. Проверка условия выполнения цикла до начала 

выполнения тела цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. 

Инвариант цикла. 

Методы проектирования программ «сверху вниз» и «снизу вверх». Разработка программ, 

использующих подпрограммы. 

Библиотеки подпрограмм и их использование. 

Интегрированная среда разработки программы на выбранном языке программирования. 

Пользовательский интерфейс интегрированной среды разработки программ.  

Понятие об объектно-ориентированном программировании. Объекты и классы. 

Инкапсуляция, наследование, полиморфизм.  

Среды быстрой разработки программ. Графическое проектирование интерфейса 

пользователя. Использование модулей (компонентов) при разработке программ. 

Элементы теории алгоритмов 

Формализация понятия алгоритма. Машина Тьюринга – пример абстрактной 

универсальной вычислительной модели. Тезис Чёрча–Тьюринга. 
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Другие универсальные вычислительные модели (пример: машина Поста). 

Универсальный алгоритм. Вычислимые и невычислимые функции. Проблема остановки и ее 

неразрешимость. 

Абстрактные универсальные порождающие модели (пример: грамматики).  

Примеры задач анализа алгоритмов: определение входных данных, при которых 

алгоритм дает указанный результат; определение результата алгоритма без его полного 

пошагового выполнения. 

Доказательство правильности программ. 

Математическое моделирование 

Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Проведение 

вычислительного эксперимента. Анализ достоверности (правдоподобия) результатов 

компьютерного эксперимента.  

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. 

Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики).  

Построение математических моделей для решения практических задач. 

Имитационное моделирование. Моделирование систем массового обслуживания.  

Использование дискретизации и численных методов в математическом моделировании 

непрерывных процессов.  

Использование сред имитационного моделирования (виртуальных лабораторий) для 

проведения компьютерного эксперимента в учебной деятельности.  

 Компьютерный (виртуальный) и материальный прототипы изделия. Использование 

учебных систем автоматизированного проектирования. 

Информационно-коммуникационные технологии и их использование для анализа 

данных 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера 

Аппаратное обеспечение компьютеров. Персональный компьютер.  

Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительные 

системы и обработка больших данных. Мобильные цифровые устройства и их роль в 

коммуникациях. Встроенные компьютеры. Микроконтроллеры. Роботизированные 

производства.  

Соответствие конфигурации компьютера решаемым задачам. Тенденции развития 

аппаратного обеспечения компьютеров. 

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Классификация 

программного обеспечения. Многообразие операционных систем, их функции. Программное 

обеспечение мобильных устройств. 

Модель информационной системы «клиент–сервер». Распределенные модели построения 

информационных систем. Использование облачных технологий обработки данных в крупных 

информационных системах. 

Инсталляция и деинсталляция программного обеспечения. Системное 

администрирование. 

Тенденции развития компьютеров. Квантовые вычисления.  

Техника безопасности и правила работы на компьютере. Гигиена, эргономика, 

ресурсосбережение, технологические требования при эксплуатации компьютерного рабочего 

места. Проектирование автоматизированного рабочего места в соответствии с целями его 

использования.  
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Применение специализированных программ для обеспечения стабильной работы средств 

ИКТ. Технология проведения профилактических работ над средствами ИКТ: диагностика 

неисправностей. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

Технологии создания текстовых документов. Вставка графических объектов, таблиц. 

Использование готовых шаблонов и создание собственных.  

Средства поиска и замены. Системы проверки орфографии и грамматики. Нумерация 

страниц. Разработка гипертекстового документа: определение структуры документа, 

автоматическое формирование списка иллюстраций, сносок и цитат, списка используемой 

литературы и таблиц. Библиографическое описание документов. Коллективная работа с 

документами. Рецензирование текста. 

Средства создания и редактирования математических текстов. 

Технические средства ввода текста. Распознавание текста. Распознавание устной речи. 

Компьютерная верстка текста. Настольно-издательские системы. 

Работа с аудиовизуальными данными 

Технические средства ввода графических изображений. Кадрирование изображений. 

Цветовые модели. Коррекция изображений. Работа с многослойными изображениями. 

Работа с векторными графическими объектами. Группировка и трансформация объектов. 

Технологии ввода и обработки звуковой и видеоинформации.  

Технологии цифрового моделирования и проектирования новых изделий. Системы 

автоматизированного проектирования. Разработка простейших чертежей деталей и узлов с 

использованием примитивов системы автоматизированного проектирования. Аддитивные 

технологии (3D-печать). 

Электронные (динамические) таблицы 

Технология обработки числовой информации. Ввод и редактирование данных. 

Автозаполнение. Форматирование ячеек. Стандартные функции. Виды ссылок в формулах. 

Фильтрация и сортировка данных в диапазоне или таблице. Коллективная работа с данными. 

Подключение к внешним данным и их импорт. 

Решение вычислительных задач из различных предметных областей. 

Компьютерные средства представления и анализа данных. Визуализация данных. 

Базы данных 

Понятие и назначение базы данных (далее – БД). Классификация БД. Системы 

управления БД (СУБД). Таблицы. Запись и поле. Ключевое поле. Типы данных. Запрос. Типы 

запросов. Запросы с параметрами. Сортировка. Фильтрация. Вычисляемые поля.  

Формы. Отчеты. 

Многотабличные БД. Связи между таблицами. Нормализация. 

Подготовка и выполнение исследовательского проекта 

Технология выполнения исследовательского проекта: постановка задачи, выбор методов 

исследования, составление проекта и плана работ, подготовка исходных данных, проведение 

исследования, формулировка выводов, подготовка отчета. Верификация (проверка надежности 

и согласованности) исходных данных и валидация (проверка достоверности) результатов 

исследования. 

Статистическая обработка данных. Обработка результатов эксперимента. 

Системы искусственного интеллекта и машинное обучение 

Машинное обучение – решение задач распознавания, классификации и предсказания. 
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Искусственный интеллект. Анализ данных с применением методов машинного обучения. 

Экспертные и рекомендательные системы. 

Большие данные в природе и технике (геномные данные, результаты физических 

экспериментов, интернет-данные, в частности данные социальных сетей). Технологии их 

обработки и хранения.  

Работа в информационном пространстве 

Компьютерные сети 

Принципы построения компьютерных сетей. Аппаратные компоненты компьютерных 

сетей. Проводные и беспроводные телекоммуникационные каналы. Сетевые протоколы. 

Принципы межсетевого взаимодействия. Сетевые операционные системы. Задачи системного 

администрирования компьютеров и компьютерных сетей. 

Интернет. Адресация в сети Интернет (IP-адреса, маски подсети). Система доменных 

имен.  

Технология WWW. Браузеры. 

Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 

Деятельность в сети Интернет 

Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков построения 

запросов. 

Другие виды деятельности в сети Интернет. Сервисы Интернета. Геолокационные 

сервисы реального времени (локация мобильных телефонов, определение загруженности 

автомагистралей и т.п.); интернет-торговля; бронирование билетов и гостиниц и т.п. Облачные 

версии прикладных программных систем. 

Новые возможности и перспективы развития Интернета: мобильность, облачные 

технологии, виртуализация, социальные сервисы, доступность. Технологии «Интернета вещей». 

Развитие технологий распределенных вычислений. 

Социальная информатика 

Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена данными. 

Проблема подлинности полученной информации. Государственные электронные сервисы и 

услуги. Мобильные приложения. Открытые образовательные ресурсы. Информационная 

культура. Информационные пространства коллективного взаимодействия. Сетевой этикет: 

правила поведения в киберпространстве.  

Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры (запись 

чисел, алфавитов национальных языков, библиотечного и издательского дела и др.) и 

компьютерной эры (языки программирования). 

Информационная безопасность 

Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах (АИС), 

компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты информации и 

информационной безопасности АИС. Компьютерные вирусы и вредоносные программы. 

Использование антивирусных средств. 

Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. Правовые нормы 

использования компьютерных программ и работы в Интернете. Законодательство РФ в области 

программного обеспечения. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое 

обеспечение информационной безопасности. 
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2.СТРУКТУРА УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Объем часов 

по очной 

форме 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 140 

в том числе:  

лекционные занятия (уроки) (Л/З) 24 

практические занятия (П/З) 116 

Самостоятельная работа  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета                                                   4 
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2.2. Тематический план учебного предмета «Информатика» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 

форме обучения 

Л/З П/З С/Р 

   Введение     2   

Раздел 1. Информационная деятельность человека  14 

Тема 1.1. Основные этапы 

развития информационного 

общества. Этапы развития 

технических средств и 

информационных ресурсов.  

 

Содержание учебного материала 1   

. Основные этапы развития информационного общества.  

2. Этапы развития технических средств и информационных ресурсов.  

3. Образовательные информационные  

4.Виды профессиональной деятельности человека с использованием технических средств информационных 

ресурсов (специально ПО, порталы, БД)  

   

Практические занятия  6  

1. Информационные ресурсы общества. Образовательные информационные ресурсы. Работа с программным 

обеспечением  

2. Инсталляция программного обеспечения (в соответствии с техническим направлением профессиональной 

деятельности), его использование и обновление.  

   

Тема 1.2. Виды 

профессиональной 

информационной деятельности 

человека 

 

Содержание учебного материала 1   

1. Виды профессиональной информационной деятельности человека с использованием технических средств и 

информационных ресурсов.  

2. Стоимостные характеристики информационной деятельности.  

3. Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в информационной сфере, меры их 

предупреждения.  

   

Практические занятия  6  

1. Лицензионные и свободно распространяемые программные продукты.  

2. Организация обновления программного обеспечения с использованием Интернет.  

   

Раздел 2 Информация и информационные процессы   21 

Тема 2.1. Подходы к понятию 

информации и измерению 

информации  

 

Содержание учебного материала 1   

Информационные объекты различных видов.  

2. Универсальность дискретного (цифрового) представления информации.  

3. Представление информации в двоичной системе счисления.  
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 

форме обучения 

Л/З П/З С/Р 

Практические занятия  6  

Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой информации и видеоинформации.  

2. Представление информации в двоичной системе счисления.  

3. Представление информации в различных системах счисления.  

   

Тема 2.2. Основные 

информационные процессы  

 

Содержание учебного материала 1   

Содержание учебного материала  

Хранение информационных объектов различных видов на различных цифровых носителях. Определение 

объемов различных носителей информации. Архив информации. Поиск информации с использованием 

компьютера. Программные поисковые сервисы. Использование ключевых слов, фраз для поиска информации. 

Комбинации условия поиска. Передача информации между компьютерами. Проводная и беспроводная связь.  

1. Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьютеров: обработка, хранение, 

поиск и передача информации.  

2. Принципы обработки информации компьютером.  

3. Арифметические и логические основы работы компьютера.  

4. Алгоритмы и способы их описания.  

5. Компьютер как исполнитель команд.  

6. Программный принцип работы компьютера.  

7. Примеры компьютерных моделей различных процессов.  

   

Практические занятия  6  

1. Примеры построения алгоритмов и их реализации на компьютере.  

2. Основные алгоритмические конструкции и их описание средствами языков программирования. 

3. Использование логических высказываний и операций в алгоритмических конструкциях.  

4. Примеры построения алгоритмов с использованием конструкций проверки условий, циклов и способов 

описания структур данных.  

5. Разработка несложного алгоритма решения задачи.  

6. Среда программирования. Тестирование программы.  

7. Программная реализация несложного алгоритма.  

8. Проведение исследования на основе использования готовой компьютерной модели.  

9. Конструирование программ на основе разработки алгоритмов процессов различной природы.  
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 

форме обучения 

Л/З П/З С/Р 

Тема 2.3. Основные 

информационные процессы и их 

реализация с помощью 

компьютеров: хранение, поиск и 

передача информации.  

 

Содержание учебного материала 1   

1. Хранение информационных объектов различных видов на разных цифровых носителях.  

2. Определение объемов различных носителей информации.  

3 Архив информации.  

   

Практические занятия  6  

1. Создание архива данных.  

2. Извлечение данных из архива.  

3. Запись информации на внешние носители различных видов.  

   

Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий  35 

Тема 3.1. Архитектура 

компьютеров  

 

Содержание учебного материала 1   

Примеры комплектации компьютерного рабочего места в соответствии с целями его использования для 

различных направлений профессиональной деятельности (в соответствии с направлениями технической 

профессиональной деятельности). Архитектура компьютеров. Устройства обработки информации. 

Определение компьютера. Функциональная схема компьютера. Принципы Джона фон Неймана. Основные 

модули компьютера. Виды памяти. Разновидности шин. Интерфейс. Процессор. Характеристики процесса. 

Система прерываний процессора.  

1. Основные характеристики компьютеров.  

2. Многообразие компьютеров.  

3. Многообразие внешних устройств, подключаемых к компьютеру.  

4. Виды программного обеспечения компьютеров.  

   

Практические занятия  6  

1. Операционная система.  

2. Графический интерфейс пользователя.  

3. Использование внешних устройств, подключаемых к компьютеру, в учебных целях.  

4. Программное обеспечение внешних устройств.  

5. Подключение внешних устройств к компьютеру и их настройка.  

   

Тема 3.2. Объединение Содержание учебного материала 1   
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 

форме обучения 

Л/З П/З С/Р 

компьютеров в локальную сеть  

 

«Сетевые операционные системы».  

«Администрирование локальной компьютерной сети»  

1. Организация работы пользователей в локальных компьютерных сетях.  

   

Практические занятия  6  

1. Программное и аппаратное обеспечение компьютерных сетей. Сервер.  

2. Работа с сетевыми операционными системами. Системное администрирование. Разграничение прав доступа 

в сети.  

3. Подключение компьютера к сети. Администрирование локальной компьютерной сети.  

   

Тема 3.3. Безопасность. Защита 

информации  

 

Содержание учебного материала 1   

1. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение.  

2. Защита информации, антивирусная защита.  

   

Практические занятия  6  

1. Защита информации, антивирусная защита.  

2. Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту.  

3. Комплекс профилактических мероприятий для компьютерного рабочего места в соответствии с его 

комплектацией для профессиональной деятельности.  

   

Тема 3.4. Файловые менеджеры 

и архиваторы  

 

Содержание учебного материала 1   

1. Понятие файлового менеджера. Архивация данных. Способы создания архивов.     

Практические занятия  6  

1. Работа с файловыми менеджерами. Программа «Проводник».  

2.Файловый менеджер Total Commander.  

3.Файловый менеджер WinNavigator.  

4.Работа с программами-архиваторами.  

   

Тема 3.5. Алгоритмы  

 

Содержание учебного материала 1   

1.Понятие алгоритма. Формальное исполнение алгоритма. Основные типы алгоритмов.     

Практические занятия  6  

1.Основные типы алгоритмов: линейные, разветвляющиеся, циклические. Вспомогательные алгоритмы.  

2. Процедуры. Рекурсивные алгоритмы. Составление простейших алгоритмов и запись их в графическом 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 

форме обучения 

Л/З П/З С/Р 

представлении.  

3. Алгоритмическая структура «выбор»  

4. Алгоритмическая структура «цикл»  

Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов    37 

Тема 4.1. Понятие об 

информационных системах и 

автоматизации информационных 

процессов  

 

Содержание учебного материала 2   

1. Информационные системы и автоматизация информационных процессов.  

   

Тема 4.2. Возможности 

настольных издательских систем  

 

Содержание учебного материала 1   

1. Настольные издательские системы: создание, организация и основные способы преобразования (верстки) 

текста.  

   

Практические занятия  6  

1.Рабочая область документа программы MS Word.  

2.Создание документа в среде MS Word.  

3.Форматирование шрифтов.  

4.Оформление абзацев документов. Колонтитулы.  

5.Создание и форматирование таблиц.  

6.Создание списков в текстовых документах.  

7.Колонки. Буквицы. Регистры. Вставка объектов.  

8.Использование систем проверки орфографии и грамматики.   

   

 

Тема 4.3. Возможности 

динамических (электронных) 

таблиц  

 

Содержание учебного материала 1   

1. Динамические (электронные) таблицы.  

2. Математическая обработка числовых данных.  

   

Практические занятия  6  

1. Использование различных возможностей динамических таблиц для выполнения учебных заданий.     

Тема 4.4. Представление об Содержание учебного материала 1   
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 

форме обучения 

Л/З П/З С/Р 

организации баз данных и 

системах управления ими.  

 

1. Структура данных, и система запросов на примерах баз данных различного назначения: юридические, 

библиотечные, налоговые, социальные, кадровые и др.  

2. Использование системы управления базами данных для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей.  

   

Практические занятия  6  

1. Формирование запросов для работы с электронными каталогами библиотек, музеев, книгоиздания, СМИ в 

рамках учебных заданий из различных предметных областей.  

2.Проектирование баз данных в СУБД MS Access.  

3.Создание таблиц и пользовательских форм для ввода данных в СУБД MS Access.  

4.Модификация таблиц и работа с данными с использованием запросов в СУБД MS Access.  

5.Работа с данными и создание отчетов в СУБД  

   

Тема 4.5.  

Представление о  

программных средах 

компьютерной графики и 

черчения, мультимедийных 

средах.  

 

Содержание учебного материала 1   

1. Многообразие специализированного программного обеспечения и  

цифрового оборудования для создания графических и мультимедийных объектов.  

2. Графические редакторы.  

Системы подготовки графических материалов. Системы научной графики.  

3.Системы иллюстрированной графики. Системы коммерческой графики.  

4.Растровая и векторная графика. Форматы графических файлов. Цвет и методы описания графического 

изображения.  

   

Практические занятия  6  

1. Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов средствами компьютерных 

презентаций для выполнения учебных заданий из различных предметных областей.  

2. Использование презентационного оборудования.  

3. Демонстрация систем автоматизированного проектирования.  

4. Многообразие специализированного программного обеспечения и цифрового оборудования для создания 

графических и мультимедийных объектов.  

5. Аудио- и видеомонтаж с использованием специализированного программного обеспечения.  

   

Тема 4.6.  Содержание учебного материала 1   
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 

форме обучения 

Л/З П/З С/Р 

Демонстрация систем 

автоматизированного 

проектирования и 

конструирования.  

1. Демонстрация систем автоматизированного проектирования и конструирования.     

Практические занятия  6  

1. Компьютерное черчение     

Раздел 5. Телекоммуникационные технологии  31 

Тема 5.1. Представления о 

технических и программных 

средствах 

телекоммуникационных 

технологий  

 

Содержание учебного материала 1   

1. Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных технологий.  

2. Интернет-технологии, способы и скоростные характеристики подключения, провайдер.  

   

Практические занятия  6  

1. Браузер.  

2. Работа с Интернет-магазином, Интернет-СМИ, Интернет-турагентством, Интернет-библиотекой  

   

3. Создание и сопровождение сайта.    

Тема 5.2.  

Поиск информации с 

использованием компьютера. 

Программные поисковые 

сервисы. Использование 

ключевых слов, фраз для поиска 

информации. Комбинации 

условия поиска.  

Содержание учебного материала 1   

1. Поиск информации с использованием компьютера. Программные поисковые сервисы.  

2.Использование ключевых слов, фраз для поиска информации. Комбинации условия поиска.  

   

Практические занятия  6  

1. Поисковые системы.  

2. Пример поиска информации на государственных образовательных порталах  

   

Тема 5.3. Передача информации 

между компьютерами. 

Проводная и беспроводная связь 

Содержание учебного материала 1   

1. Передача информации между компьютерами. Проводная и беспроводная связь. 
   

Практические занятия  6  

Тема 5.4. Методы создания и 

сопровождения сайта. 
Содержание учебного материала 1   

1.Методы создания и сопровождения сайта.     
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 

форме обучения 

Л/З П/З С/Р 

Практические занятия  4  

1.Средства создания и сопровождения сайта  
   

Тема 5.5. Возможности сетевого 

программного обеспечения для 

организации коллективной 

деятельности в компьютерных 

сетях  

 

Содержание учебного материала 1   

1.Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной деятельности в 

глобальных и локальных компьютерных сетях: электронная почта, чат, видеоконференция, интернет-

телефония.  

   

Практические занятия  4  

1. Организация форумов, общие ресурсы в сети Интернет, использование тестирующих систем в учебной 

деятельности в локальной сети образовательного учреждения.  

2. Настройка видео веб-сессий.  

   

Всего  24 116 - 

 Промежуточная аттестация в форме экзамена 4 

 ИТОГО 144 



 

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРЕДМЕТА 

3.1.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по предмету 

3.1.1. Помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оборудование аудитории, технические средства обучения: 

Специализированная мебель:  учебные столы, стулья, доска. Технические средства обучения, 

служащие для представления учебной информации большой аудитории: демонстрационное 

оборудование - видеопроектор, экран, аудио колонки, плакаты, пособия, с возможностью демонстрации 

тематических иллюстраций и учебно-наглядных пособий. 

3.1.2. Помещения для самостоятельной работы и  практических занятий 

Оборудование аудитории (компьютерного класса), технические средства обучения: 

Специализированная мебель:  учебные столы, стулья, доска. Технические средства обучения - 

ПК учащихся с подключением к сети "Интернет", ПК преподавателя, веб-камера, принтер, сканер, 

наушники со встроенным микрофоном, демонстрационное оборудование - видеопроектор, экран, 

плакаты, пособия, с возможность демонстрации тематических иллюстраций и учебно-наглядных 

пособий. 

3.1.3. Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями и инвалидов 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения занятий по 

предмету  устанавливается с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья или инвалидом необходимо учитывать рекомендации, данные 

по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости 

для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья создаются 

специальные учебные места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

3.2.  Информационное обеспечение реализации программы 

        Основные источники: 

1. Босова, Л. Л. Информатика: 10 класс: базовый уровень : учебник / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. 

— 6-е изд. — Москва : Просвещение, 2023. — 288 c. — ISBN 978-5-09-103611-4. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : 

[сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/132465 

2. Босова, Л. Л. Информатика: 11 класс: базовый уровень : учебник / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. 

— 5-е изд. — Москва : Просвещение, 2023. — 256 c. — ISBN 978-5-09-103612-1. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : 

[сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/132467 . 

Дополнительные источники: 

3.  Поляков, К. Ю. Информатика: 11 класс: базовый и углублённый уровни. В 2 частях. Ч.1 

: учебник / К. Ю. Поляков, Е. А. Еремин. — 5-е изд. — Москва : Просвещение, 2023. — 240 

c. — ISBN 978-5-09-103617-6 (ч.1), 978-5-09-103616-9. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/132246 

4. Поляков, К. Ю. Информатика: 11 класс: базовый и углублённый уровни. В 2 частях. Ч.2 

: учебник / К. Ю. Поляков, Е. А. Еремин. — 5-е изд. — Москва : Просвещение, 2023. — 306 

c. — ISBN 978-5-09-103616-9, 978-5-09-103618-3 (ч.2). — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — 

https://profspo.ru/books/132465
https://profspo.ru/books/132467
https://profspo.ru/books/132246
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URL: https://profspo.ru/books/1324668  

Интернет-ресурсы 

5. http://school-collection.edu.ru  (Единая коллекции цифровых образовательных ресурсов). 

 

3.3. Программное обеспечение, информационные справочные системы 

современных информационно-коммуникационных технологий 

 Необходимым и обязательным средством является персональный компьютер 

современной конфигурации при наличии современного программного компьютерного 

обеспечения.  Состав лицензионного программного обеспечения: Операционная система 

Windows, Офисный пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр pdf файлов Foxit Reader, 

браузер Opera, проигрыватель VLC media player. 

Перечень электронно-библиотечных систем и справочных систем современных 

информационно-коммуникационных технологий: 

 Электронно-библиотечная система «IPRSMART» http://www.iprbookshop.ru/ 

 Электронно-библиотечная система «PROFобразование»https://profspo.ru/ 

 КонсультантПлюс – Справочно-правовая системаhttp://www.consultant.ru/ 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ПРЕДМЕТА  И ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Планирование и организация времени, необходимого для изучения предмета  

Ссвоение учебного предмета предполагает приобретение теоретических знаний, 

практических умений и навыков в ходе контактной работы с преподавателем в ходе 

лекционных и практических (семинарских) занятий и самостоятельной работы. 

Важным условием успешного освоения предмета является создание системы правильной 

организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в соответствии с 

графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать составление 

плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить свободное 

время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. 

Все задания на самостоятельную работу для подготовки к практическим занятиям, а 

также учебный материал, вынесенный на самостоятельную работу, рекомендуется выполнять 

непосредственно после изучения соответствующей темы лекционного курса, что способствует 

лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и устранить «пробелы» в 

знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его основе приступить к 

овладению новыми знаниями и навыками. 

С целью оценки качества усвоения учебного материала обучающийся должен постоянно 

осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. 

Рекомендуется, после изучения каждой темы, определенной рабочей программой предмета, 

самостоятельно ответить на вопросы из примерного перечня вопросов, выносимых на 

промежуточную аттестацию, а также самостоятельно решить одну или несколько типовых 

задач (примеров). 

В случае выявления недостаточного знания теоретического материала темы необходимо 

повторно изучить теоретический материал по рекомендованной преподавателем основной и 

дополнительной литературе. 

В случае затруднений в решении практических заданий, рекомендуется обратиться к 

https://profspo.ru/books/1324668
http://school-collection.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://profspo.ru/
http://www.consultant.ru/
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преподавателю за консультацией. 

Подготовка к лекциям 

Знакомство с предметом происходит уже на первой лекции, где от студента требуется не 

просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом 

лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные 

вопросы темы, другие - лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту 

понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее 

время. 

Конспектирование лекций - сложный вид вузовской аудиторной работы, 

предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является 

полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не 

надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше 

вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а 

затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, 

на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные 

записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. 

Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее 

важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. 

Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и 

определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. 

Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для 

быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но 

и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, 

кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим 

материалом. 

Подготовка к практическим занятиям 

Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомления с 

планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное 

продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала 

лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к 

данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в 

глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 

на теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое внимание 

на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 

конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных 

часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее 

эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 

изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 
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Рекомендации по работе с литературой 

Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, 

рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также 

официальных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, 

диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы. 

Работу с источниками необходимо начинать с ознакомительного чтения, т.е. 

просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении 

закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ 

работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых 

фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного 

оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) 

требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое 

чтение предполагает выделение: 

22) главного в тексте; 

23) основных аргументов; 

24) выводов. 

Особое внимание следует обратить на то, формируется тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят 

проблематичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 

Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер 

утверждений, давать оценку авторской позиции - это сравнительное чтение, в ходе которого 

студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает 

весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности 

той или иной позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за 

сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. 

При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого 

из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые 

вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, 

аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более 

убедительна. 

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание 

конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных 

листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой 

способ - это ведение тематических тетрадей-конспектов по какой-либо одной теме. Большие 

специальные работы монографического характера целесообразно конспектировать в отдельных 

тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и 

достаточным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются 

для удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно 

быть дано указание на источник (автор, название, выходные данные, номер страницы). 

Впоследствии эта информации может быть использована при написании рефератов или 

выполнения другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 
- сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать 

информацию в соответствии с определенной учебной задачей; 
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- обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное; 
- фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, 

основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы; 
- готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада; 
- работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом; 
- пользоваться реферативными и справочными материалами; 
- контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои 

действия; 
- обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам; 
- пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного 

характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста, 
предваряющая информация и др.); 

- использовать при говорении и письме перефразирование, синонимичные средства, слова- 
описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»; 

- повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 
высказывания или вопроса; 

- обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.); 
- использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хватает 

для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

Подготовка к промежуточной аттестации 

При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу по выбранному вопросу; 

- повторить учебный материал лекций по соответствующим темам; 

- повторно решить рассматриваемые в соответствующих темах практические задачи и 

примеры; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов); 

- провести самоконтроль усвоения учебного материала и уровень остаточных знаний. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА  

«ИНФОРМАТИКА» 

Контроль и оценка результатов освоения предмета осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения учащимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 

Предметные 

Сформированность представлений о роли 

информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

Владение навыками алгоритмического мышления 

и понимание необходимости формального 

описания алгоритмов; 

Владение умением понимать программы, 

написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого 

 

 

Выполнение практических работ 

Понятийных диктантов. Задания для 

дифференцированного зачета 
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Результаты Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 

уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать 

алгоритмы с использованием таблиц; 

Владение стандартными приемами написания на 

алгоритмическом языке программы для решения 

стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких 

программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной 

специализации; 

Сформированность представлений о 

компьютерно- математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и 

моделируемого объекта (процесса); о способах 

хранения и простейшей обработке данных; 

понятия о базах данных и средствах доступа к 

ним, умений работать с ними; 

Владение компьютерными средствами 

представления и анализа данных; 

Сформированность базовых навыков и умений по 

соблюдению требований техники безопасности, 

гигиены и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации; понимания основ 

правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете. 

Личностные 

Российскую гражданскую идентичность, 

патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

Гражданскую позицию как активного и 

ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

Сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, 
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Результаты Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 

осознание своего места в поликультурном мире; 

Сформированность         основ         саморазвития          

и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

Толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность 

противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

Нравственное сознание и поведение на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

Готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной 

деятельности; 

Эстетическое отношение к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

Принятие и реализацию ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

Бережное, ответственное и компетентное 

отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

Осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к 
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Результаты Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 

профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

Сформированность экологического мышления, 

понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

Метапредметные 

Умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

Умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников 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; Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение 

навыками олучения необходимой информации из 

словарей разных типов, умение ориентироваться 

в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных 

источников; 

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; 
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Результаты Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 

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; 

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. 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, 

используемые в оценочных материалах, их краткая характеристика и представление оценочного 

средства 

№ Наименование Краткая характеристика оценочного Представление 

п/п оценочного средства средства оценочного 
  средства в ФОС 

   УД 
 

1. Реферат Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее. 

Темы рефератов 

2. Доклад Вид краткого, но информативного сообщения о 

сути рассматриваемого вопроса, различных 

мнениях о представленной теме 

Темы докладов 

3. Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений студента 

Комплект тестовых 

заданий 

4. 

Экзамен Оценочное средство, которое может быть 

использовано для оценки уровня 

сформированности компетенций по предмету  

Комплект вопросов 

для экзамена 

 

 

Категории оценки ответа на экзамене 
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Оценка Критерии оценки 

«отлично» 

Полно раскрыто содержание вопросов билета; 

Материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности, правильно 

используется терминология; 

Показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

Продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность умений и знаний; 

Ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов. 

«хорошо» 

Ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом может иметь 

следующие недостатки: 

В изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

Допущены один -два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию экзаменатора; 

Допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, 

которые легко исправляются по замечанию экзаменатора 

«удовлетвор

ительно» 

Неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

материала. 

Имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

При неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

умений и знаний. 
«неудовлетв

орительно» 

Содержание материала не раскрыто. 

Ошибки в определении понятий, не использовалась терминология в ответе  

Категории оценивания рефератов 

Оценка Критерии оценки 

«отлично» 

Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме, 

выполнена задача заинтересовать читателя; деление текста на введение, 

основную часть и заключение; в основной части логично, связно и полно 

доказывается выдвинутый тезис; заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной части; правильно (уместно и 

достаточно) используются разнообразные средства связи; демонстрирует 

полное понимание проблемы. 

Все требования, предъявляемые к заданию, выполнены. 

«хорошо» 

Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме, в 

известной мере выполнена задача заинтересовать читателя; в основной 

части логично, связно, но недостаточно полно доказывается выдвинутый 

тезис; заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания 

основной части; уместно используются разнообразные средства связи; для 

выражения своих мыслей студент не пользуется упрощённопримитивным 

языком. 
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Оценка Критерии оценки 

«удовлетворительно» 

Во введении тезис сформулирован нечетко или не вполне соответствует 

теме; в основной части выдвинутый тезис доказывается недостаточно 

логично (убедительно) и последовательно; заключение и выводы не 

полностью соответствуют содержанию основной части; язык работы в 

целом не соответствует уровню курса, на котором обучается студент. 

«неудовлетворительно» 

Во введении тезис отсутствует или не соответствует теме; в основной части 

нет логичного последовательного раскрытия темы; выводы не вытекают из 

основной части; отсутствует деление текста на введение, основную часть и 

заключение; язык работы можно оценить как «примитивный». 

 

Категории оценивания докладов 

Оценка Критерии оценки 

«отлично» 

Докладчик владеет теорией вопроса, логично сформулировал основные 

пункты плана, материал изложен доступно, имеет примеры из практики. 

Текст презентации доступен для восприятия слушателем 

«хорошо» 

Докладчик владеет теорией вопроса, логично сформулировал основные 

пункты плана, материал изложен доступно, но не имеет примеры из 

практики. Текст презентации доступен для восприятия слушателем 

«удовлетворительно» 
Докладчик слабо владеет теорией вопроса, не логично сформулировал 

основные пункты плана, материал изложен не доступно, не имеет примеры 

из практики. Текст презентации доступен для восприятия слушателем 

«неудовлетворительно» 

Докладчик слабо не владеет теорией вопроса, не логично сформулировал 

основные пункты плана, материал не изложен доступно, не имеет примеры 

из практики. Текст презентации плохо доступен для восприятия слушателем 
 

 

Категории оценки теста 

оценка «отлично» - 86% и более правильных ответов на предложенные вопросы  

оценка «хорошо» - от 69% до 85% правильных ответов на предложенные вопросы 

оценка «удовлетворительно» - от 51% до 68% правильных ответов на предложенные вопросы 

оценка «неудовлетворительно» выставляется во всех остальных случаях 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Процедура проведения оценивания знаний при проведении экзамена 

К экзамену допускаются студенты выполнившие все требования учебного плана по данному 

предмету. 
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Экзамен  по предметам проводятся по билетам. Порядок проведения экзамена, форма проверки 

знаний и навыков студентов определяются заведующим кафедрой. 

Преподавателю предоставляется право объявить экзаменационную оценку без опроса тем 

обучаемым, которые показали высокую текущую успеваемость по предмету и активно участвовали в 

семинарских, практических и других видах занятий. 

При приеме экзамена по билетам в них включаются два-три вопроса из различных разделов 

предмета, позволяющих проверить и оценить теоретические знания обучаемых, умения самостоятельно 

применять теорию при решении практических задач. Экзаменатору предоставляется право задавать 

студентам дополнительные вопросы, давать задачи и примеры по программе предмета. 

Процедура оценивания знаний при проведении тестирования 

При проведении экзамена в форме бланкового или компьютерного тестирования допущены к 

промежуточной аттестации студенты размещаются в аудитории (компьютерном классе). 

Перечень вопросов, включенных в тестовый материал, обсуждаются на заседании кафедры и 

утверждаются ее заведующим. 

Преподаватель обязан принять все меры для предотвращения заблаговременного ознакомления 

студентов с правильными вариантами ответов тестовых материалов. 

При проведении бланкового тестирования разрабатывается не менее 4- х вариантов бланков с 

тестовыми заданиями. 

При проведении компьютерного тестирования необходимым условием является формирование 

перечня вопросов тестового задания случайным образом, а также случайным образом определяется 

положение правильного ответа (ответов) в перечне вариантов ответа на вопрос (задание). Время на 

тестирование должно ограничиваться в установленных пределах программно-аппаратными средствами 

тестовой программы. 

Для проведения бланкового или компьютерного тестирования отводится от 1-го до 2-х 

академических часов. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА ОУП.09 «ФИЗИКА» 

1.    ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1.1.  Место учебного предмета в структуре программы подготовки  

Рабочая программа учебного предмета разработана с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

   Программа учебного предмета «Физика» является частью общеобразовательного цикла 

образовательной программы СПО – программы подготовки специалистов среднего звена: 

09.02.07  Информационные системы и программирование. 

          1.2 Планируемые результаты  освоения учебного предмета 

Освоение учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования (базовый уровень) 

должно обеспечивать достижение следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Гражданское воспитание: 

— сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества; 

— принятие традиционных общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей;  

— готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

— умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

— готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности.  

Патриотическое воспитание: 

— сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма;  

— ценностное отношение к государственным символам; достижениям российских учёных в области 

физики и технике.  

Духовно-нравственное воспитание: 

— сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

— способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-

нравственные нормы и ценности, в том числе в деятельности учёного; 

— осознание личного вклада в построение устойчивого будущего. 

Эстетическое воспитание: 

— эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного творчества, присущего физической 

науке. 

Трудовое воспитание: 

— интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе связанным с физикой и 

техникой, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные 

жизненные планы; 

— готовность и способность к образованию и самообразованию в области физики на протяжении всей 

жизни. 

Экологическое воспитание: 

— сформированность экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем;  

— планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого 

развития человечества;  

— расширение опыта деятельности экологической направленности на основе имеющихся знаний по 

физике. 

Ценности научного познания: 

— сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития физической 
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науки; 

— осознание ценности научной деятельности, готовность в процессе изучения физики осуществлять 

проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе.  

В процессе достижения личностных результатов освоения программы среднего общего образования 

по физике у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий 

сформированность: 

— самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

— саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё 

поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть 

открытым новому; 

— внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;  

— эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при 

осуществлении общения, способность к сочувствию и сопереживанию; 

— социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, 

заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные познавательные действия 

Базовые логические действия: 

— самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторонне;  

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

— выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических явлениях;  

— разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

— вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски 

последствий деятельности;   

— координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

— развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

Базовые исследовательские действия:  

— владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами физической науки; 

— владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности в области физики; 

способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения задач физического 

содержания, применению различных методов познания;  

— владеть видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных проектов в области 

физики;  

— выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её решения, 

находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии 

решения; 

— анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

— ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, в том числе при 

изучении физики; 

— давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

— уметь переносить знания по физике в практическую область жизнедеятельности; 

— уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

— выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и задачи, 

допускающие альтернативные решения. 

Работа с информацией:  

— владеть навыками получения информации физического содержания из источников разных типов, 
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самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации 

различных видов и форм представления; 

— оценивать достоверность информации;  

— 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; 

— создавать тексты физического содержания в различных форматах с учётом назначения информации и 

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации. 

Универсальные коммуникативные действия 

Общение:  

— осуществлять общение на уроках физики и во внеурочной деятельности; 

— распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

— развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. 

Совместная деятельность:  

— понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

— выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и возможностей 

каждого члена коллектива;  

— принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её 

достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать 

результаты совместной работы;  

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

разработанным критериям; 

— предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической 

значимости;  

— осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и 

воображение, быть инициативным. 

Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 

— самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики и астрономии, 

выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи; 

— самостоятельно составлять план решения расчётных и качественных задач, план выполнения 

практической работы с учётом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

— давать оценку новым ситуациям; 

— расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

— делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответственность за решение; 

— оценивать приобретённый опыт; 

— способствовать формированию и проявлению эрудиции в области физики, постоянно повышать свой 

образовательный и культурный уровень.   

Самоконтроль: 

— давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям;  

— владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, 

выбора верного решения; 

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

— принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности.  

Принятие себя и других: 

— принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

— принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;  

— признавать своё право и право других на ошибки. 



242 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 семестр 

В процессе изучения курса физики базового уровня в 1 семестре студент научится:  

— демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной картины 

мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей; 

— учитывать границы применения изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная 

система отсчёта, абсолютно твёрдое тело, идеальный газ; модели строения газов, жидкостей и 

твёрдых тел, точечный электрический заряд при решении физических задач; 

— распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе законов механики, 

молекулярно-кинетической теории строения вещества и электродинамики: равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, движение по окружности, 

инерция, взаимодействие тел; диффузия, броуновское движение, строение жидкостей и твёрдых 

тел, изменение объёма тел при нагревании (охлаждении), тепловое равновесие, испарение, 

конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, повышение давления газа 

при его нагревании в закрытом сосуде, связь между параметрами состояния газа в изопроцессах; 

электризация тел, взаимодействие зарядов; 

— описывать механическое движение, используя физические величины: координата, путь, 

перемещение, скорость, ускорение, масса тела, сила, импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

— описывать изученные тепловые свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 

давление газа, температура, средняя кинетическая энергия хаотического движения молекул, 

среднеквадратичная скорость молекул, количество теплоты, внутренняя энергия, работа газа, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинам; 

— описывать изученные электрические свойства вещества и электрические явления (процессы), 

используя физические величины: электрический заряд, электрическое поле, напряжённость поля, 

потенциал, разность потенциалов; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы; указывать формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами; 

— анализировать физические процессы и явления, используя физические законы и принципы: закон 

всемирного тяготения, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения механической энергии, закон 

сохранения импульса, принцип суперпозиции сил, принцип равноправия инерциальных систем 

отсчёта; молекулярно-кинетическую теорию строения вещества, газовые законы, связь средней 

кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной температурой, первый закон 

термодинамики; закон сохранения электрического заряда, закон Кулона; при этом различать 

словесную формулировку закона, его математическое выражение и условия (границы, области) 

применимости; 

— объяснять основные принципы действия машин, приборов и технических устройств; различать 

условия их безопасного использования в повседневной жизни;  

— выполнять эксперименты по исследованию физических явлений и процессов с использованием 

прямых и косвенных измерений: при этом формулировать проблему/задачу и гипотезу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы; 

— осуществлять прямые и косвенные измерения физических величин; при этом выбирать оптимальный 

способ измерения и использовать известные методы оценки погрешностей измерений; 

— исследовать зависимости между физическими величинами с использованием прямых измерений: при 

этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических 

величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

— соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках учебного 

эксперимента, учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием 

измерительных устройств и лабораторного оборудования; 
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— решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью, используя физические законы и 

принципы; на основе анализа условия задачи выбирать физическую модель, выделять физические 

величины и формулы, необходимые для её решения, проводить расчёты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины; 

— решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую цепочку рассуждений с 

опорой на изученные законы, закономерности и физические явления; 

— использовать при решении учебных задач современные информационные технологии для поиска, 

структурирования, интерпретации и представления учебной и научно-популярной информации, 

полученной из различных источников; критически анализировать получаемую информацию; 

— приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков в развитие науки, объяснение 

процессов окружающего мира, в развитие техники и технологий; 

— использовать теоретические знания по физике в повседневной жизни для обеспечения безопасности 

при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в окружающей среде; 

— работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планировать работу группы, 

рационально распределять обязанности и планировать деятельность в нестандартных ситуациях, 

адекватно оценивать вклад каждого из участников группы в решение рассматриваемой проблемы. 

2 семестр 

В процессе изучения курса физики базового уровня во 2 семестре научится: 

— демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной картины 

мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей, 

целостность и единство физической картины мира; 

— учитывать границы применения изученных физических моделей: точечный электрический заряд, луч 

света, точечный источник света, ядерная модель атома, нуклонная модель атомного ядра при 

решении физических задач; 

— распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе законов электродинамики и 

квантовой физики: электрическая проводимость, тепловое, световое, химическое, магнитное действия 

тока, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник 

с током и движущийся заряд, электромагнитные колебания и волны, прямолинейное распространение 

света, отражение, преломление, интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия света; 

фотоэлектрический эффект (фотоэффект), световое давление, возникновение линейчатого спектра 

атома водорода, естественная и искусственная радиоактивность; 

— описывать изученные свойства вещества (электрические, магнитные, оптические, электрическую 

проводимость различных сред) и электромагнитные явления (процессы), используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

разность потенциалов, ЭДС, работа тока, индукция магнитного поля, сила Ампера, сила Лоренца, 

индуктивность катушки, энергия электрического и магнитного полей, период и частота колебаний в 

колебательном контуре, заряд и сила тока в процессе гармонических электромагнитных колебаний, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы; указывать формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами; 

— описывать изученные квантовые явления и процессы, используя физические величины: скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, энергия и импульс фотона, период 

полураспада, энергия связи атомных ядер; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы; указывать формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины;  

— анализировать физические процессы и явления, используя физические законы и принципы: закон 

Ома, законы последовательного и параллельного соединения проводников, закон Джоуля—Ленца, 

закон электромагнитной индукции, закон прямолинейного распространения света, законы отражения 

света, законы преломления света; уравнение Эйнштейна для фотоэффекта, закон сохранения энергии, 

закон сохранения импульса, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового 

числа, постулатыБора, закон радиоактивного распада; при этом различать словесную 

формулировку закона, его математическое выражение и условия (границы, области) применимости;  
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— определять направление вектора индукции магнитного поля проводника с током, силы Ампера и 

силы Лоренца; 

— строить и описывать изображение, создаваемое плоским зеркалом, тонкой линзой; 

— выполнять эксперименты по исследованию физических явлений и процессов с использованием 

прямых и косвенных измерений: при этом формулировать проблему/задачу и гипотезу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы; 

— осуществлять прямые и косвенные измерения физических величин; при этом выбирать оптимальный 

способ измерения и использовать известные методы оценки погрешностей измерений; 

— исследовать зависимости физических величин с использованием прямых измерений: при этом 

конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в 

виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

— соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках учебного 

эксперимента, учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием 

измерительных устройств и лабораторного оборудования;  

— решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью, используя физические законы и 

принципы; на основе анализа условия задачи выбирать физическую модель, выделять физические 

величины и формулы, необходимые для её решения, проводить расчёты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины; 

— решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую цепочку рассуждений с 

опорой на изученные законы, закономерности и физические явления; 

— использовать при решении учебных задач современные информационные технологии для поиска, 

структурирования, интерпретации и представления учебной и научно-популярной информации, 

полученной из различных источников; критически анализировать получаемую информацию; 

— объяснять принципы действия машин, приборов и технических устройств; различать условия их 

безопасного использования в повседневной жизни; 

— приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков в развитие науки, в 

объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники и технологий; 

— использовать теоретические знания по физике в повседневной жизни для обеспечения безопасности 

при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в окружающей среде; 

— работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планировать работу группы, 

рационально распределять обязанности и планировать деятельность в нестандартных ситуациях, 

адекватно оценивать вклад каждого из участников группы в решение рассматриваемой проблемы. 

1.3.   Планируемые результаты освоения общеобразовательного 

учебного предмета в соответствии с ФГОС СПО и на основе ФГОС 

СОО 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь: 

 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; 

 использовать приобретенные знания и умения для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечивать безопасность собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды; 

  

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: свойства газов, жидкостей 

и твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных 

волн; волновые свойства света; 
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 отличать гипотезы от научных теорий; 

 делать выводы на основе экспериментальных данных; 

 приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперименты являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 

теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные 

явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях; 

 применять полученные знания для решения физических задач; 

 определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле; измерять 

ряд физических величин, представляя результаты измерений с учетом их 

погрешностей. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 приобретения знаний о фундаментальных физических законах, лежащих в основе 

современной физической картины мира, принципов действия технических устройств 

и производственных процессов, о наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; 

 понимания физической сущности явлений, проявляющихся в рамках 

производственной деятельности; 

 освоения способов использования физических знаний для решения практических и 

профессиональных задач, объяснения явлений природы, производственных и 

технологических процессов, принципов действия технических приборов и устройств, 

обеспечения безопасности производства и охраны природы; 

 формирования умений решать учебно-практические задачи физического содержания с 

учётом профессиональной направленности; 

 приобретения опыта познания и самопознания; умений ставить задачи и решать 

проблемы с учётом профессиональной направленности; 

 формирования умений искать, анализировать и обрабатывать физическую 

информацию с учётом профессиональной направленности; 

 подготовки обучающихся к успешному освоению дисциплин и модулей 

профессионального цикла: формирование у них умений и опыта деятельности, 

характерных для профессий / должностей служащих или специальностей, получаемых 

в профессиональных образовательных организациях; 

 подготовки к формированию общих компетенций будущего специалиста: 

самообразования, коммуникации, сотрудничества, принятия решений в стандартной и 

нестандартной ситуациях, проектирования, проведения физических измерений, 

эффективного и безопасного использования различных технических устройств, 

соблюдения правил охраны труда при работе с физическими приборами и 

оборудованием. 
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1.4 Содержание учебного предмета (базовый уровень) 

Физика и методы научного познания. 

Физика - наука о природе. Научные методы познания окружающего мира. Роль 

эксперимента и теории в процессе познания природы. Эксперимент в физике. 

Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические 

законы и теории. Границы применимости физических законов. Принцип соответствия. 

Роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в 

практической деятельности людей. 

Демонстрации. 

Аналоговые и цифровые измерительные приборы, компьютерные датчики. 

. Механика. 

Кинематика 

Механическое движение. Относительность механического движения. Система отсчета. 

Траектория. 

Перемещение, скорость (средняя скорость, мгновенная скорость) и ускорение 

материальной точки, их проекции на оси системы координат. Сложение перемещений и 

сложение скоростей. 

Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Графики зависимости 

координат, скорости, ускорения, пути и перемещения материальной точки от времени. 

Свободное падение. Ускорение свободного падения. 

Криволинейное движение. Движение материальной точки по окружности с постоянной 

по модулю скоростью. Угловая скорость, линейная скорость. Период и частота обращения. 

Центростремительное ускорение. 

Технические устройства и практическое применение: спидометр, движение снарядов, 

цепные и ременные передачи. 

Демонстрации. 

Модель системы отсчета, иллюстрация кинематических характеристик движения. 

Преобразование движений с использованием простых механизмов. 

Падение тел в воздухе и в разреженном пространстве. 

Наблюдение движения тела, брошенного под углом к горизонту и горизонтально. 

Измерение ускорения свободного падения. 

Направление скорости при движении по окружности. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Изучение неравномерного движения с целью определения мгновенной скорости. 

Исследование соотношения между путями, пройденными телом за последовательные 

равные промежутки времени при равноускоренном движении с начальной скоростью, равной 

нулю. 

Изучение движения шарика в вязкой жидкости. 

Изучение движения тела, брошенного горизонтально. 

Динамика. 

Принцип относительности Галилея. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы 

отсчета. 

Масса тела. Сила. Принцип суперпозиции сил. Второй закон Ньютона для материальной 

точки. Третий закон Ньютона для материальных точек. 

Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Первая космическая скорость. 

Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. 

Трение. Виды трения (покоя, скольжения, качения). Сила трения. Сухое трение. Сила 

трения скольжения и сила трения покоя. Коэффициент трения. Сила сопротивления при 

движении тела в жидкости или газе. 
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Поступательное и вращательное движение абсолютно твердого тела. 

Момент силы относительно оси вращения. Плечо силы. Условия равновесия твердого 

тела. 

Технические устройства и практическое применение: подшипники, движение 

искусственных спутников. 

Демонстрации. 

Явление инерции. 

Сравнение масс взаимодействующих тел. 

Второй закон Ньютона. 

Измерение сил. 

Сложение сил. 

Зависимость силы упругости от деформации. 

Невесомость. Вес тела при ускоренном подъеме и падении. 

Сравнение сил трения покоя, качения и скольжения. 

Условия равновесия твердого тела. Виды равновесия. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Изучение движения бруска по наклонной плоскости. 

Исследование зависимости сил упругости, возникающих в пружине и резиновом 

образце, от их деформации. 

Исследование условий равновесия твердого тела, имеющего ось вращения. 

Законы сохранения в механике. 

Импульс материальной точки (тела), системы материальных точек. Импульс силы и 

изменение импульса тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Работа силы. Мощность силы. 

Кинетическая энергия материальной точки. Теорема об изменении кинетической 

энергии. 

Потенциальная энергия. Потенциальная энергия упруго деформированной пружины. 

Потенциальная энергия тела вблизи поверхности Земли. 

Потенциальные и непотенциальные силы. Связь работы непотенциальных сил с 

изменением механической энергии системы тел. Закон сохранения механической энергии. 

Упругие и неупругие столкновения. 

Технические устройства и практическое применение: водомет, копер, пружинный 

пистолет, движение ракет. 

Демонстрации. 

Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Изучение абсолютно неупругого удара с помощью двух одинаковых нитяных маятников. 

Исследование связи работы силы с изменением механической энергии тела на примере 

растяжения резинового жгута. 

Молекулярная физика и термодинамика. 

Основы молекулярно-кинетической теории. 

Основные положения молекулярно-кинетической теории и их опытное обоснование. 

Броуновское движение. Диффузия. Характер движения и взаимодействия частиц вещества. 

Модели строения газов, жидкостей и твердых тел и объяснение свойств вещества на основе 

этих моделей. Масса и размеры молекул. Количество вещества. Постоянная Авогадро. 

Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. Шкала температур Цельсия. 
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Модель идеального газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории 

идеального газа. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц газа. Шкала температур Кельвина. Газовые законы. Уравнение Менделеева-

Клапейрона. Закон Дальтона. Изопроцессы в идеальном газе с постоянным количеством 

вещества. Графическое представление изопроцессов: изотерма, изохора, изобара. 

Технические устройства и практическое применение: термометр, барометр. 

Демонстрации. 

Опыты, доказывающие дискретное строение вещества, фотографии молекул 

органических соединений. 

Опыты по диффузии жидкостей и газов. 

Модель броуновского движения. 

Модель опыта Штерна. 

Опыты, доказывающие существование межмолекулярного взаимодействия. 

Модель, иллюстрирующая природу давления газа на стенки сосуда. 

Опыты, иллюстрирующие уравнение состояния идеального газа, изопроцессы. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Определение массы воздуха в классной комнате на основе измерений объема комнаты, 

давления и температуры воздуха в ней. 

Исследование зависимости между параметрами состояния разреженного газа. 

Основы термодинамики. 

Термодинамическая система. Внутренняя энергия термодинамической системы и 

способы ее изменения. Количество теплоты и работа. Внутренняя энергия одноатомного 

идеального газа. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Удельная 

теплоемкость вещества. Количество теплоты при теплопередаче. 

Понятие об адиабатном процессе. Первый закон термодинамики. Применение первого 

закона термодинамики к изопроцессам. Графическая интерпретация работы газа. 

Второй закон термодинамики. Необратимость процессов в природе. 

Тепловые машины. Принципы действия тепловых машин. Преобразования энергии в 

тепловых машинах. Коэффициент полезного действия тепловой машины. Цикл Карно и его 

коэффициент полезного действия. Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Технические устройства и практическое применение: двигатель внутреннего сгорания, 

бытовой холодильник, кондиционер. 

Демонстрации. 

Изменение внутренней энергии тела при совершении работы: вылет пробки из бутылки 

под действием сжатого воздуха, нагревание эфира в латунной трубке путем трения 

(видеодемонстрация). 

Изменение внутренней энергии (температуры) тела при теплопередаче. 

Опыт по адиабатному расширению воздуха (опыт с воздушным огнивом). 

Модели паровой турбины, двигателя внутреннего сгорания, реактивного двигателя. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Измерение удельной теплоемкости. 

Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. 

Парообразование и конденсация. Испарение и кипение. Абсолютная и относительная 

влажность воздуха. Насыщенный пар. Удельная теплота парообразования. Зависимость 

температуры кипения от давления. 

Твердое тело. Кристаллические и аморфные тела. Анизотропия свойств кристаллов. 

Жидкие кристаллы. Современные материалы. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота 

плавления. Сублимация. 

Уравнение теплового баланса. 
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Технические устройства и практическое применение: гигрометр и психрометр, 

калориметр, технологии получения современных материалов, в том числе наноматериалов, и 

нанотехнологии. 

Демонстрации. 

Свойства насыщенных паров. 

Кипение при пониженном давлении. 

Способы измерения влажности. 

Наблюдение нагревания и плавления кристаллического вещества. Демонстрация 

кристаллов. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы Измерение относительной влажности 

воздуха. 

Электродинамика. 

Электростатика. 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Проводники, 

диэлектрики и полупроводники. Закон сохранения электрического заряда. 

Взаимодействие зарядов. Закон Кулона. Точечный электрический заряд. Электрическое 

поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. 

Линии напряженности электрического поля. 

Работа сил электростатического поля. Потенциал. Разность потенциалов. Проводники и 

диэлектрики в электростатическом поле. Диэлектрическая проницаемость. 

Электроемкость. Конденсатор. Электроемкость плоского конденсатора. Энергия 

заряженного конденсатора. 

Технические устройства и практическое применение: электроскоп, электрометр, 

электростатическая защита, заземление электроприборов, конденсатор, копировальный 

аппарат, струйный принтер. 

Демонстрации. 

Устройство и принцип действия электрометра. 

Взаимодействие наэлектризованных тел. 

Электрическое поле заряженных тел. 

Проводники в электростатическом поле. 

Электростатическая защита. 

Диэлектрики в электростатическом поле. 

Зависимость электроемкости плоского конденсатора от площади пластин, расстояния 

между ними и диэлектрической проницаемости. 

Энергия заряженного конденсатора. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Измерение электроемкости конденсатора. 

Постоянный электрический ток. Токи в различных средах. Электрический ток. Условия 

существования электрического тока. Источники тока. Сила тока. Постоянный ток. 

Напряжение. Закон Ома для участка цепи. 

Электрическое сопротивление. Удельное сопротивление вещества. Последовательное, 

параллельное, смешанное соединение проводников. 

Работа электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Мощность электрического тока. 

Электродвижущая сила и внутреннее сопротивление источника тока. Закон Ома для 

полной (замкнутой) электрической цепи. Короткое замыкание. 

Электронная проводимость твердых металлов. Зависимость сопротивления металлов от 

температуры. Сверхпроводимость. 

Электрический ток в вакууме. Свойства электронных пучков. 
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Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников. Свойства 

p-n-перехода. Полупроводниковые приборы. 

Электрический ток в растворах и расплавах электролитов. Электролитическая 

диссоциация. Электролиз. 

Электрический ток в газах. Самостоятельный и несамостоятельный разряд. Молния. 

Плазма. 

Технические устройства и практическое применение: амперметр, вольтметр, реостат, 

источники тока, электронагревательные приборы, электроосветительные приборы, термометр 

сопротивления, вакуумный диод, термисторы и фоторезисторы, полупроводниковый диод, 

гальваника. 

Демонстрации. 

Измерение силы тока и напряжения. 

Зависимость сопротивления цилиндрических проводников от длины, площади 

поперечного сечения и материала. 

Смешанное соединение проводников. 

Прямое измерение электродвижущей силы. Короткое замыкание гальванического 

элемента и оценка внутреннего сопротивления. 

Зависимость сопротивления металлов от температуры. 

Проводимость электролитов. 

Искровой разряд и проводимость воздуха. 

Односторонняя проводимость диода. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Изучение смешанного соединения резисторов. 

Измерение электродвижущей силы источника тока и его внутреннего сопротивления. 

Наблюдение электролиза. 

Межпредметные связи. 

Изучение курса физики базового уровня в 10 классе осуществляется с учетом 

содержательных межпредметных связей с курсами математики, биологии, химии, географии и 

технологии. 

Межпредметные понятия, связанные с изучением методов научного познания: явление, 

научный факт, гипотеза, физическая величина, закон, теория, наблюдение, эксперимент, 

моделирование, модель, измерение. 

Математика: решение системы уравнений, линейная функция, парабола, гипербола, их 

графики и свойства, тригонометрические функции: синус, косинус, тангенс, котангенс, 

основное тригонометрическое тождество, векторы и их проекции на оси координат, сложение 

векторов. 

Биология: механическое движение в живой природе, диффузия, осмос, теплообмен 

живых организмов (виды теплопередачи, тепловое равновесие), электрические явления в живой 

природе. 

Химия: дискретное строение вещества, строение атомов и молекул, моль вещества, 

молярная масса, тепловые свойства твердых тел, жидкостей и газов, электрические свойства 

металлов, электролитическая диссоциация, гальваника. 

География: влажность воздуха, ветры, барометр, термометр. 

Технология: преобразование движений с использованием механизмов, учет трения в 

технике, подшипники, использование закона сохранения импульса в технике (ракета, водомет и 

другие), двигатель внутреннего сгорания, паровая турбина, бытовой холодильник, 

кондиционер, технологии получения современных материалов, в том числе наноматериалов, и 

нанотехнологии, электростатическая защита, заземление электроприборов, ксерокс, струйный 

принтер, электронагревательные приборы, электроосветительные приборы, гальваника. 
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лектродинамика. 

Магнитное поле. Электромагнитная индукция. 

Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле. Вектор магнитной 

индукции. Принцип суперпозиции магнитных полей. Линии магнитной индукции. Картина линий 

магнитной индукции поля постоянных магнитов. 

Магнитное поле проводника с током. Картина линий индукции магнитного поля длинного прямого 

проводника и замкнутого кольцевого проводника, катушки с током. Опыт Эрстеда. Взаимодействие 

проводников с током. 

Сила Ампера, ее модуль и направление. 

Сила Лоренца, ее модуль и направление. Движение заряженной частицы в однородном магнитном 

поле. Работа силы Лоренца. 

Явление электромагнитной индукции. Поток вектора магнитной индукции. Электродвижущая сила 

индукции. Закон электромагнитной индукции Фарадея. 

Вихревое электрическое поле. Электродвижущая сила индукции в проводнике, движущемся 

поступательно в однородном магнитном поле. 

Правило Ленца. 

Индуктивность. Явление самоиндукции. Электродвижущая сила самоиндукции. 

Энергия магнитного поля катушки с током. 

Электромагнитное поле. 

Технические устройства и практическое применение: постоянные магниты, электромагниты, 

электродвигатель, ускорители элементарных частиц, индукционная печь. 

Демонстрации. 

Опыт Эрстеда. 

Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

Линии индукции магнитного поля. 

Взаимодействие двух проводников с током. 

Сила Ампера. 

Действие силы Лоренца на ионы электролита. 

Явление электромагнитной индукции. 

Правило Ленца. 

Зависимость электродвижущей силы индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Явление самоиндукции. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы. 

Изучение магнитного поля катушки с током. 

Исследование действия постоянного магнита на рамку с током. 

Исследование явления электромагнитной индукции. 

. Колебания и волны. 

Механические и электромагнитные колебания. 

Колебательная система. Свободные механические колебания. Гармонические колебания. Период, 

частота, амплитуда и фаза колебаний. Пружинный маятник. Математический маятник. Уравнение 

гармонических колебаний. Превращение энергии при гармонических колебаниях. 

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания в идеальном колебательном 

контуре. Аналогия между механическими и электромагнитными колебаниями. Формула Томсона. 

Закон сохранения энергии в идеальном колебательном контуре. 

Представление о затухающих колебаниях. Вынужденные механические колебания. Резонанс. 

Вынужденные электромагнитные колебания. 
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Переменный ток. Синусоидальный переменный ток. Мощность переменного тока. Амплитудное и 

действующее значение силы тока и напряжения. 

Трансформатор. Производство, передача и потребление электрической энергии. Экологические 

риски при производстве электроэнергии. Культура использования электроэнергии в повседневной 

жизни. 

Технические устройства и практическое применение: электрический звонок, генератор переменного 

тока, линии электропередач. 

Демонстрации. 

Исследование параметров колебательной системы (пружинный или математический маятник). 

Наблюдение затухающих колебаний. 

Исследование свойств вынужденных колебаний. 

Наблюдение резонанса. 

Свободные электромагнитные колебания. 

Осциллограммы (зависимости силы тока и напряжения от времени) для электромагнитных 

колебаний. 

Резонанс при последовательном соединении резистора, катушки индуктивности и конденсатора. 

Модель линии электропередачи. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Исследование зависимости периода малых колебаний груза на нити от длины нити и массы груза. 

Исследование переменного тока в цепи из последовательно соединенных конденсатора, катушки и 

резистора. 

Механические и электромагнитные волны. 

Механические волны, условия распространения. Период. Скорость распространения и длина волны. 

Поперечные и продольные волны. Интерференция и дифракция механических волн. 

Звук. Скорость звука. Громкость звука. Высота тона. Тембр звука. 

Электромагнитные волны. Условия излучения электромагнитных волн. Взаимная ориентация 

векторов E, B, v в электромагнитной волне. Свойства электромагнитных волн: отражение, 

преломление, поляризация, дифракция, интерференция. Скорость электромагнитных волн. 

Шкала электромагнитных волн. Применение электромагнитных волн в технике и быту. 

Принципы радиосвязи и телевидения. Радиолокация. 

Электромагнитное загрязнение окружающей среды. 

Технические устройства и практическое применение: музыкальные инструменты, ультразвуковая 

диагностика в технике и медицине, радар, радиоприемник, телевизор, антенна, телефон, СВЧ-печь. 

Демонстрации. 

Образование и распространение поперечных и продольных волн. 

Колеблющееся тело как источник звука. 

Наблюдение отражения и преломления механических волн. 

Наблюдение интерференции и дифракции механических волн. 

Звуковой резонанс. 

Наблюдение связи громкости звука и высоты тона с амплитудой и частотой колебаний. 

Исследование свойств электромагнитных волн: отражение, преломление, поляризация, дифракция, 

интерференция. 

Оптика. 

Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Луч света. 

Точечный источник света. 

Отражение света. Законы отражения света. Построение изображений в плоском зеркале. 
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Преломление света. Законы преломления света. Абсолютный показатель преломления. Полное 

внутреннее отражение. Предельный угол полного внутреннего отражения. 

Дисперсия света. Сложный состав белого света. Цвет. 

Собирающие и рассеивающие линзы. Тонкая линза. Фокусное расстояние и оптическая сила тонкой 

линзы. Построение изображений в собирающих и рассеивающих линзах. Формула тонкой линзы. 

Увеличение, даваемое линзой. 

Пределы применимости геометрической оптики. 

Волновая оптика. Интерференция света. Когерентные источники. Условия наблюдения максимумов 

и минимумов в интерференционной картине от двух синфазных когерентных источников. 

Дифракция света. Дифракционная решетка. Условие наблюдения главных максимумов при падении 

монохроматического света на дифракционную решетку. 

Поляризация света. 

Технические устройства и практическое применение: очки, лупа, фотоаппарат, проекционный 

аппарат, микроскоп, телескоп, волоконная оптика, дифракционная решетка, поляроид. 

Демонстрации. 

Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. Оптические приборы. 

Полное внутреннее отражение. Модель световода. 

Исследование свойств изображений в линзах. 

Модели микроскопа, телескопа. 

Наблюдение интерференции света. 

Наблюдение дифракции света. 

Наблюдение дисперсии света. 

Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

Наблюдение поляризации света. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Измерение показателя преломления стекла. 

Исследование свойств изображений в линзах. 

Наблюдение дисперсии света. 

Основы специальной теории относительности. 

Границы применимости классической механики. Постулаты специальной теории относительности: 

инвариантность модуля скорости света в вакууме, принцип относительности Эйнштейна. 

Относительность одновременности. Замедление времени и сокращение длины. 

Энергия и импульс релятивистской частицы. 

Связь массы с энергией и импульсом релятивистской частицы. Энергия покоя. 

Квантовая физика. 

Элементы квантовой оптики 

Фотоны. Формула Планка связи энергии фотона с его частотой. Энергия и импульс 

фотона. 

Открытие и исследование фотоэффекта. Опыты А.Г. Столетова. Законы фотоэффекта. 

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. "Красная граница" фотоэффекта. 

Давление света. Опыты П.Н. Лебедева. 

Химическое действие света. 

Технические устройства и практическое применение: фотоэлемент, фотодатчик, 

солнечная батарея, светодиод. 

Демонстрации. 

Фотоэффект на установке с цинковой пластиной. 
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Исследование законов внешнего фотоэффекта. 

Светодиод. 

Солнечная батарея. 

Строение атома. 

Модель атома Томсона. Опыты Резерфорда по рассеянию -частиц. Планетарная модель 

атома. Постулаты Бора. Излучение и поглощение фотонов при переходе атома с одного уровня 

энергии на другой. Виды спектров. Спектр уровней энергии атома водорода. 

Волновые свойства частиц. Волны де Бройля. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Спонтанное и вынужденное излучение. 

Технические устройства и практическое применение: спектральный анализ 

(спектроскоп), лазер, квантовый компьютер. 

Демонстрации. 

Модель опыта Резерфорда. 

Определение длины волны лазера. 

Наблюдение линейчатых спектров излучения. 

Лазер. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы. 

Наблюдение линейчатого спектра. 

Атомное ядро. 

Эксперименты, доказывающие сложность строения ядра. Открытие радиоактивности. 

Опыты Резерфорда по определению состава радиоактивного излучения. Свойства альфа-, бета-, 

гамма-излучения. Влияние радиоактивности на живые организмы. 

Открытие протона и нейтрона. Нуклонная модель ядра Гейзенберга-Иваненко. Заряд 

ядра. Массовое число ядра. Изотопы. 

Альфа-распад. Электронный и позитронный бета-распад. Гамма-излучение. Закон 

радиоактивного распада. 

Энергия связи нуклонов в ядре. Ядерные силы. Дефект массы ядра. 

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. 

Ядерный реактор. Термоядерный синтез. Проблемы и перспективы ядерной энергетики. 

Экологические аспекты ядерной энергетики. 

Элементарные частицы. Открытие позитрона. 

Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. 

Фундаментальные взаимодействия. Единство физической картины мира. 

Технические устройства и практическое применение: дозиметр, камера Вильсона, 

ядерный реактор, атомная бомба. 

Демонстрации. 

Счетчик ионизирующих частиц. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Исследование треков частиц (по готовым фотографиям). 

Элементы астрономии и астрофизики. 

Этапы развития астрономии. Прикладное и мировоззренческое значение астрономии. 

Вид звездного неба. Созвездия, яркие звезды, планеты, их видимое движение. 

Солнечная система. 

Солнце. Солнечная активность. Источник энергии Солнца и звезд. Звезды, их основные 

характеристики. Диаграмма "спектральный класс - светимость". Звезды главной 

последовательности. Зависимость "масса - светимость" для звезд главной последовательности. 

Внутреннее строение звезд. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца 

и звезд. Этапы жизни звезд. 
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Млечный Путь - наша Галактика. Положение и движение Солнца в Галактике. Типы 

галактик. Радиогалактики и квазары. Черные дыры в ядрах галактик. 

Вселенная. Расширение Вселенной. Закон Хаббла. Разбегание галактик. Теория 

Большого взрыва. Реликтовое излучение. 

Масштабная структура Вселенной. Метагалактика. 

Нерешенные проблемы астрономии. 

Ученические наблюдения. 

Наблюдения невооруженным глазом с использованием компьютерных приложений для 

определения положения небесных объектов на конкретную дату: основные созвездия 

Северного полушария и яркие звезды. 

Наблюдения в телескоп Луны, планет, Млечного Пути. 

Обобщающее повторение. 

Роль физики и астрономии в экономической, технологической, социальной и этической 

сферах деятельности человека, роль и место физики и астрономии в современной научной 

картине мира, роль физической теории в формировании представлений о физической картине 

мира, место физической картины мира в общем ряду современных естественно-научных 

представлений о природе. 

Межпредметные связи. 

Изучение курса физики базового уровня в 11 классе осуществляется с учетом 

содержательных межпредметных связей с курсами математики, биологии, химии, географии и 

технологии. 

Межпредметные понятия, связанные с изучением методов научного познания: явление, 

научный факт, гипотеза, физическая величина, закон, теория, наблюдение, эксперимент, 

моделирование, модель, измерение. 

Математика: решение системы уравнений, тригонометрические функции: синус, 

косинус, тангенс, котангенс, основное тригонометрическое тождество, векторы и их проекции 

на оси координат, сложение векторов, производные элементарных функций, признаки подобия 

треугольников, определение площади плоских фигур и объема тел. 

Биология: электрические явления в живой природе, колебательные движения в живой 

природе, оптические явления в живой природе, действие радиации на живые организмы. 

Химия: строение атомов и молекул, кристаллическая структура твердых тел, механизмы 

образования кристаллической решетки, спектральный анализ. 

География: магнитные полюса Земли, залежи магнитных руд, фотосъемка земной 

поверхности, предсказание землетрясений. 

Технология: линии электропередач, генератор переменного тока, электродвигатель, 

индукционная печь, радар, радиоприемник, телевизор, антенна, телефон, СВЧ-печь, 

проекционный аппарат, волоконная оптика, солнечная батарея. 
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2. СТРУКТУРА УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Объем часов 

по очной 

форме 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 106 

в том числе:  

лекционные занятия (уроки) (Л/З) 84 

практические занятия (П/З) 8 

лабораторные занятия (ЛБ/З) 14 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета                                                   2 
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2.2. Тематический план учебного предмета «Физика»  

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 

форме обучения 

Л/З П/З ЛБ/З С/Р 

Введение. 

Физика и методы 

научного познания  

Содержание учебного материала 2    

Физика — фундаментальная наука о природе. Естественно-научный метод познания, его возможности и 

границы применимости. Эксперимент и теория в процессе познания природы. Моделирование 

физических явлений и процессов. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 

Физическая величина. Физические законы. Границы применимости физических законов и теорий. 

Принцип соответствия. Понятие о физической картине мира. Погрешности измерений физических 

величин 

    

Раздел 1. Механика 10 

Тема 1.1 

Основы кинематики 

Содержание учебного материала 4    

Механическое движение и его виды. Материальная точка. Скалярные и векторные физические 

величины. Относительность механического движения. Система отсчета. Принцип относительности 

Галилея. Траектория. Путь. Перемещение. Равномерное прямолинейное движение. Скорость. Уравнение 

движения. Мгновенная и средняя скорости. Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным 

ускорением. Движение с постоянным ускорением свободного падения. Равномерное движение точки 

по окружности, угловая скорость. Центростремительное ускорение. Кинематика абсолютно твердого тела 

    

Тема 1.2 

Основы динамики 

Содержание учебного материала 4    

Основная задача динамики. Сила. Масса. Законы механики Ньютона. Силы в природе. Сила тяжести и 

сила всемирного тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая скорость. Движение планет 

и малых тел Солнечной системы. Вес. Невесомость. Силы упругости. Силы трения 

    

Тема 1.3 

Законы сохранения в механике 

Содержание учебного материала 2    

Импульс тела. Импульс силы. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа и 

мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии. 

Работа силы тяжести и силы упругости. Применение законов сохранения. Использование законов механики 

для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований, границы 

применимости классической механики 

    

Раздел 2. Молекулярная физика и термодинамика 20 

Тема 2.1 Содержание учебного материала 4    
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Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 

форме обучения 

Л/З П/З ЛБ/З С/Р 

Основы молекулярно-

кинетической теории 

 Основные положения молекулярно-кинетической теории. Размеры и масса молекул и атомов. Броуновское 

движение. Строение газообразных, жидких и твердых тел. Идеальный газ. Давление газа. Основное 

уравнение молекулярно-кинетической теории газов. Температура и ее измерение. Абсолютный нуль 

температуры. Термодинамическая шкала температуры. Температура звезд. Скорости движения молекул и 

их измерение. Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы и их графики. Газовые законы 

    

Лабораторные  занятия   4  

 Изучение одного из изопроцессов     

Тема 2.2 

Основы термодинамики 
Содержание учебного материала 4    

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Количество теплоты. Уравнение теплового баланса. Первое 

начало термодинамики. Адиабатный процесс. Второе начало термодинамики. Тепловые двигатели. КПД 

теплового двигателя. Охрана природы 

    

Тема 2.3  

Агрегатные состояния 

вещества и фазовые 

переходы 

Содержание учебного материала 4    

 Испарение и конденсация. Насыщенный пар и его свойства. Относительная влажность воздуха. Приборы 

для определения влажности воздуха. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. 

Характеристика жидкого состояния вещества. Ближний порядок. Поверхностное натяжение. Смачивание. 

Капиллярные явления. Характеристика твердого состояния вещества. Кристаллические и аморфные тела 

  

 

 

Лабораторные  занятия   4  

 Определение влажности воздуха     

Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий  30 

Тема 3.1 

Электрическое поле 
Содержание учебного материала 6    

 Электрические заряды. Элементарный электрический заряд. Закон сохранения заряда. Закон Кулона. 

Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в 

электрическом поле. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Потенциал. Разность 

потенциалов. Эквипотенциальные поверхности. Связь между напряженностью и разностью потенциалов 

электрического поля. Электроемкость. Конденсаторы. Энергия заряженного конденсатора. Применение 

конденсаторов 

    

Тема 3.2 

Законы постоянного тока 
Содержание учебного материала 4    

 Условия, необходимые для возникновения и поддержания электрического тока. Сила тока. Электрическое 

сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Параллельное и последовательное соединение проводников. 

Работа и мощность постоянного тока. Тепловое действие тока Закон Джоуля—Ленца. Электродвижущая 
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Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 

форме обучения 

Л/З П/З ЛБ/З С/Р 

сила источника тока. Закон Ома для полной цепи 

Лабораторные  занятия   6  

 Изучение законов последовательного и параллельного соединений проводников. 

  Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока 

    

Тема 3.3 Электрический ток в 

различных средах 
Содержание учебного материала 4    

Электрический ток в металлах, в электролитах, газах, в вакууме. Электролиз. Закон электролиза Фарадея. 

Виды газовых разрядов. Термоэлектронная эмиссия. Плазма. Электрический ток в полупроводниках. 

Собственная и примесная проводимости. Р-n переход. Полупроводниковые приборы. Применение 

полупроводников 

    

Тема 3.4 

Магнитное поле 
Содержание учебного материала 4    

Вектор индукции магнитного поля. Взаимодействие токов. Сила Ампера. Применение силы Ампера. 

Магнитный поток. Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца. Применение силы 

Лоренца. Магнитные свойства вещества. Солнечная активность и её влияние на Землю. Магнитные бури 

    

Тема 3.5 Электромагнитная 

индукция 
Содержание учебного материала 4    

Явление электромагнитной индукции. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Вихревое 

электрическое поле. ЭДС индукции в движущихся проводниках. Явление самоиндукции. Индуктивность. 

Энергия магнитного поля тока. Электромагнитное поле 

    

Практические занятия  2   

Изучение явления электромагнитной индукции     

Раздел 4. Колебания и волны 10 

Тема 4.1 Механические 

колебания и волны 
Содержание учебного материала 6    

Гармонические колебания. Свободные механические колебания. Превращение энергии при колебательном 

движении. Математический маятник. Пружинный маятник. Вынужденные механические колебания. 

Резонанс. 

Поперечные и продольные волны. Характеристики волны. Звуковые волны. Ультразвук и его применение 

    

Тема 4.2 Электромагнитные 

колебания и волны 
Содержание учебного материала 4    

Свободные электромагнитные колебания. Превращение энергии в колебательном контуре. Период 

свободных электрических колебаний. Формула Томсона. Затухающие электромагнитные колебания. 
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Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 

форме обучения 

Л/З П/З ЛБ/З С/Р 

Вынужденные электрические колебания. Переменный ток. Резонанс в электрической цепи. Генератор 

переменного тока. Трансформаторы. Получение, передача и распределение электроэнергии.  

Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Открытый колебательный контур. 

Опыты Г. Герца. Изобретение радио А.С. Поповым. Понятие о радиосвязи. Принцип радиосвязи. 

Применение электромагнитных волн 

Раздел 5. Оптика 16 

Тема 5.1 

Природа света  
Содержание учебного материала 4    

Точечный источник света. Скорость распространения света. Законы отражения и преломления света. 

Принцип Гюйгенса. Солнечные и лунные затмения. Полное отражение. Линзы. Построение изображения 

в линзах. Формула тонкой линзы. Увеличение линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

Телескопы 

    

Практические занятия  2   

Определение показателя преломления стекла     

Тема 5.2 

Волновые свойства света  
Содержание учебного материала 4    

Интерференция света. Когерентность световых лучей. Интерференция в тонких пленках. Кольца Ньютона. 

Использование интерференции в науке и технике. Дифракция света. Дифракция на щели в параллельных 

лучах. Дифракционная решетка. Поляризация поперечных волн. Поляризация света. Поляроиды. 

Дисперсия света. Виды излучений. Виды спектров. Спектры испускания. Спектры поглощения. 

Спектральный анализ. Спектральные классы звезд. Ультрафиолетовое излучение. Инфракрасное 

излучение. Рентгеновские лучи. Их природа и свойства. Шкала электромагнитных излучений 

    

Практические занятия  2   

Определение длины световой волны с помощью дифракционной решетки     

Тема 5.3 

Специальная теория 

относительности 

Содержание учебного материала 4    

Движение со скоростью света. Постулаты теории относительности и следствия из них. Инвариантность 

модуля скорости света в вакууме. Энергия покоя. Связь массы и энергии 

свободной частицы. Элементы релятивистской динамики 

    

Раздел 6. Квантовая физика 8 

Тема 6.1 Содержание учебного материала 4    
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Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 

форме обучения 

Л/З П/З ЛБ/З С/Р 

Квантовая оптика Квантовая гипотеза Планка. Тепловое излучение. Корпускулярно-волновой дуализм. Фотоны. Гипотеза де 

Бройля о волновых свойствах частиц. Давление света. Химическое действие света. Опыты П.Н. Лебедева 

и Н.И. Вавилова. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Применение фотоэффекта 

    

Тема 6.2  

Физика атома и атомного ядра 
Содержание учебного материала 4    

Развитие взглядов на строение вещества. Модели строения атомного ядра. Ядерная модель атома. Опыты   

Э. Резерфорда. Модель атома водорода по Н. Бору. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. Радиоактивность. 

Закон радиоактивного распада. Радиоактивные превращения.   Способы наблюдения и регистрации 

заряженных частиц. Строение атомного ядра. Дефект массы, энергия связи и устойчивость атомных 

ядер.   Ядерные реакции. Ядерная энергетика. Энергетический выход ядерных реакций. Искусственная 

радиоактивность. Деление тяжелых ядер. Цепная ядерная реакция. Управляемая цепная реакция. 

Ядерный реактор. Термоядерный синтез. Энергия звезд. Получение радиоактивных изотопов и их 

применение. Биологическое действие радиоактивных излучений. Элементарные частицы 

    

Раздел 7. Строение Вселенной 10 

Тема 7.1  

Строение Солнечной системы 

Содержание учебного материала 4    

Солнечная система: планеты и малые тела, система Земля—Луна     

Тема 7.2  

Эволюция Вселенной 

Содержание учебного материала 4    

Строение и эволюция Солнца и звёзд. Классификация звёзд. Звёзды и источники их энергии.  

Галактика. Современные представления о строении и эволюции Вселенной 

    

Практические занятия  2   

Изучение карты звездного неба     

Всего  84 8 14 - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

ИТОГО 108 



 

 

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРЕДМЕТА 

3.1.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по предмету 

3.1.1. Помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оборудование аудитории, технические средства обучения: 

Специализированная мебель:  учебные столы, стулья, доска. Технические средства обучения, 

служащие для представления учебной информации большой аудитории: демонстрационное 

оборудование - видеопроектор, экран, аудио колонки, плакаты, пособия, с возможностью демонстрации 

тематических иллюстраций и учебно-наглядных пособий. 

3.1.2. Помещения для самостоятельной работы и  практических занятий 

Оборудование аудитории (компьютерного класса), технические средства обучения: 

Специализированная мебель:  учебные столы, стулья, доска. Технические средства обучения - ПК 

учащихся с подключением к сети "Интернет", ПК преподавателя, веб-камера, принтер, сканер, 

наушники со встроенным микрофоном, демонстрационное оборудование - видеопроектор, экран, 

плакаты, пособия, с возможность демонстрации тематических иллюстраций и учебно-наглядных 

пособий. 

3.1.3. Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения), рекомендуемой 

для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа 

лиц с ограниченными возможностями и инвалидов 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения занятий по 

предмету  устанавливается с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья или инвалидом необходимо учитывать рекомендации, данные 

по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости 

для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья создаются 

специальные учебные места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

3.2.  Информационное обеспечение реализации программы 

        Основные источники: 

1. Физика: 10 класс: базовый уровень : учебник / Г. Я. Мякишев, М. А. Петрова, С. В. Степанов 

[и др.]. — 4-е изд. — Москва : Просвещение, 2022. — 402 c. — ISBN 978-5-09-101633-8. — 

Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/132336  

2. Физика: 11 класс: базовый уровень : учебник / Г. Я. Мякишев, М. А. Петрова, О. С. 

Угольников [и др.]. — 4-е изд. — Москва : Просвещение, 2022. — 482 c. — ISBN 978-5-09-

101634-5. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды 

СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/132351  

 

Интернет-ресурсы 

3. http://school-collection.edu.ru  (Единая коллекции цифровых образовательных ресурсов). 

 

https://profspo.ru/books/132336
https://profspo.ru/books/132351
http://school-collection.edu.ru/
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3.3 Программное обеспечение, информационные справочные системы современных 

информационно-коммуникационных технологий 

 Необходимым и обязательным средством является персональный компьютер 

современной конфигурации при наличии современного программного компьютерного 

обеспечения.  Состав лицензионного программного обеспечения: Операционная система 

Windows, Офисный пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр pdf файлов Foxit Reader, 

браузер Opera, проигрыватель VLC media player. 

Перечень электронно-библиотечных систем и справочных систем современных 

информационно-коммуникационных технологий: 

 Электронно-библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/ 

 Электронно-библиотечная система «PROFобразование»https://profspo.ru/ 

 КонсультантПлюс – Справочно-правовая системаhttp://www.consultant.ru/ 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ПРЕДМЕТА  И ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Планирование и организация времени, необходимого для изучения предмета  

Ссвоение учебного предмета предполагает приобретение теоретических знаний, 

практических умений и навыков в ходе контактной работы с преподавателем в ходе 

лекционных и практических (семинарских) занятий и самостоятельной работы. 

Важным условием успешного освоения предмета является создание системы правильной 

организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в соответствии с 

графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать составление 

плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить свободное 

время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. 

Все задания на самостоятельную работу для подготовки к практическим занятиям, а 

также учебный материал, вынесенный на самостоятельную работу, рекомендуется выполнять 

непосредственно после изучения соответствующей темы лекционного курса, что способствует 

лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и устранить «пробелы» в 

знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его основе приступить к 

овладению новыми знаниями и навыками. 

С целью оценки качества усвоения учебного материала обучающийся должен постоянно 

осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. 

Рекомендуется, после изучения каждой темы, определенной рабочей программой предмета, 

самостоятельно ответить на вопросы из примерного перечня вопросов, выносимых на 

промежуточную аттестацию, а также самостоятельно решить одну или несколько типовых 

задач (примеров). 

В случае выявления недостаточного знания теоретического материала темы необходимо 

повторно изучить теоретический материал по рекомендованной преподавателем основной и 

дополнительной литературе. 

В случае затруднений в решении практических заданий, рекомендуется обратиться к 

преподавателю за консультацией. 

Подготовка к лекциям 

Знакомство с предметом происходит уже на первой лекции, где от студента требуется не 

http://www.iprbookshop.ru/
https://profspo.ru/
http://www.consultant.ru/
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просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом 

лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные 

вопросы темы, другие - лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту 

понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее 

время. 

Конспектирование лекций - сложный вид вузовской аудиторной работы, 

предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является 

полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не 

надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше 

вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а 

затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, 

на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные 

записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. 

Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее 

важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. 

Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и 

определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. 

Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для 

быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но 

и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, 

кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим 

материалом. 

Подготовка к практическим занятиям 

Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомления с 

планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное 

продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала 

лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к 

данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в 

глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 

на теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое внимание 

на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 

конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных 

часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее 

эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 

изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

Рекомендации по работе с литературой 

Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, 

рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также 
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официальных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, 

диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы. 

Работу с источниками необходимо начинать с ознакомительного чтения, т.е. 

просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении 

закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ 

работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых 

фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного 

оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) 

требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое 

чтение предполагает выделение: 

25) главного в тексте; 

26) основных аргументов; 

27) выводов. 

Особое внимание следует обратить на то, формируется тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят 

проблематичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 

Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер 

утверждений, давать оценку авторской позиции - это сравнительное чтение, в ходе которого 

студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает 

весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности 

той или иной позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за 

сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. 

При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого 

из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые 

вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, 

аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более 

убедительна. 

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание 

конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных 

листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой 

способ - это ведение тематических тетрадей-конспектов по какой-либо одной теме. Большие 

специальные работы монографического характера целесообразно конспектировать в отдельных 

тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и 

достаточным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются 

для удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно 

быть дано указание на источник (автор, название, выходные данные, номер страницы). 

Впоследствии эта информации может быть использована при написании рефератов или 

выполнения другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 
- сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать 

информацию в соответствии с определенной учебной задачей; 
- обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное; 
- фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, 

основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы; 
- готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада; 
- работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 
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другом; 
- пользоваться реферативными и справочными материалами; 
- контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои 

действия; 
- обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам; 
- пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного 

характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста, 
предваряющая информация и др.); 

- использовать при говорении и письме перефразирование, синонимичные средства, слова- 
описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»; 

- повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 
высказывания или вопроса; 

- обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.); 
- использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хватает 

для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

Подготовка к промежуточной аттестации 

При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу по выбранному вопросу; 

- повторить учебный материал лекций по соответствующим темам; 

- повторно решить рассматриваемые в соответствующих темах практические задачи и 

примеры; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов); 

- провести самоконтроль усвоения учебного материала и уровень остаточных знаний. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА   

Контроль и оценка результатов освоения предмета осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения учащимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
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Характеристика основных видов деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 

Формы

 иметодыко

нтроляиоценкирезульт

атовобучения 

Введение 

Умения постановки целей деятельности, планирования собственнойдеятельности 

для достижения поставленных целей, предвидениявозможных результатов этих 

действий, организации самоконтроля иоценки полученных результатов. Развитие 

способности ясно и точноизлагать свои мысли, логически обосновывать свою 

точку 

зрения,восприниматьианализироватьмнениясобеседников,признаваяправодругог

очеловеканаиноемнение. 

Произведениеизмеренияфизическихвеличиниоценкаграницыпогрешностейизмере

ний. 

 

Устный опрос, 

Входная контрольная 

работа 

Механика 

Представление границы погрешностей измерений 

припостроенииграфиков. 

Умениевысказыватьгипотезыдляобъяснениянаблюдаемыхявлений.Умение 

предлагать модели явлений. Указание границ применимостифизических законов. 

Изложение основных положений современнойнаучнойкартинымира. 

Приведение примеров влияния открытий в физике на прогресс втехникеи 

технологии производства. Использование Интернета дляпоискаинформации 

 

Кинематика 

Представление механического движения тела 

уравнениямизависимостикоординат и проекцией скорости от 

времени.Представление механического движения тела 

графикамизависимости координат и проекцией скорости от 

времени.Определение координат пройденного пути, скорости и 

ускорениятела по графикам зависимости координат и проекций скорости 

отвремени. Определение координат пройденного пути, скорости иускорения 

тела по уравнениям зависимости координат и проекцийскоростиотвремени. 

Проведениесравнительногоанализаравномерногои 

Устный опрос, 

Практические

занятия 

Тестирование 

равнопеременногодвижений. 

Указаниеиспользованияпоступательногоивращательногодвиженийвтехнике. 

Приобретениеопытаработывгруппесвыполнениемразличныхсоциальныхролей. 

Разработка возможной системы действий и конструкции дляэкспериментального 

определения кинематических 

величин.Представлениеинформацииовидахдвиженияввидетаблицы 

 

ЗаконымеханикиНьютона 

Объяснениедемонстрационныхэкспериментов,подтверждающихзаконинерции 

ИзмерениемассытелаИзмерениесилывзаимодействиятелВычисл

ениезначения силпо известным 

значенияммассвзаимодействующихтелиихускоренийВычислениезначенияус

коренийтелпо 

известнымзначениямдействующихсилимасстелСравн

ение силы действия ипротиводействия 

Применениезакона 

всемирноготяготенияприрасчетахсилиускоренийвзаимодействующихтел 

Сравнение ускорения свободного падения на планетах Солнечнойсистемы 

Выделениевтекстеучебникаосновныхкатегорийнаучнойинформации 

Устный опрос, 

Практическиез

анятия 

Контрольная работа №1 
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Характеристика основных видов деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 

Формы

 иметодыко

нтроляиоценкирезульт

атовобучения 

Законысохранениявмеханике 

Применение закона сохранения импульса для 

вычисленияизмененийскоростей тел при их взаимодействиях. 

Измерениеработы сил и изменение кинетической энергии тела. 

Вычислениеработысилиизменениякинетическойэнергии тела. 

Вычисление потенциальной энергии тел в гравитационном поле.Определение 

потенциальной энергии упруго деформированного телапо известной деформации 

и жесткости тела. Применение 

законасохранениямеханическойэнергииприрасчетахрезультатоввзаимодействийт

елгравитационнымисиламии силамиупругости. 

Указаниеграницприменимостизаконовмеханики.Указание учебных предметов, 

при изучении которых используются законы сохранения 

Устный опрос, 

Практические 

занятия 

реферат 

Молекулярнаяфизика 

Основы молекулярной кинетической теории. Идеальный газВыполнение

 экспериментов, служащих  для

 обоснованиямолекулярно-кинетической  теории (MKT). Решение задач сприменением основного уравнения молекулярно-кинетическойтеориигазов. 

Определениепараметроввеществавгазообразномсостояниинаоснованииуравнени

ясостоянияидеальногогаза.Определениепараметроввеществавгазообразномсосто

янииипроисходящихпроцессовпо графикамзависимости р(Т),V(Т),р(V). 

Экспериментальное исследование зависимости р (Т), V (Т), р 

(V).Представлениеввидеграфиковизохорного,изобарногоиизотермического 

процессов. 
Вычисление средней кинетической энергии 
тепловогодвижениямолекулпоизвестнойтемпературевещества.Высказываниегипо
тездляобъяснениянаблюдаемыхявлений.Указаниеграниц 

применимостимодели«идеальныйгаз»изаконовMKT 

Устный опрос, 

Практические 

занятия 

Контрольная работа №2 

Измерение количества теплоты в процессах теплопередачи. 

Расчетколичестватеплоты,необходимогодляосуществлениязаданногопроцесса с 

теплопередачей. Расчет изменения внутренней 

энергиител,работыипереданногоколичестватеплотысиспользованиемпервого 

закона термодинамики. Расчет работы, совершенной 

газом,пографикузависимости P(V). 

Вычисление работы газа, совершенной при изменении состояния 

позамкнутомуциклу.ВычислениеКПДприсовершениигазомработыв процессах 

изменения состояния по замкнутому циклу. Объяснениепринципов действия 

тепловых машин. Демонстрация роли физики всозданииисовершенствовании 

тепловыхдвигателей. 

Изложениесутиэкологическихпроблем,обусловленныхработойтепловыхдвигател

ейипредложениепутиихрешения.Указаниеграницприменимостизаконовтермоди

намики.Умениевестидиалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 

дискуссии,открыто выражатьиотстаиватьсвоюточкузрения. 

Указание учебных предметов, при изучении которых используют учебный 

материал «Основы термодинамики» 

Устный опрос, 

Практические занятия 

Контрольная работа №3 

Свойства паров, жидкостей, твердых тел 

Измерение влажности воздуха. 

Расчетколичестватеплоты,необходимогодляосуществленияпроцессапереходаве

ществаизодногоагрегатногосостояниявдругое. 

Экспериментальноеисследованиетепловыхсвойстввещества.Приведениепримеро

вкапиллярныхявленийвбыту,природе,технике. 

Исследованиемеханическихсвойствтвердыхтел.Применениефизическихпонятий

изаконоввучебномматериале 

Устный опрос, 

Практические занятия 

Лабораторное занятие 
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Характеристика основных видов деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 

Формы

 иметодыко

нтроляиоценкирезульт

атовобучения 

профессиональногохарактера. 

ИспользованиеИнтернетадляпоискаинформацииоразработкахипримененияхсовре

менныхтвердыхиаморфныхматериалов 

 

Электродинамика 

Электростатика 

Вычислениесилвзаимодействияточечныхэлектрическихзарядов.Вычислениенапр

яженностиэлектрическогополяодногоине-

сколькихточечныхэлектрическихзарядов. 

Вычислениепотенциалаэлектрическогополяодногоинесколькихточечных 

электрических зарядов. Измерение разности потенциалов.Измерение энергии 

электрического поля заряженного конденсат-тора.Вычисление энергии 

электрического поля заряженного 

конденсатора.Разработкапланаивозможнойсхемыдействийэкспериментальногооп

ределения электроемкости конденсатора и

 диэлектрическойпроницаемостивещества. 

Проведение сравнительного анализа гравитационного иэлектростатического полей 

Устный опрос, 

Практические 

занятия 

Контрольная работа №4 

Постоянныйток 

Измерениемощностиэлектрическоготока.ИзмерениеЭДСивнутреннего 

сопротивления источника тока. Выполнение 

расчетовсилытокаинапряженийнаучасткахэлектрическихцепей.Объяснение на 

примере электрической цепи с двумя 

источникамитока(ЭДС),вкакомслучаеисточникэлектрическойэнергииработаетвр

ежимегенератора, авкаком—в режимепотребителя. 

Определениетемпературынитинакаливания.Измерениеэлектрическогозарядаэлек

трона.Снятиевольтампернойхарактеристикидиода.Проведениесравнительногоан

ализаполупроводниковыхдиодов итриодов. 

Использование Интернета для поиска информации о 

перспективахразвитияполупроводниковойтехники.Установкапричинно-

следственныхсвязей 

Устный опрос, 

Практические 

занятия 

Контрольная работа №5 

Магнитныеявления.Измерениеиндукциимагнитногополя.Вычисление сил, 

действующих на проводник с током в 

магнитномполе.Вычислениесил,действующихнаэлектрическийзаряд,движущийс

я вмагнитномполе. 

Исследование явлений электромагнитной индукции, самоиндукции.Вычисление

 энергии магнитного поля. Объяснение

 принципадействия электродвигателя.

 Объяснение  принципа 

 действиягенератораэлектрическоготокаиэлектроизмерительныхпр

иборов.Объяснениепринципадействиямасс-

спектрографа,ускорителейзаряженныхчастиц.ОбъяснениеролимагнитногополяЗ

емливжизнирастений, животных,человека. 

Приведение примеров практического применения

 изученныхявлений, законов,приборов,устройств. 

Проведениесравнительногоанализасвойствэлектростатического,магнитногоивих

ревогоэлектрическихполей.Объяснениенапримере магнитных явлений, почему 

физику можно рассматриватькак метадисциплину 

Устный опрос, 

Практические занятия 
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Характеристика основных видов деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 

Формы

 иметодыко

нтроляиоценкирезульт

атовобучения 

Колебанияиволны 

Механическиеколебания 

Исследованиезависимостипериодаколебанийматематическогомаятникаотегодли

ны,массыиамплитудыколебаний.Исследование зависимости периода колебаний 

груза на пружине отегомассы и жесткости пружины. Вычисление периода 

колебанийматематическогомаятникапоизвестномузначениюегодлины.Вычислен

иепериодаколебанийгрузанапружинепоизвестнымзначениямегомассыижесткост

ипружины.Выработканавыковвоспринимать,анализировать,перерабатыватьипре

дъявлятьинформацию всоответствииспоставленнымизадачами. 

Приведениепримеровавтоколебательныхмеханическихсистем.Проведениекласси

фикацииколебаний 

Устный опрос, 

Практические занятия 

Лабораторное занятие 

Упругиеволны 

Измерение длины звуковой волны по

 результатамнаблюденийинтерференцииз

вуковыхволн. 

Наблюдение и объяснение явлений интерференции идифракциимеханическихволн. 

Представлениеобластейпримененияультразвукаиперспективыегоиспользованияв

различныхобластяхнауки,техники,вмедицине. 

Изложение сути экологических проблем, связанных своздействиемзвуковыхволннаорганизмчеловека 

Устный опрос, 

тестирование 

Электромагнитныеколебания 

Наблюдениеосциллограммгармоническихколебанийсилытокавцепи. 

Измерение электроемкости конденсатора. Измерение 

индуктивностькатушки.Исследованиеявленияэлектрическогорезонансавпоследо

вательной цепи. Проведение аналогии между физическимивеличинами, 

характеризующими механическую и электромагнитнуюколебательные системы. 

Расчет значений силы тока и напряжения 

наэлементахцепипеременноготока.Исследованиепринципадействиятрансформат

ора.Исследованиепринципадействиягенераторапеременноготока.Использование

Интернетадляпоиска 

информацииосовременныхспособахпередачиэлектроэнергии 

Устный опрос, 

Практические занятия 

Электромагнитныеволны 

Осуществлениерадиопередачиирадиоприема.Исследованиесвойствэлектромагни

тныхволнспомощьюмобильноготелефона. 

Развитиеценностногоотношениякизучаемымнаурокахфизикиобъектамиосваиваем

ымвидамдеятельности.Объяснениепринципиальногоразличияприродыупругихиэл

ектромагнитныхволн.Изложениесутиэкологическихпроблем,связанныхсэлектром

агнитнымиколебаниямииволнами.Объяснениеролиэлектромагнитныхволнвсовре

менныхисследованияхВселенной 

Устный опрос, 

Практические 

занятия 

Контрольная работа №6 

Оптика 

Природасвета 

Применениенапрактикезаконовотраженияипреломлениясветаприрешениизадач.

Определениеспектральныхграницчувствительностичеловеческогоглаза. 

Умение строить изображения предметов, даваемые линзами. Расчетрасстояния от 

линзы до изображения предмета. Расчет 

оптическойсилылинзы.Измерениефокусногорасстояниялинзы.Испытаниемоделей 

микроскопаителескопа 

Устный опрос, 

Практические занятия 

Лабораторное занятие 

Контрольная работа №7 
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Характеристика основных видов деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 

Формы

 иметодыко

нтроляиоценкирезульт

атовобучения 

Волновыесвойствасвета 

Наблюдениеявленияинтерференцииэлектромагнитныхволн.Наблюдениеявления

дифракцииэлектромагнитныхволн.Наблюдениеявленияполяризацииэлектромагн

итныхволн.Измерениедлинысветовойволныпорезультатамнаблюденияявленияин

терференции.Наблюдениеявлениядифракциисвета.Наблюдениеявленияполяриза

цииидисперсиисвета.Поискразличийисходствамеждудифракционнымидисперси

оннымспектрами. 

Приведениепримеровпоявлениявприродеииспользованиявтехникеявленийинтерф

еренции,дифракции,поляризацииидисперсиисвета.Перечислениеметодовпознания

,которыеиспользованыприизученииуказанныхявлений 

Устный опрос, 

Практические 

занятия 

Тестирование 

ОсновыспециальнойтеорииотносительностиОсновы 
специальной теории относительностиОбъяснение 

значимости опыта Майкельсона-

МорлиФормулированиепостулатов 

Объяснениеэффектазамедлениявремени 

Расчет энергии покоя, импульса, энергиисвободной частицы.Выработка навыков 

восприниматьанализировать,перерабатыватьипредъявлятьинформациювсоответс

твииспоставленнымизадачами 

Устный опрос, Реферат 

Элементыквантовойфизики 

Квантоваяоптика 

Наблюдениефотоэлектрическогоэффекта.ОбъяснениезаконовСтолетованаоснове

квантовыхпредставлений.Расчетмаксимальнойкинетическойэнергииэлектроновп

рифотоэлектрическомэффекте. 

Определениеработывыходаэлектронапографикузависимостимаксимальнойкинети

ческойэнергиифотоэлектроновотчастотысвета.Измерение работывыхода 

электрона.Перечислениеприборовустановки, в которых применяется без- 

инерционность фотоэффекта.Объяснениекорпускулярно-

волновогодуализмасвойствфотонов.Объяснениероликвантовойоптикивразвитиис

овременнойфизики 

Устный опрос, 

Практические занятия 

Физикаатома 

Наблюдениелинейчатыхспектров. 

Расчетчастотыидлиныволны 

испускаемогосветаприпереходеатомаводородаизодногостационарногосостояния

вдругое.Вычисление длины волны де Бройля частицы с известным 

значениемимпульса 

Объяснение происхождения линейчатого спектра атома водорода 

иразличиялинейчатыхспектровразличныхгазов.Исследованиелинейчатогоспектр

а. 

Исследованиепринципаработылюминесцентнойлампы.Наблюдение и 

объяснение принципа действия лазера. Приведениепримеровиспользования 

лазерав современнойнаукеитехнике. 

ИспользованиеИнтернетадляпоискаинформацииоперспективахприменениялазера 

Устный опрос, 

Практические занятия 
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Характеристика основных видов деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 

Формы

 иметодыко

нтроляиоценкирезульт

атовобучения 

Физикаатомногоядра 

Наблюдениетрековальфа-

частицвкамереВильсона.Регистрированиеядерныхизлученийспомощьюсчетчика

Гейгера. 

Расчетэнергиисвязиатомныхядер. 

Определение заряда и массового числа атомного ядра, 

возникающеговрезультатерадиоактивногораспада.Вычислениеэнергии,освобожд

ающейся прирадиоактивномраспаде. 

Определениепродуктовядернойреакции. 

Вычислениеэнергии,освобождающейсяприядерныхреакциях.Пониманиепреимущ

ествинедостатковиспользованияатомной 

Устный опрос, 

Практические занятия 

Лабораторное занятие 

Контрольная  работа №8 

энергии и ионизирующих излучений в промышленности, медицине.Изложение сути экологических проблем,  связанных сбиологическимдействиемрадиоактивныхизлучений.Проведениеклассификации элементарных частиц по их  физическимхарактеристикам(массе, заряду,временижизни, спинуит.д.). 

Пониманиеценностейнаучногопознаниямираневообщедлячеловечества в целом, а 

для каждого обучающегося лично, 

ценностейовладенияметодомнаучногопознаниядлядостиженияуспехавлюбомвиде

практической деятельности 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, 

используемые в оценочных материалах, их краткая характеристика и представление 

оценочного средства  

№ 

п/п 

Наименование оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства 

ФОС УД 1. Реферат Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

2. Доклад Вид краткого, но информативного сообщения о 

сути рассматриваемого вопроса, различных 

мнениях о представленной теме 

Темы докладов 

3. Тест 
Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений студента 

Комплект тестовых 

заданий 

4. 

Дифференцированный  

зачет 
Оценочное средство, которое может быть 

использовано для оценки уровня 

сформированности компетенций по предмету  

Комплект вопросов для 

дифференцированного 

зачета 
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Категории оценки ответа на диффенцированном зачете 

Оценка Критерии оценки 

«отлично» 

Полно раскрыто содержание вопросов билета; 

Материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности, правильно используется терминология; 

Показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

Продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность умений и знаний; 

Ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов. 

«хорошо» 

Ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

может иметь следующие недостатки: 

В изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа; 

Допущены один -два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию экзаменатора; 

Допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, которые легко исправляются по замечанию 

экзаменатора 

«удовлетворительно» 

Неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала. 

Имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

При неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность умений и знаний. 

«неудовлетворительно» 
Содержание материала не раскрыто. 

Ошибки в определении понятий, не использовалась терминология в ответе 
 

Категории оценивания рефератов 

Оценка Критерии оценки 

«отлично» 

Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме, 

выполнена задача заинтересовать читателя; деление текста на введение, 

основную часть и заключение; в основной части логично, связно и полно 

доказывается выдвинутый тезис; заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной части; правильно (уместно и 

достаточно) используются разнообразные средства связи; демонстрирует 

полное понимание проблемы. 

Все требования, предъявляемые к заданию, выполнены. 

«хорошо» 

Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме, в 

известной мере выполнена задача заинтересовать читателя; в основной 

части логично, связно, но недостаточно полно доказывается выдвинутый 

тезис; заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания 

основной части; уместно используются разнообразные средства связи; для 

выражения своих мыслей студент не пользуется упрощённопримитивным 

языком. 
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Оценка Критерии оценки 

«удовлетворительно» 

Во введении тезис сформулирован нечетко или не вполне соответствует 

теме; в основной части выдвинутый тезис доказывается недостаточно 

логично (убедительно) и последовательно; заключение и выводы не 

полностью соответствуют содержанию основной части; язык работы в 

целом не соответствует уровню курса, на котором обучается студент. 

«неудовлетворительно» 

Во введении тезис отсутствует или не соответствует теме; в основной части 

нет логичного последовательного раскрытия темы; выводы не вытекают из 

основной части; отсутствует деление текста на введение, основную часть и 

заключение; язык работы можно оценить как «примитивный». 
 

Категории оценивания докладов 

Оценка Критерии оценки 

«отлично» 

Докладчик владеет теорией вопроса, логично сформулировал основные 

пункты плана, материал изложен доступно, имеет примеры из практики. 

Текст презентации доступен для восприятия слушателем 

«хорошо» 

Докладчик владеет теорией вопроса, логично сформулировал основные 

пункты плана, материал изложен доступно, но не имеет примеры из 

практики. Текст презентации доступен для восприятия слушателем 

«удовлетворительно» 

Докладчик слабо владеет теорией вопроса, не логично сформулировал 

основные пункты плана, материал изложен не доступно, не имеет примеры 

из практики. Текст презентации доступен для восприятия слушателем 

«неудовлетворительно» 

Докладчик слабо не владеет теорией вопроса, не логично сформулировал 

основные пункты плана, материал не изложен доступно, не имеет примеры 

из практики. Текст презентации плохо доступен для восприятия слушателем 
 

 

Категории оценки теста 

оценка «отлично» - 86% и более правильных ответов на предложенные вопросы  

оценка «хорошо» - от 69% до 85% правильных ответов на предложенные вопросы 

оценка «удовлетворительно» - от 51% до 68% правильных ответов на 

предложенныевопросы 

оценка «неудовлетворительно» выставляется во всех остальных случаях. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Процедура проведения оценивания знаний при проведении дифференцированного 

зачета 

К дифференцированному зачету (далее – зачет) допускаются студенты выполнившие 

все требования учебного плана по данному предмету. 

Зачет  по предметам проводятся по билетам. Порядок проведения зачета, форма 

проверки знаний и навыков студентов определяются заведующим кафедрой. 

Преподавателю предоставляется право объявить экзаменационную оценку без опроса 

тем обучаемым, которые показали высокую текущую успеваемость по предмету и активно 

участвовали в семинарских, практических и других видах занятий. 
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При приеме зачета по билетам в них включаются два-три вопроса из различных 

разделов предмета, позволяющих проверить и оценить теоретические знания обучаемых, 

умения самостоятельно применять теорию при решении практических задач. Экзаменатору 

предоставляется право задавать студентам дополнительные вопросы, давать задачи и примеры 

по программе предмета. 

Процедура оценивания знаний при проведении тестирования 

При проведении дифференцированного зачета в форме бланкового или компьютерного 

тестирования допущены к промежуточной аттестации студенты размещаются в аудитории 

(компьютерном классе). 

Перечень вопросов, включенных в тестовый материал, обсуждаются на заседании 

кафедры и утверждаются ее заведующим. 

Преподаватель обязан принять все меры для предотвращения заблаговременного 

ознакомления студентов с правильными вариантами ответов тестовых материалов. 

При проведении бланкового тестирования разрабатывается не менее 4- х вариантов 

бланков с тестовыми заданиями. 

При проведении компьютерного тестирования необходимым условием является 

формирование перечня вопросов тестового задания случайным образом, а также случайным 

образом определяется положение правильного ответа (ответов) в перечне вариантов ответа на 

вопрос (задание). Время на тестирование должно ограничиваться в установленных пределах 

программно-аппаратными средствами тестовой программы. 

Для проведения бланкового или компьютерного тестирования отводится от 1-го до 2-х 

академических часов. 



276 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА  ОУП.10 «ХИМИЯ» 

1. Паспорт программы учебного предмета 

1.1 Общие положения 

Рабочая программа учебного предмета разработана с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

Программа учебного предмета «Химия» является частью общеобразовательного цикла 

образовательной программы СПО – программы подготовки специалистов среднего звена: 09.02.07  

Информационные системы и программирование. 

1.2 Цели и задачи освоения учебного предмета 

Цель: Формирование у студентов представления о химической составляющей естественно-

научной картины мира как основы принятия решений в жизненных и производственных ситуациях, 

ответственного поведения в природной среде. 

Задачи: 

1) сформировать понимание закономерностей протекания химических процессов и явлений в 

окружающей среде, целостной научной картины мира, взаимосвязи и взаимозависимости естественных 

наук; 

2) развить умения составлять формулы неорганических и органических веществ, уравнения 

химических реакций, объяснять их смысл, интерпретировать результаты химических экспериментов, 

3) сформировать навыки проведения простейших химических экспериментальных исследований с 

соблюдением правил безопасного обращения с веществами и лабораторным оборудованием; 

4) развить умения использовать информацию химического характера из различных источников; 

5) сформировать умения прогнозировать последствия своей деятельности и химических 

природных, бытовых и производственных процессов;  

6) сформировать понимание значимости достижений химической науки и технологий для развития 

социальной и производственной сфер. 

1.3. Планируемые результаты освоения общеобразовательной предмета в соответствии с 

ФГОС СПО и на основе ФГОС СОО 

Код и 

наименование 

формируемых 

компетенций 

Планируемые результаты освоения предмета 

Общие Дисциплинарные 

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным 

контекстам 

В части трудового воспитания: 

- готовность к труду, осознание 

ценности мастерства, трудолюбие;  

- готовность к активной деятельности 

технологической и социальной 

направленности, способность 

инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такую 

деятельность;  

- интерес к различным сферам 

профессиональной деятельности, 

Овладение универсальными 

учебными познавательными 

действиями: 

 а) базовые логические действия: 

- самостоятельно формулировать и 

актуализировать проблему, 

- владеть системой химических знаний, которая 

включает: основополагающие понятия 

(химический элемент, атом, электронная 

оболочка атома, s-, р-, d-электронные орбитали 

атомов, ион, молекула, валентность, 

электроотрицательность, степень окисления, 

химическая связь, моль, молярная масса, 

молярный объем, углеродный скелет, 

функциональная группа, радикал, изомерия, 

изомеры, гомологический ряд, гомологи, 

углеводороды, кислород- и азотсодержащие 

соединения, биологически активные вещества 

(углеводы, жиры, белки), мономер, полимер, 

структурное звено, высокомолекулярные 

соединения, кристаллическая решетка, типы 

химических реакций (окислительно-

восстановительные, экзо-и эндотермические, 
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Код и 

наименование 

формируемых 

компетенций 

Планируемые результаты освоения предмета 

Общие Дисциплинарные 

рассматривать ее всесторонне;  

- устанавливать существенный признак 

или основания для сравнения, 

классификации и обобщения;  

- определять цели деятельности, 

задавать параметры и критерии их 

достижения; 

- выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых 

явлениях;  

- вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов 

целям, оценивать риски последствий 

деятельности;  

- развивать креативное мышление при 

решении жизненных проблем  

б) базовые исследовательские 

действия: 

- владеть навыками учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем;  

- выявлять причинно-следственные 

связи и актуализировать задачу, 

выдвигать гипотезу ее решения, 

находить аргументы для доказательства 

своих утверждений, задавать 

параметры и критерии решения;  

- анализировать полученные в ходе 

решения задачи результаты, 

критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать 

изменение в новых условиях;  

- уметь переносить знания в 

познавательную и практическую 

области жизнедеятельности; 

- уметь интегрировать знания из разных 

предметных областей;  

- выдвигать новые идеи, предлагать 

оригинальные подходы и решения;  

- способность их использования в 

познавательной и социальной практике 

реакции ионного обмена), раствор, электролиты, 

неэлектролиты, электролитическая диссоциация, 

окислитель, восстановитель, скорость 

химической реакции, химическое равновесие), 

теории и законы (теория химического строения 

органических веществ A.M. Бутлерова, теория 

электролитической диссоциации, периодический 

закон Д.И. Менделеева, закон сохранения массы), 

закономерности, символический язык химии, 

фактологические сведения о свойствах, составе, 

получении и безопасном использовании 

важнейших неорганических и органических 

веществ в быту и практической деятельности 

человека; 

- уметь выявлять характерные признаки и 

взаимосвязь изученных понятий, применять 

соответствующие понятия при описании 

строения и свойств неорганических и 

органических веществ и их превращений; 

выявлять взаимосвязь химических знаний с 

понятиями и представлениями других 

естественнонаучных предметов; 

- уметь использовать наименования химических 

соединений международного союза 

теоретической и прикладной химии и 

тривиальные названия важнейших веществ 

(этилен, ацетилен, глицерин, фенол, 

формальдегид, уксусная кислота, глицин, 

угарный газ, углекислый газ, аммиак, гашеная 

известь, негашеная известь, питьевая сода и 

других), составлять формулы неорганических и 

органических веществ, уравнения химических 

реакций, объяснять их смысл; подтверждать 

характерные химические свойства веществ 

соответствующими экспериментами и записями 

уравнений химических реакций; 

- уметь устанавливать принадлежность 

изученных неорганических и органических 

веществ к определенным классам и группам 

соединений, характеризовать их состав и 

важнейшие свойства; определять виды 

химических связей (ковалентная, ионная, 

металлическая, водородная), типы 

кристаллических решеток веществ; 

классифицировать химические реакции; 

- сформировать представления: о химической 

составляющей естественнонаучной картины 

мира, роли химии в познании явлений природы, в 

формировании мышления и культуры личности, 

ее функциональной грамотности, необходимой 

для решения практических задач и экологически 

обоснованного отношения к своему здоровью и 

природной среде; 

- уметь проводить расчеты по химическим 

формулам и уравнениям химических реакций с 
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Код и 

наименование 

формируемых 

компетенций 

Планируемые результаты освоения предмета 

Общие Дисциплинарные 

использованием физических величин, 

характеризующих вещества с количественной 

стороны: массы, объема (нормальные условия) 

газов, количества вещества; использовать 

системные химические знания для принятия 

решений в конкретных жизненных ситуациях, 

связанных с веществами и их применением 

ОК 02. 

Использовать 

современные 

средства поиска, 

анализа и 

интерпретации 

информации и 

информационные 

технологии для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

В области ценности научного 

познания: 

- сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки и 

общественной практики, основанного 

на диалоге культур, способствующего 

осознанию своего места в 

поликультурном мире;  

- совершенствование языковой и 

читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и 

познания мира;  

- осознание ценности научной 

деятельности, готовность осуществлять 

проектную и исследовательскую 

деятельность индивидуально и в 

группе; 

Овладение универсальными 

учебными познавательными 

действиями: 

в) работа с информацией: 

- владеть навыками получения 

информации из источников разных 

типов, самостоятельно осуществлять 

поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных 

видов и форм представления; 

- создавать тексты в различных 

форматах с учетом назначения 

информации и целевой аудитории, 

выбирая оптимальную форму 

представления и визуализации; 

- оценивать достоверность, 

легитимность информации, ее 

соответствие правовым и морально-

этическим нормам;  

- использовать средства 

информационных и 

коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых 

и этических норм, норм 

информационной безопасности;  

- владеть навыками распознавания и 

- уметь планировать и выполнять химический 

эксперимент (превращения органических 

веществ при нагревании, получение этилена и 

изучение его свойств, качественные реакции на 

альдегиды, крахмал, уксусную кислоту; 

денатурация белков при нагревании, цветные 

реакции белков; проводить реакции ионного 

обмена, определять среду водных растворов, 

качественные реакции на сульфат-, карбонат- и 

хлорид-анионы, на катион аммония; решать 

экспериментальные задачи по темам "Металлы" и 

"Неметаллы") в соответствии с правилами 

техники безопасности при обращении с 

веществами и лабораторным оборудованием; 

представлять результаты химического 

эксперимента в форме записи уравнений 

соответствующих реакций и формулировать 

выводы на основе этих результатов; 

- уметь анализировать химическую информацию, 

получаемую из разных источников (средств 

массовой информации, сеть Интернет и другие); 

- владеть основными методами научного 

познания веществ и химических явлений 

(наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование); 

- уметь проводить расчеты по химическим 

формулам и уравнениям химических реакций с 

использованием физических величин, 

характеризующих вещества с количественной 

стороны: массы, объема (нормальные условия) 

газов, количества вещества; использовать 

системные химические знания для принятия 

решений в конкретных жизненных ситуациях, 

связанных с веществами и их применением 
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Код и 

наименование 

формируемых 

компетенций 

Планируемые результаты освоения предмета 

Общие Дисциплинарные 

защиты информации, информационной 

безопасности личности;   

ОК 04. Эффективно 

взаимодействовать 

и работать в 

коллективе и 

команде 

- готовность к саморазвитию, 

самостоятельности и 

самоопределению; 

-овладение навыками учебно-

исследовательской, проектной и 

социальной деятельности; 

Овладение универсальными 

коммуникативными действиями: 

б) совместная деятельность: 

- понимать и использовать 

преимущества командной и 

индивидуальной работы; 

- принимать цели совместной 

деятельности, организовывать и 

координировать действия по ее 

достижению: составлять план 

действий, распределять роли с учетом 

мнений участников обсуждать 

результаты совместной работы; 

- координировать и выполнять работу в 

условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

- осуществлять позитивное 

стратегическое поведение в различных 

ситуациях, проявлять творчество и 

воображение, быть инициативным 

Овладение универсальными 

регулятивными действиями: 

г) принятие себя и других людей: 

- принимать мотивы и аргументы 

других людей при анализе результатов 

деятельности; 

- признавать свое право и право других 

людей на ошибки; 

- развивать способность понимать мир 

с позиции другого человека; 

- уметь планировать и выполнять химический 

эксперимент (превращения органических 

веществ при нагревании, получение этилена и 

изучение его свойств, качественные реакции на 

альдегиды, крахмал, уксусную кислоту; 

денатурация белков при нагревании, цветные 

реакции белков; проводить реакции ионного 

обмена, определять среду водных растворов, 

качественные реакции на сульфат-, карбонат- и 

хлорид-анионы, на катион аммония; решать 

экспериментальные задачи по темам "Металлы" и 

"Неметаллы") в соответствии с правилами 

техники безопасности при обращении с 

веществами и лабораторным оборудованием; 

представлять результаты химического 

эксперимента в форме записи уравнений 

соответствующих реакций и формулировать 

выводы на основе этих результатов 

ОК 07. 

Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

применять знания 

об изменении 

климата, принципы 

бережливого 

производства, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

В области экологического 

воспитания: 

- сформированность экологической 

культуры, понимание влияния 

социально-экономических процессов 

на состояние природной и социальной 

среды, осознание глобального 

характера экологических проблем; 

- планирование и осуществление 

действий в окружающей среде на 

основе знания целей устойчивого 

развития человечества;  

активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде;  

- умение прогнозировать 

неблагоприятные экологические 

- сформировать представления: о химической 

составляющей естественнонаучной картины 

мира, роли химии в познании явлений природы, в 

формировании мышления и культуры личности, 

ее функциональной грамотности, необходимой 

для решения практических задач и экологически 

обоснованного отношения к своему здоровью и 

природной среде; 

- уметь соблюдать правила экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой 

деятельности в целях сохранения своего здоровья 

и окружающей природной среды; учитывать 

опасность воздействия на живые организмы 

определенных веществ, понимая смысл 

показателя предельной допустимой 

концентрации 
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Код и 

наименование 

формируемых 

компетенций 

Планируемые результаты освоения предмета 

Общие Дисциплинарные 

последствия предпринимаемых 

действий, предотвращать их;  

- расширение опыта деятельности 

экологической направленности;  

- овладение навыками учебно-

исследовательской, проектной и 

социальной деятельности; 

 

1.4 Содержание учебного предмета 

Основы органической химии 

Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической химии. Место и 

значение органической химии в системе естественных наук. 

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их валентности. 

Основные положения теории химического строения органических соединений А.М. Бутлерова. 

Углеродный скелет органической молекулы. Кратность химической связи. Зависимость свойств веществ 

от химического строения молекул. Изомерия и изомеры. Понятие о функциональной группе. Принципы 

классификации органических соединений. Систематическая международная номенклатура и принципы 

образования названий органических соединений. 

Алканы. Строение молекулы метана. Гомологический ряд алканов. Гомологи. Номенклатура. 

Изомерия углеродного скелета. Закономерности изменения физических свойств. Химические свойства 

(на примере метана и этана): реакции замещения (галогенирование), дегидрирования как способы 

получения важнейших соединений в органическом синтезе. Горение метана как один из основных 

источников тепла в промышленности и быту. Нахождение в природе и применение алканов. Понятие о 

циклоалканах. 

Алкены. Строение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура. Изомерия 

углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. Химические свойства (на примере этилена): 

реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование) как 

способ получения функциональных производных углеводородов, горения. Полимеризация этилена как 

основное направление его использования. Полиэтилен как крупнотоннажный продукт химического 

производства. Применение этилена. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными связями. 

Полимеризация дивинила (бутадиена-1,3) как способ получения синтетического каучука. Натуральный и 

синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Применение каучука и резины. 

Алкины. Строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд алкинов. Номенклатура. Изомерия 

углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. Химические свойства (на примере 

ацетилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, 

гидрогалогенирование) как способ получения полимеров и других полезных продуктов. Горение 

ацетилена как источник высокотемпературного пламени для сварки и резки металлов. Применение 

ацетилена. 

Арены. Бензол как представитель ароматических углеводородов. Строение молекулы бензола. 

Химические свойства: реакции замещения (галогенирование) как способ получения химических средств 

защиты растений, присоединения (гидрирование) как доказательство непредельного характера бензола. 

Реакция горения. Применение бензола. 

Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Метанол и этанол как представители 

предельных одноатомных спиртов. Химические свойства (на примере метанола и этанола): 

взаимодействие с натрием как способ установления наличия гидроксогруппы, реакция с 

галогеноводородами как способ получения растворителей, дегидратация как способ получения этилена. 
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Реакция горения: спирты как топливо. Применение метанола и этанола. Физиологическое действие 

метанола и этанола на организм человека. Этиленгликоль и глицерин как представители предельных 

многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты и ее применение для 

распознавания глицерина в составе косметических средств. Практическое применение этиленгликоля и 

глицерина. 

Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. Химические 

свойства: взаимодействие с натрием, гидроксидом натрия, бромом. Применение фенола. 

Альдегиды. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как представители предельных 

альдегидов. Качественные реакции на карбонильную группу (реакция «серебряного зеркала», 

взаимодействие с гидроксидом меди (II) и их применение для обнаружения предельных альдегидов в 

промышленных сточных водах. Токсичность альдегидов. Применение формальдегида и ацетальдегида. 

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных одноосновных 

карбоновых кислот. Химические свойства (на примере уксусной кислоты): реакции с металлами, 

основными оксидами, основаниями и солями как подтверждение сходства с неорганическими 

кислотами. Реакция этерификации как способ получения сложных эфиров. Применение уксусной 

кислоты. Представление о высших карбоновых кислотах. 

Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия карбоновых кислот со 

спиртами. Применение сложных эфиров в пищевой и парфюмерной промышленности. Жиры как 

сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Растительные и животные жиры, их состав. 

Распознавание растительных жиров на основании их непредельного характера. Применение жиров. 

Гидролиз или омыление жиров как способ промышленного получения солей высших карбоновых 

кислот. Мылá как соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла. 

Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе. Глюкоза как 

альдегидоспирт. Брожение глюкозы. Сахароза. Гидролиз сахарозы. Крахмал и целлюлоза как 

биологические полимеры. Химические свойства крахмала и целлюлозы (гидролиз, качественная реакция 

с йодом на крахмал и ее применение для обнаружения крахмала в продуктах питания). Применение и 

биологическая роль углеводов. Понятие об искусственных волокнах на примере ацетатного волокна. 

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами органических 

соединений. Типы химических реакций в органической химии. 

Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Аминокислоты как амфотерные органические 

соединения. Пептидная связь. Биологическое значение α-аминокислот. Области применения 

аминокислот. Белки как природные биополимеры. Состав и строение белков. Химические свойства 

белков: гидролиз, денатурация. Обнаружение белков при помощи качественных (цветных) реакций. 

Превращения белков пищи в организме. Биологические функции белков. 

Теоретические основы химии 

Строение вещества. Современная модель строения атома. Электронная конфигурация атома. 

Основное и возбужденные состояния атомов. Классификация химических элементов (s-, p-, d-элементы). 

Особенности строения энергетических уровней атомов d-элементов. Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева. Причины и 

закономерности изменения свойств элементов и их соединений по периодам и группам. Электронная 

природа химической связи. Электроотрицательность. Виды химической связи (ковалентная, ионная, 

металлическая, водородная) и механизмы ее образования. Кристаллические и аморфные вещества. Типы 

кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических 

свойств вещества от типа кристаллической решетки. Причины многообразия веществ. 

Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, ее зависимость от 

различных факторов: природы реагирующих веществ, концентрации реагирующих веществ, 

температуры, площади реакционной поверхности, наличия катализатора. Роль катализаторов в природе 

и промышленном производстве. Обратимость реакций. Химическое равновесие и его смещение под 

действием различных факторов (концентрация реагентов или продуктов реакции, давление, 

температура) для создания оптимальных условий протекания химических процессов. Дисперсные 
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системы. Понятие о коллоидах (золи, гели). Истинные растворы. Реакции в растворах электролитов. рH 

раствора как показатель кислотности среды. Гидролиз солей. Значение гидролиза в биологических 

обменных процессах. Окислительно-восстановительные реакции в природе, производственных 

процессах и жизнедеятельности организмов. Окислительно-восстановительные свойства простых 

веществ – металлов главных и побочных подгрупп (медь, железо) и неметаллов: водорода, кислорода, 

галогенов, серы, азота, фосфора, углерода, кремния. Коррозия металлов: виды коррозии, способы 

защиты металлов от коррозии. Электролиз растворов и расплавов. Применение электролиза в 

промышленности. 

Химия и жизнь 

Научные методы познания в химии. Источники химической информации. Поиск информации по 

названиям, идентификаторам, структурным формулам. Моделирование химических процессов и 

явлений, химический анализ и синтез как методы научного познания. 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. Проблемы, 

связанные с применением лекарственных препаратов. Вредные привычки и факторы, разрушающие 

здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). Рациональное питание. Пищевые добавки. 

Основы пищевой химии. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Средства борьбы с бытовыми 

насекомыми: репелленты, инсектициды. Средства личной гигиены и косметики. Правила безопасной 

работы с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии. 

Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. Средства защиты 

растений. 

Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и попутный нефтяной 

газы, их состав и использование. Состав нефти и ее переработка. Нефтепродукты. Октановое число 

бензина. Охрана окружающей среды при нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. 

Альтернативные источники энергии. 

Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных строительных материалов в 

практической деятельности человека. 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Охрана 

гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от химического загрязнения. 

 

2 СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Объем часов 

по очной 

форме 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

в том числе:  

лекционные занятия (уроки) (Л/З) 32 

практические занятия (П/З) 28 

Лабораторные занятия (ЛБ/З) 10 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета                                                   2 



 

 

2.2 Тематический план и содержание учебного предмета «Химия» 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объём часов по очной форме 

обучения 

Л/З П/З ЛБ/З 

Раздел 1. Основы строения вещества 10 

Тема 1.1. 

Строение атомов 

химических элементов 

и природа химической 

связи 

Содержание учебного материала 2   

Современная модель строения атома. Символический язык химии. Химический элемент. Электронная 

конфигурация атома. Классификация химических элементов (s-, p-, d-элементы). Валентные электроны. 

Валентность. Электронная природа химической связи. Электроотрицательность. Виды химической связи 

(ковалентная, ионная, металлическая, водородная) и способы ее образования 

 

  

Практические занятия  4  

Решение заданий на использование химической символики и названий соединений по номенклатуре 

международного союза теоретической и прикладной химии и тривиальных названий для составления 

химических формул двухатомных соединений (оксидов, сульфидов, гидридов и т.п.) и других 

неорганических соединений отдельных классов. 

Практические задания на установление связи между строением атомов химических элементов и 

периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений в соответствии с положением 

Периодической системы. 

 

  

Тема 1.2. 

Периодический закон и 

таблица Д.И. 

Менделеева 

Практические занятия  4  

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл Периодического закона 

Д.И. Менделеева. Закономерности изменения свойств химических элементов, образуемых ими простых и 

сложных веществ в соответствии с положением химического элемента в Периодической системе. 

Мировоззренческое и научное значение Периодического закона Д.И. Менделеева. Прогнозы Д.И. 

Менделеева. Открытие новых химических элементов. 

Решение практико-ориентированных теоретических заданий на характеризацию химических элементов 

«Металлические / неметаллические свойства, электроотрицательность химических элементов в соответствии 

с их электронным строением и положением в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева» 

 

  

Раздел 2. Химические реакции 8 

Тема 2.1. Типы Содержание учебного материала 2   
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объём часов по очной форме 

обучения 

Л/З П/З ЛБ/З 

химических реакций 

Классификация и типы химических реакций с участием неорганических веществ. Составление уравнений 

реакций соединения, разложения, замещения, обмена, в т.ч. реакций горения, окисления-восстановления. 

Уравнения окисления-восстановления. Степень окисления. Окислитель и восстановитель. Составление и 

уравнивание окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса. Окислительно-

восстановительные реакции в природе, производственных процессах и жизнедеятельности организмов 

 

  

Практические занятия  2  

Количественные отношения в химии. Основные количественные законы в химии и расчеты по уравнениям 

химических реакций. Моль как единица количества вещества. Молярная масса. Законы сохранения массы и 

энергии. Закон Авогадро. Молярный объем газов. Относительная плотность газов. Расчеты по уравнениям 

химических реакций с использованием массы, объема (нормальные условия) газов, количества вещества 

 

  

Тема 2.2. 
Электролитическая 

диссоциация и ионный 

обмен 

Содержание учебного материала 2   

Теория электролитической диссоциации. Ионы. Электролиты, неэлектролиты. Реакции ионного обмена. 

Составление реакций ионного обмена путем составления их полных и сокращенных ионных уравнений. 

Кислотно-основные реакции. Задания на составление ионных реакций  

 

  

Лабораторные занятия   2 

Лабораторная работа “Типы химических реакций”.  

Исследование типов (по составу и количеству исходных и образующихся веществ) и признаков химических 

реакций. Проведение реакций ионного обмена, определение среды водных растворов. Задания на 

составление ионных реакций 

 

  

Раздел 3. Строение и свойства неорганических веществ 18 

Тема 3.1. Содержание учебного материала 2   
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объём часов по очной форме 

обучения 

Л/З П/З ЛБ/З 

Классификация, 

номенклатура и строение 

неорганических веществ 
Предмет неорганической химии. Классификация неорганических веществ. Простые и сложные вещества. 

Основные классы сложных веществ (оксиды, гидроксиды, кислоты, соли). Взаимосвязь неорганических 

веществ. Агрегатные состояния вещества. Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических 

решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических свойств вещества от 

типа кристаллической решетки. Зависимость химической активности веществ от вида химической связи и 

типа кристаллической решетки. Причины многообразия веществ 

 

  

Практические занятия  4  

Номенклатура неорганических веществ: название вещества исходя из их химической формулы или 

составление химической формулы исходя из названия вещества по международной (ИЮПАК) или 

тривиальной номенклатуре. 

Решение практических заданий по классификации, номенклатуре и химическим формулам неорганических 

веществ различных классов (угарный газ, углекислый газ, аммиак, гашеная известь, негашеная известь, 

питьевая сода и других): называть и составлять формулы химических веществ, определять принадлежность 

к классу.  

Источники химической информации (средств массовой информации, сеть Интернет и другие). Поиск 

информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам 

 

  

Тема 3.2. Физико-

химические свойства 

неорганических веществ  

Содержание учебного материала 6   

Металлы. Общие физические и химические свойства металлов. Способы получения. Значение металлов и 

неметаллов в природе и жизнедеятельности человека и организмов. Коррозия металлов: виды коррозии, 

способы защиты металлов от коррозии. Неметаллы. Общие физические и химические свойства неметаллов. 

Типичные свойства неметаллов IV– VII групп. Классификация и номенклатура соединений неметаллов. 

Круговороты биогенных элементов в природе. Химические свойства основных классов неорганических 

веществ (оксидов, гидроксидов, кислот, солей и др.). Закономерности в изменении свойств простых веществ, 

водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов 

 

  

Практические занятия  4  

Составление уравнений химических реакций с участием простых и сложных неорганических веществ: 

металлов и неметаллов; оксидов металлов, неметаллов и амфотерных элементов; неорганических кислот, 

оснований и амфотерных гидроксидов; неорганических солей, характеризующих их свойства.  

Решение практико-ориентированных теоретических заданий на свойства, состав, получение и безопасное 

использование важнейших неорганических веществ в быту и практической деятельности человека 

 

  

Тема 3.3. Лабораторные занятия   2 
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объём часов по очной форме 

обучения 

Л/З П/З ЛБ/З 

Идентификация 

неорганических веществ 

Лабораторная работа «Идентификация неорганических веществ».  

Решение экспериментальных задач по химическим свойствам металлов и неметаллов, по распознаванию и 

получению соединений металлов и неметаллов. 

Идентификация неорганических веществ с использованием их физико-химических свойств, характерных 

качественных реакций. Качественные реакции на сульфат-, карбонат- и хлорид-анионы, на катион аммония 

 

  

Раздел 4. Строение и свойства органических веществ 20 

Тема 4.1. 

Классификация, 

строение и номенклатура 

органических веществ 

Содержание учебного материала 2   

Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической химии. Место и значение 

органической химии в системе естественных наук. 

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их валентности. Основные 

положения теории химического строения органических соединений А.М. Бутлерова. Углеродный скелет 

органической молекулы. Зависимость свойств веществ от химического строения молекул. Изомерия и 

изомеры.  

Понятие о функциональной группе. Радикал. Принципы классификации органических соединений. 

Международная номенклатура и принципы номенклатуры органических соединений. Понятие об 

азотсодержащих соединениях, биологически активных веществах (углеводах, жирах, белках и др.), 

высокомолекулярных соединениях (мономер, полимер, структурное звено) 

 

  

Практические занятия  2  

Номенклатура органических соединений отдельных классов (насыщенные, ненасыщенные и ароматические 

углеводороды, спирты, фенолы, альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты и др.) Составление полных и 

сокращенных структурных формул органических веществ отдельных классов, используя их названия по 

систематической и тривиальной номенклатуре (этилен, ацетилен, глицерин, фенол, формальдегид, уксусная 

кислота, глицин). Расчеты простейшей формулы органической молекулы, исходя из элементного состава (в 

%) 

 

  

Тема 4.2. Свойства 

органических 
Содержание учебного материала 

4 
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объём часов по очной форме 

обучения 

Л/З П/З ЛБ/З 

соединений  Физико-химические свойства органических соединений отдельных классов (особенности классификации и 

номенклатуры внутри класса; гомологический ряд и общая формула; изомерия; физические свойства; 

химические свойства; способы получения): 

– предельные углеводороды (алканы и циклоалканы). Горение метана как один из основных источников 

тепла в промышленности и быту. Свойства природных углеводородов, нахождение в природе и применение 

алканов; 

– непредельные (алкены, алкины и алкадиены) и ароматические углеводороды. Горение ацетилена как 

источник высокотемпературного пламени для сварки и резки металлов 

– кислородсодержащие соединения (спирты и фенолы, карбоновые кислоты и эфиры, альдегиды и кетоны, 

жиры, углеводы). Практическое применение этиленгликоля, глицерина, фенола. Применение 

формальдегида, ацетальдегида, уксусной кислоты. Мыла как соли высших карбоновых кислот. Моющие 

свойства мыла 

– азотсодержащие соединения (амины и аминокислоты, белки). Высокомолекулярные соединения 

(синтетические и биологически-активные). Мономер, полимер, структурное звено. Полимеризация этилена 

как основное направление его использования.  

Генетическая связь между классами органических соединений 

 

  

Практические занятия  4  

Свойства органических соединений отдельных классов (тривиальная и международная номенклатура, 

химические свойства, способы получения): предельные (алканы и циклоалканы), непредельные (алкены, 

алкины и алкадиены) и ароматические углеводороды, спирты и фенолы, карбоновые кислоты и эфиры, 

альдегиды и кетоны, амины и аминокислоты, высокомолекулярные соединения. Задания на составление 

уравнений химических реакций с участием органических веществ на основании их состава и строения 

Составление схем реакций (в том числе по предложенным цепочкам превращений), характеризующих 

химические свойства органических соединений отдельных классов, способы их получения и название 

органических соединений по тривиальной или международной систематической номенклатуре. 

Решение практико-ориентированных теоретических заданий на свойства органических соединений 

отдельных классов 

 

  

Лабораторная работа   2 
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объём часов по очной форме 

обучения 

Л/З П/З ЛБ/З 

Лабораторная работа “Превращения органических веществ при нагревании". 

Получение этилена и изучение его свойств. Моделирование молекул и химических превращений на примере 

этана, этилена, ацетилена и др. 

 

  

Тема 4.3.  

Идентификация 

органических веществ, 

их значение и 

применение в бытовой и 

производственной 

деятельности человека 

Содержание учебного материала 4   

Биоорганические соединения. Применение и биологическая роль углеводов. Окисление углеводов – 

источник энергии живых организмов. Области применения аминокислот. Превращения белков пищи в 

организме. Биологические функции белков. Биологические функции жиров. Роль органической химии в 

решении проблем пищевой безопасности 

Роль органической химии в решении проблем энергетической безопасности, в развитии медицины, 

создании новых материалов, новых источников энергии (альтернативные источники энергии). Опасность 

воздействия на живые организмы органических веществ отдельных классов (углеводороды, спирты, 

фенолы, хлорорганические производные, альдегиды и др.), смысл показателя предельно допустимой 

концентрации 

 

  

Лабораторные занятия   2 

Лабораторная работа: “Идентификация органических соединений отдельных классов” 

Идентификация органических соединений отдельных классов (на примере альдегидов, крахмала, уксусной 

кислоты, белков и т.п.) с использованием их физико-химических свойств и характерных качественных 

реакций. Денатурация белка при нагревании. Цветные реакции белков. Возникновение аналитического 

сигнала с точки зрения химических процессов при протекании качественной реакции, позволяющей 

идентифицировать предложенные органические вещества 

 

  

Раздел 5.  Кинетические и термодинамические закономерности протекания химических реакций  

Тема 5.1. Скорость 

химических реакций.  

Химическое равновесие 

Содержание учебного материала 2   

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов: природы реагирующих веществ, концентрации 

реагирующих веществ, температуры и площади реакционной поверхности. Тепловые эффекты химических 

реакций. Экзо- и эндотермические, реакции. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и его смещение под действием различных факторов 

(концентрация реагентов или продуктов реакции, давление, температура) для создания оптимальных 

условий протекания химических процессов. Принцип Ле Шателье 

 

  

Практические занятия  2  

Решение практико-ориентированных заданий на анализ факторов, влияющих на изменение скорости 

химической реакции, в т.ч. с позиций экологически целесообразного поведения в быту и трудовой 

деятельности в целях сохранения своего здоровья и окружающей природной среды. 

Решение практико-ориентированных заданий на применение принципа Ле-Шателье для нахождения 
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объём часов по очной форме 

обучения 

Л/З П/З ЛБ/З 

направления смещения равновесия химической реакции и анализ факторов, влияющих на смещение 

химического равновесия 

Раздел 6. Растворы 4 

Тема 6.1.  
Понятие о растворах 

Содержание учебного материала 2   

Растворение как физико-химический процесс. Растворы. Способы приготовления растворов. Растворимость. 

Массовая доля растворенного вещества. Смысл показателя предельно допустимой концентрации и его 

использование в оценке экологической безопасности. 

Правила экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения 

своего здоровья и окружающей природной среды; опасность воздействия на живые организмы 

определенных веществ. 

Решение практико-ориентированных расчетных заданий на растворы, используемые в бытовой и 

производственной деятельности человека 

 

  

Тема 6.2. Исследование 

свойств растворов 
Лабораторные занятия   2 

Лабораторная работа «Приготовление растворов».  

Приготовление растворов заданной (массовой, %) концентрации (с практико-ориентированными вопросами) 

и определение среды водных растворов. 

Решение задач на приготовление растворов  

 

  

Профессионально-ориентированное содержание (содержание прикладного модуля)    

Раздел 7. Химия в быту и производственной деятельности человека 6 

Химия в быту и 

производственной 

деятельности человека 

Содержание учебного материала 4   

Новейшие достижения химической науки и химической технологии. Роль химии в обеспечении 

экологической, энергетической и пищевой безопасности, развитии медицины. Правила поиска и анализа 

химической информации из различных источников (научная и учебно-научная литература, средства 

массовой информации, сеть Интернет) 

 

  

Практические занятия  2  

Поиск и анализ кейсов о применении химических веществ и технологий с учетом будущей 

профессиональной деятельности по темам: важнейшие строительные материалы, конструкционные 

материалы, краски, стекло, керамика, материалы для электроники, наноматериалы, текстильные волокна, 

источники энергии, органические и минеральные удобрения, лекарственные вещества, бытовая химия. 

Защита: Представление результатов решения кейсов в форме мини-доклада с презентацией 

 

  

 Самостоятельная подготовка к промежуточной аттестации - 
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объём часов по очной форме 

обучения 

Л/З П/З ЛБ/З 

 Итого 32 28 10 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

 Всего 72 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРЕДМЕТА 

3.1.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по предмету 

3.1.1. Помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оборудование аудитории, технические средства обучения: 

Специализированная мебель:  учебные столы, стулья, доска. Технические средства обучения, 

служащие для представления учебной информации большой аудитории: демонстрационное 

оборудование - видеопроектор, экран, аудио колонки, плакаты, пособия, с возможностью демонстрации 

тематических иллюстраций и учебно-наглядных пособий. 

3.1.2. Помещения для самостоятельной работы и  практических занятий 

Оборудование аудитории (компьютерного класса), технические средства обучения: 

Специализированная мебель:  учебные столы, стулья, доска. Технические средства обучения - 

ПК учащихся с подключением к сети "Интернет", ПК преподавателя, веб-камера, принтер, сканер, 

наушники со встроенным микрофоном, демонстрационное оборудование - видеопроектор, экран, 

плакаты, пособия, с возможность демонстрации тематических иллюстраций и учебно-наглядных 

пособий. 

3.1.3. Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями и инвалидов 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения занятий по 

предмету  устанавливается с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья или инвалидом необходимо учитывать рекомендации, данные 

по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости 

для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья создаются 

специальные учебные места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1.   Габриелян, О. С. Химия. 10 класс: базовый уровень : учебник / О. С. Габриелян. — 

10-е изд. — Москва : Просвещение, 2022. — 194 c. — ISBN 978-5-09-101657-4. — 

Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/132368  

2. Габриелян, О. С. Химия: 11 класс: базовый уровень : учебник / О. С. Габриелян. — 9-е изд. — 

Москва : Просвещение, 2022. — 226 c. — ISBN 978-5-09-101658-1. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/132376  

Дополнительные источники: 

3. Химия в таблицах и схемах / составители Е. Л. Касатикова. — Санкт-Петербург : Виктория плюс, 

2013. — 89 c. — ISBN 978-5-91673-054-8. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/17887   

Интернет-ресурсы: 

4. http://school-collection.edu.ru  (Единая коллекции цифровых образовательных ресурсов). 

https://profspo.ru/books/132368
https://profspo.ru/books/132376
https://profspo.ru/books/17887
http://school-collection.edu.ru/
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5.  

3.3. Программное обеспечение, информационные справочные системы современных 

информационно-коммуникационных технологий 

 Необходимым и обязательным средством является персональный компьютер 

современной конфигурации при наличии современного программного компьютерного 

обеспечения.  Состав лицензионного программного обеспечения: Операционная система 

Windows, Офисный пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр pdf файлов Foxit Reader, 

браузер Opera, проигрыватель VLC media player. 

Перечень электронно-библиотечных систем и справочных систем современных 

информационно-коммуникационных технологий: 

 Электронно-библиотечная система «IPRSMART» http://www.iprbookshop.ru/ 

 Электронно-библиотечная система «PROFобразование»https://profspo.ru/ 

 КонсультантПлюс – Справочно-правовая системаhttp://www.consultant.ru/ 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ПРЕДМЕТА  И ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Планирование и организация времени, необходимого для изучения предмета  

Ссвоение учебного предмета предполагает приобретение теоретических знаний, 

практических умений и навыков в ходе контактной работы с преподавателем в ходе 

лекционных и практических (семинарских) занятий и самостоятельной работы. 

Важным условием успешного освоения предмета является создание системы правильной 

организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в соответствии с 

графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать составление 

плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить свободное 

время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. 

Все задания на самостоятельную работу для подготовки к практическим занятиям, а 

также учебный материал, вынесенный на самостоятельную работу, рекомендуется выполнять 

непосредственно после изучения соответствующей темы лекционного курса, что способствует 

лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и устранить «пробелы» в 

знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его основе приступить к 

овладению новыми знаниями и навыками. 

С целью оценки качества усвоения учебного материала обучающийся должен постоянно 

осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. 

Рекомендуется, после изучения каждой темы, определенной рабочей программой предмета, 

самостоятельно ответить на вопросы из примерного перечня вопросов, выносимых на 

промежуточную аттестацию, а также самостоятельно решить одну или несколько типовых 

задач (примеров). 

В случае выявления недостаточного знания теоретического материала темы необходимо 

повторно изучить теоретический материал по рекомендованной преподавателем основной и 

дополнительной литературе. 

В случае затруднений в решении практических заданий, рекомендуется обратиться к 

преподавателю за консультацией. 

Подготовка к лекциям 

Знакомство с предметом происходит уже на первой лекции, где от студента требуется не 

просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом 

http://www.iprbookshop.ru/
https://profspo.ru/
http://www.consultant.ru/


293 

 

лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные 

вопросы темы, другие - лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту 

понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее 

время. 

Конспектирование лекций - сложный вид вузовской аудиторной работы, 

предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является 

полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не 

надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше 

вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а 

затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, 

на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные 

записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. 

Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее 

важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. 

Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и 

определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. 

Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для 

быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но 

и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, 

кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим 

материалом. 

Подготовка к практическим занятиям 

Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомления с 

планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное 

продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала 

лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к 

данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в 

глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 

на теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое внимание 

на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 

конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных 

часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее 

эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 

изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

Рекомендации по работе с литературой 

Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, 

рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также 

официальных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, 
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диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы. 

Работу с источниками необходимо начинать с ознакомительного чтения, т.е. 

просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении 

закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ 

работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых 

фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного 

оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) 

требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое 

чтение предполагает выделение: 

28) главного в тексте; 

29) основных аргументов; 

30) выводов. 

Особое внимание следует обратить на то, формируется тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят 

проблематичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 

Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер 

утверждений, давать оценку авторской позиции - это сравнительное чтение, в ходе которого 

студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает 

весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности 

той или иной позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за 

сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. 

При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого 

из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые 

вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, 

аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более 

убедительна. 

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание 

конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных 

листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой 

способ - это ведение тематических тетрадей-конспектов по какой-либо одной теме. Большие 

специальные работы монографического характера целесообразно конспектировать в отдельных 

тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и 

достаточным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются 

для удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно 

быть дано указание на источник (автор, название, выходные данные, номер страницы). 

Впоследствии эта информации может быть использована при написании рефератов или 

выполнения другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 
- сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать 

информацию в соответствии с определенной учебной задачей; 
- обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное; 
- фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, 

основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы; 
- готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада; 
- работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом; 
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- пользоваться реферативными и справочными материалами; 
- контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои 

действия; 
- обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам; 
- пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного 

характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста, 
предваряющая информация и др.); 

- использовать при говорении и письме перефразирование, синонимичные средства, слова- 
описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»; 

- повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 
высказывания или вопроса; 

- обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.); 
- использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хватает 

для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

Подготовка к промежуточной аттестации 

При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу по выбранному вопросу; 

- повторить учебный материал лекций по соответствующим темам; 

- повторно решить рассматриваемые в соответствующих темах практические задачи и 

примеры; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов); 

- провести самоконтроль усвоения учебного материала и уровень остаточных знаний. 
 

5.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Контроль и оценка результатов освоения предмета осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий, выполнения тестовых заданий рубежного тестирования, итогового 

тестирования. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Показатели оценки результата Форма контроля и 

оценивания 

Личностные 

устойчивый интерес к 

истории и достижениям в 

области естественных наук, 

чувство гордости за 

российские естественные 

науки 

проявление гражданственности, 

патриотизма;  

- знание истории своей страны, 

достижений отечественных учёных. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

готовность к продолжению 

образования, повышению 

квалификации в избранной 

профессиональной 

деятельности с 

использованием знаний в 

- проявление активной жизненной 

позиции; 

 - демонстрация готовности к 

самостоятельной, творческой 

деятельности; - сознательное отношение к 

продолжению образования. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 
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области естественных наук. образовательной 

программы. 

объективное осознание 

значимости компетенций в 

области естественных наук 

для человека и общества, 

умение использовать 

технологические достижения 

в области физики, химии, 

биологии для повышения 

собственного 

интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация сформированности 

мировоззрения, отвечающего 

современным реалиям; - демонстрация 

интереса к достижением естественных 

наук. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

умение проанализировать 

техногенные последствия для 

окружающей среды, бытовой 

и производственной 

деятельности человека. 

- демонстрация способности 

самостоятельно анализировать 

информацию для выполнения 

поставленных учебных задач; 

- понимание необходимости соблюдения 

техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, в бытовой и 

производственной деятельности человека. 

Наблюдение за 

навыками работы в 

глобальных и 

информационных 

сетях 

готовность самостоятельно 

добывать новые для себя 

естественнонаучные знания с 

использованием для этого 

доступных источников 

информации. 

эффективный поиск необходимой 

информации;  

-использование различных источников 

информации, включая электронные;  

- демонстрация способности 

самостоятельно использовать 

необходимую информацию для 

выполнения поставленных учебных задач;  

- соблюдение техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной 

безопасности. 

Наблюдение за 

навыками работы в 

глобальных, 

корпоративных и 

локальных 

информационных 

сетях. 

умение выстраивать 

конструктивные 

взаимоотношения в команде 

по решению общих задач в 

области естествознания 

демонстрация коммуникативных 

способностей;  

- умение вести диалог, учитывая позицию 

других участников деятельности; - умение 

разрешить конфликтную ситуацию. 

Наблюдение за 

ролью 

обучающегося в 

группе. 

умение управлять своей 

познавательной 

деятельностью, проводить 

самооценку уровня 

собственного 

интеллектуального развития 

- умение оценивать свою собственную 

деятельность, анализировать и делать 

правильные выводы. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

Метапредметные 

овладение умениями и 

навыками различных видов 

познавательной деятельности 

для изучения разных сторон 

окружающего естественного 

мира 

- демонстрация способностей к учебно-

познавательной и проектной 

деятельности; - использование различных 

методов решения практических задач; 

- использование различных ресурсов для 

достижения поставленных целей. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 
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образовательной 

программы 

применение основных 

методов познания 

(наблюдения, научного 

эксперимента) для изучения 

различных сторон 

естественнонаучной картины 

мира, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере. 

демонстрация способностей к учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности;  

- использование различных средств и 

методов при реализации своих идей и 

практических задач в профессиональной 

сфере. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

умение использовать 

различные источники для 

получения 

естественнонаучной 

информации и оценивать ее 

достоверность для 

достижения поставленных 

целей и задач 

эффективный поиск необходимой 

 информации; 

 -использование различных источников 

информации, включая электронные; 

 - демонстрация способности 

самостоятельно использовать и 

критически оценивать необходимую 

информацию для выполнения 

поставленных учебных задач. 

Наблюдение за 

навыками работы в 

глобальных, 

корпоративных и 

локальных 

информационных 

сетях, научных 

библиотеках 

различных 

организаций 

умение определять цели и 

задачи деятельности, 

выбирать средства для их 

достижения на практике. 

- демонстрация способности 

самостоятельно анализировать и 

представлять необходимую информацию 

для выполнения поставленных учебных 

задач; 

 - самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы, интерпретирование 

информации, в том числе передаваемой по 

каналам средств массовой информации и 

по Интернету; 

 -сформированность собственной позиции 

по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

Предметные 

сформированность 

представлений о целостной 

современной 

естественнонаучной картине 

мира, природе как единой 

целостной системе, 

взаимосвязи человека, природы 

и общества, пространственно-

временных масштабах 

Вселенной. 

Уметь:   

логически  мыслить, оперировать с  

абстрактными объектами  и быть  

корректными в употреблении  

математических  понятий  и  

смыслов  для  выражения  

количественных  и  

качественных отношений. 

Знать:  

значение естествознания в 

профессиональной деятельности и 

при освоении профессиональной  

образовательной программы 

Оперативный контроль: 

индивидуальный 

устный опрос; 

фронтальный устный 

опрос;  

проведение 

тестирования; 

Итоговый контроль: 

владение знаниями о наиболее 

важных открытиях и 

достижениях в области 

естествознания, повлиявших на 

эволюцию представлений о 

природе, на развитие техники и 

Уметь: 

 использовать физические и 

химические методы для решения  

прикладные задачи в области  

профессиональной деятельности; 

Знать: 

Оперативный контроль: 

индивидуальный 

устный опрос; 

фронтальный устный 

опрос;  

проведение 
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технологий. достаточную общность естественно- 

научных  понятий, 

обеспечивающую  широкий спектр 

их применимости. 

тестирования; 

Итоговый контроль: 

владение  методами  

доказательств  и алгоритмов  

решения; умение  их  

применять,  проводить   

доказательные рассуждения в 

ходе решения задач; 

Уметь 

проводить доказательные  

рассуждения в ходе решения задач; 

Знать: 

точность формулировок свойств  

изучаемых объектов. 

Оперативный контроль: 

индивидуальный 

устный опрос; 

фронтальный устный 

опрос;  

проведение 

тестирования; 

Итоговый контроль: 

сформированность 

представлений   об 

основных  понятиях,  идеях  и  

методах химического 

анализа 

Уметь 

использовать  при решении  задач  

основные понятия  начала  

химического анализа. 

Знать: 

Основы химии 

Оперативный контроль: 

индивидуальный 

устный опрос; 

фронтальный устный 

опрос;  

проведение 

тестирования; 

Итоговый контроль: 

сформированность 

представлений  о процессах  и  

явлениях,  происходящих  в 

природе 

Уметь 

описывать процессы на основе 

знаний  по биологии 

Знать: 

биологию. 

Оперативный контроль: 

индивидуальный 

устный опрос; 

фронтальный устный 

опрос;  

проведение 

тестирования; 

Итоговый контроль: 

владение  навыками  

использования  теории  

при решении задач 

Уметь: 

решать  прикладные задачи  химии, 

физики  и биологии 

Знать: 

использовать физические  и  

химические методы для решения  

прикладных задач в области  

профессиональной деятельности. 

Оперативный контроль: 

индивидуальный 

устный опрос; 

фронтальный устный 

опрос;  

проведение 

тестирования; 

Итоговый контроль: 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, 

используемые в оценочных материалах, их краткая характеристика и представление 

оценочного средства  

№ 

п/п 

Наименование оценочного 

средства 
Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства 

ФОС УД 1. Реферат Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

2. Доклад Вид краткого, но информативного сообщения о 

сути рассматриваемого вопроса, различных 

мнениях о представленной теме 

Темы докладов 

3. Тест 
Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений студента 

Комплект тестовых 

заданий 

4. 

Дифференцированный  

зачет 
Оценочное средство, которое может быть 

использовано для оценки уровня 

сформированности компетенций по предмету  

Комплект вопросов для 

дифференцированного 

зачета 

 

Категории оценки ответа на диффенцированном зачете 

Оценка Критерии оценки 

«отлично» 

Полно раскрыто содержание вопросов билета; 

Материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности, правильно используется терминология; 

Показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

Продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность умений и знаний; 

Ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов. 

«хорошо» 

Ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

может иметь следующие недостатки: 

В изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа; 

Допущены один -два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию экзаменатора; 

Допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, которые легко исправляются по замечанию 

экзаменатора 
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Оценка Критерии оценки 

«удовлетворительно» 

Неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала. 

Имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

При неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность умений и знаний. 

«неудовлетворительно» 
Содержание материала не раскрыто. 

Ошибки в определении понятий, не использовалась терминология в ответе 
 

Категории оценивания рефератов 

Оценка Критерии оценки 

«отлично» 

Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме, 

выполнена задача заинтересовать читателя; деление текста на введение, 

основную часть и заключение; в основной части логично, связно и полно 

доказывается выдвинутый тезис; заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной части; правильно (уместно и 

достаточно) используются разнообразные средства связи; демонстрирует 

полное понимание проблемы. 

Все требования, предъявляемые к заданию, выполнены. 

«хорошо» 

Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме, в 

известной мере выполнена задача заинтересовать читателя; в основной 

части логично, связно, но недостаточно полно доказывается выдвинутый 

тезис; заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания 

основной части; уместно используются разнообразные средства связи; для 

выражения своих мыслей студент не пользуется упрощённопримитивным 

языком. 

«удовлетворительно» 

Во введении тезис сформулирован нечетко или не вполне соответствует 

теме; в основной части выдвинутый тезис доказывается недостаточно 

логично (убедительно) и последовательно; заключение и выводы не 

полностью соответствуют содержанию основной части; язык работы в 

целом не соответствует уровню курса, на котором обучается студент. 

«неудовлетворительно» 

Во введении тезис отсутствует или не соответствует теме; в основной части 

нет логичного последовательного раскрытия темы; выводы не вытекают из 

основной части; отсутствует деление текста на введение, основную часть и 

заключение; язык работы можно оценить как «примитивный». 
 

Категории оценивания докладов 

Оценка Критерии оценки 

«отлично» 

Докладчик владеет теорией вопроса, логично сформулировал основные 

пункты плана, материал изложен доступно, имеет примеры из практики. 

Текст презентации доступен для восприятия слушателем 

«хорошо» 

Докладчик владеет теорией вопроса, логично сформулировал основные 

пункты плана, материал изложен доступно, но не имеет примеры из 

практики. Текст презентации доступен для восприятия слушателем 
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Оценка Критерии оценки 

«удовлетворительно» 

Докладчик слабо владеет теорией вопроса, не логично сформулировал 

основные пункты плана, материал изложен не доступно, не имеет примеры 

из практики. Текст презентации доступен для восприятия слушателем 

«неудовлетворительно» 

Докладчик слабо не владеет теорией вопроса, не логично сформулировал 

основные пункты плана, материал не изложен доступно, не имеет примеры 

из практики. Текст презентации плохо доступен для восприятия слушателем 
 

 

Категории оценки теста 

оценка «отлично» - 86% и более правильных ответов на предложенные вопросы  

оценка «хорошо» - от 69% до 85% правильных ответов на предложенные вопросы 

оценка «удовлетворительно» - от 51% до 68% правильных ответов на 

предложенныевопросы 

оценка «неудовлетворительно» выставляется во всех остальных случаях. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Процедура проведения оценивания знаний при проведении дифференцированного 

зачета 

К дифференцированному зачету (далее – зачет) допускаются студенты выполнившие 

все требования учебного плана по данному предмету. 

Зачет  по предметам проводятся по билетам. Порядок проведения зачета, форма 

проверки знаний и навыков студентов определяются заведующим кафедрой. 

Преподавателю предоставляется право объявить экзаменационную оценку без опроса 

тем обучаемым, которые показали высокую текущую успеваемость по предмету и активно 

участвовали в семинарских, практических и других видах занятий. 

При приеме зачета по билетам в них включаются два-три вопроса из различных 

разделов предмета, позволяющих проверить и оценить теоретические знания обучаемых, 

умения самостоятельно применять теорию при решении практических задач. Экзаменатору 

предоставляется право задавать студентам дополнительные вопросы, давать задачи и примеры 

по программе предмета. 

Процедура оценивания знаний при проведении тестирования 

При проведении дифференцированного зачета в форме бланкового или компьютерного 

тестирования допущены к промежуточной аттестации студенты размещаются в аудитории 

(компьютерном классе). 

Перечень вопросов, включенных в тестовый материал, обсуждаются на заседании 

кафедры и утверждаются ее заведующим. 

Преподаватель обязан принять все меры для предотвращения заблаговременного 

ознакомления студентов с правильными вариантами ответов тестовых материалов. 

При проведении бланкового тестирования разрабатывается не менее 4- х вариантов 

бланков с тестовыми заданиями. 

При проведении компьютерного тестирования необходимым условием является 

формирование перечня вопросов тестового задания случайным образом, а также случайным 

образом определяется положение правильного ответа (ответов) в перечне вариантов ответа на 
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вопрос (задание). Время на тестирование должно ограничиваться в установленных пределах 

программно-аппаратными средствами тестовой программы. 

Для проведения бланкового или компьютерного тестирования отводится от 1-го до 2-х 

академических часов. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА ОУП.11 «БИОЛОГИЯ» 

1. Паспорт программы учебного предмета 

1.1 Общие положения 

Рабочая программа учебного предмета разработана с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

Программа учебного предмета «Биология» является частью общеобразовательного цикла 

образовательной программы СПО – программы подготовки специалистов среднего звена: 

09.02.07 Информационные системы и программирование частного образовательного 

учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский институт экономики и управления». - 

Базовый уровень усвоения. 

1.2 Цели и зади освоения учебного предмета 

Цель: формирование у студентов представления о структурно-функциональной 

организации живых систем разного ранга как основы принятия решений в отношении объектов 

живой природы и в производственных ситуациях. 

Задачи:  

1) сформировать понимание строения, многообразия и особенностей живых систем 

разного уровня организации, закономерностей протекания биологических процессов и явлений 

в окружающей среде, целостной научной картины мира, взаимосвязи и взаимозависимости 

естественных наук; 

2) развить умения определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за 

экосистемами для выявления естественных и антропогенных изменений, интерпретировать 

результаты наблюдений, 

3) сформировать навыки проведения простейших биологических экспериментальных 

исследований с соблюдением правил безопасного обращения с объектами и оборудованием; 

4) развить умения использовать информацию биологического характера из различных 

источников; 

5) сформировать умения прогнозировать последствия своей деятельности по отношению к 

окружающей среде, собственному здоровью; обосновывать и соблюдать меры профилактики 

заболеваний. 

6) сформировать понимание значимости достижений биологической науки и технологий в 

практической деятельности человека, развитии современных медицинских технологий и 

агробиотехнологий. 
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1.3 Планируемые результаты освоения общеобразовательной предмета в соответствии с 

ФГОС СПО и на основе ФГОС СОО 

Код и 

наименование 

формируемых 

компетенций 

Планируемые результаты освоения предмета 

Общие Дисциплинарные 

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным 

контекстам 

В части трудового воспитания: 

- готовность к труду, осознание ценности 

мастерства, трудолюбие;  

- готовность к активной деятельности 

технологической и социальной 

направленности, способность 

инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такую 

деятельность;  

- интерес к различным сферам 

профессиональной деятельности, 

Овладение универсальными учебными 

познавательными действиями: 

а) базовые логические действия: 

- самостоятельно формулировать и 

актуализировать проблему, 

рассматривать ее всесторонне;  

- устанавливать существенный признак 

или основания для сравнения, 

классификации и обобщения;  

- определять цели деятельности, задавать 

параметры и критерии их достижения; 

- выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых 

явлениях;  

- вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов 

целям, оценивать риски последствий 

деятельности;  

- развивать креативное мышление при 

решении жизненных проблем  

б) базовые исследовательские 

действия: 

- владеть навыками учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем;  

- выявлять причинно-следственные связи 

и актуализировать задачу, выдвигать 

сформированность знаний о месте и 

роли биологии в системе научного 

знания; функциональной 

грамотности человека для решения 

жизненных проблем; 

сформированность умения 

раскрывать содержание 

основополагающих биологических 

терминов и понятий: жизнь, клетка, 

ткань, орган, организм, вид, 

популяция, экосистема, биоценоз, 

биосфера; метаболизм (обмен 

веществ и превращение энергии), 

гомеостаз (саморегуляция), 

биосинтез белка, структурная 

организация живых систем, 

дискретность, саморегуляция, 

самовоспроизведение (репродукция), 

наследственность, изменчивость, 

энергозависимость, рост и развитие, 

уровневая организация; 

сформированность умения 

раскрывать содержание 

основополагающих биологических 

теорий и гипотез: клеточной, 

хромосомной, мутационной, 

эволюционной, происхождения 

жизни и человека; 

сформированность умения 

раскрывать основополагающие 

биологические законы и 

закономерности (Г. Менделя, Т. 

Моргана, Н.И. Вавилова, Э. Геккеля, 

Ф. Мюллера, К. Бэра), границы их 

применимости к живым системам; 

приобретение опыта применения 

основных методов научного 

познания, используемых в биологии: 

наблюдения и описания живых 
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гипотезу ее решения, находить 

аргументы для доказательства своих 

утверждений, задавать параметры и 

критерии решения;  

- анализировать полученные в ходе 

решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, 

прогнозировать изменение в новых 

условиях;  

- уметь переносить знания в 

познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

- уметь интегрировать знания из разных 

предметных областей;  

- выдвигать новые идеи, предлагать 

оригинальные подходы и решения;  

- способность их использования в 

познавательной и социальной практике 

систем, процессов и явлений; 

организации и проведения 

биологического эксперимента, 

выдвижения гипотез, выявления 

зависимости между исследуемыми 

величинами, объяснения полученных 

результатов и формулирования 

выводов с использованием научных 

понятий, теорий и законов; 

сформированность умения выделять 

существенные признаки вирусов, 

клеток прокариот и эукариот; 

одноклеточных и многоклеточных 

организмов, видов, биогеоценозов и 

экосистем; особенности процессов 

обмена веществ и превращения 

энергии в клетке, фотосинтеза, 

пластического и энергетического 

обмена, хемосинтеза, митоза, мейоза, 

оплодотворения, развития и 

размножения, индивидуального 

развития организма (онтогенеза), 

борьбы за существование, 

естественного отбора, 

видообразования, приспособленности 

организмов к среде обитания, 

влияния компонентов экосистем, 

антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности, 

круговорота веществ и превращение 

энергии в биосфере; 

сформированность умения решать 

биологические задачи, составлять 

генотипические схемы скрещивания 

для разных типов наследования 

признаков у организмов, составлять 

схемы переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания, пищевые 

сети) 

ОК 02. 

Использовать 

современные 

средства поиска, 

анализа и 

интерпретации 

информации и 

информационные 

технологии для 

В области ценности научного 

познания: 

- сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге 

культур, способствующего осознанию 

своего места в поликультурном мире;  

сформированность умений 

критически оценивать информацию 

биологического содержания, 

включающую псевдонаучные знания 

из различных источников (средства 

массовой информации, научно-

популярные материалы); 

интерпретировать этические аспекты 
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выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

- совершенствование языковой и 

читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и 

познания мира;  

- осознание ценности научной 

деятельности, готовность осуществлять 

проектную и исследовательскую 

деятельность индивидуально и в группе; 

Овладение универсальными учебными 

познавательными действиями: 

в) работа с информацией: 

- владеть навыками получения 

информации из источников разных 

типов, самостоятельно осуществлять 

поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных 

видов и форм представления; 

- создавать тексты в различных форматах 

с учетом назначения информации и 

целевой аудитории, выбирая 

оптимальную форму представления и 

визуализации; 

- оценивать достоверность, легитимность 

информации, ее соответствие правовым и 

морально-этическим нормам;  

- использовать средства 

информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной 

безопасности;  

- владеть навыками распознавания и 

защиты информации, информационной 

безопасности личности 

современных исследований в 

биологии, медицине, биотехнологии; 

рассматривать глобальные 

экологические проблемы 

современности, формировать по 

отношению к ним собственную 

позицию; 

сформированность умений создавать 

собственные письменные и устные 

сообщения на основе биологической 

информации из нескольких 

источников, грамотно использовать 

понятийный аппарат биологии 

ОК 04. Эффективно 

взаимодействовать 

и работать в 

коллективе и 

команде 

- готовность к саморазвитию, 

самостоятельности и самоопределению; 

-овладение навыками учебно-

исследовательской, проектной и 

социальной деятельности; 

Овладение универсальными 

коммуникативными действиями: 

б) совместная деятельность: 

- понимать и использовать преимущества 

командной и индивидуальной работы; 

приобретение опыта применения 

основных методов научного 

познания, используемых в биологии: 

наблюдения и описания живых 

систем, процессов и явлений; 

организации и проведения 

биологического эксперимента, 

выдвижения гипотез, выявления 

зависимости между исследуемыми 

величинами, объяснения полученных 

результатов и формулирования 
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- принимать цели совместной 

деятельности, организовывать и 

координировать действия по ее 

достижению: составлять план действий, 

распределять роли с учетом мнений 

участников обсуждать результаты 

совместной работы; 

- координировать и выполнять работу в 

условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

- осуществлять позитивное 

стратегическое поведение в различных 

ситуациях, проявлять творчество и 

воображение, быть инициативным 

Овладение универсальными 

регулятивными действиями: 

г) принятие себя и других людей: 

- принимать мотивы и аргументы других 

людей при анализе результатов 

деятельности; 

- признавать свое право и право других 

людей на ошибки; 

- развивать способность понимать мир с 

позиции другого человека 

выводов с использованием научных 

понятий, теорий и законов 

ОК 07. 

Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

применять знания 

об изменении 

климата, принципы 

бережливого 

производства, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

В области экологического воспитания: 

- сформированность экологической 

культуры, понимание влияния 

социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной 

среды, осознание глобального характера 

экологических проблем; 

- планирование и осуществление 

действий в окружающей среде на основе 

знания целей устойчивого развития 

человечества;  

активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде;  

- умение прогнозировать 

неблагоприятные экологические 

последствия предпринимаемых действий, 

предотвращать их;  

- расширение опыта деятельности 

экологической направленности;  

- овладение навыками учебно-

исследовательской, проектной и 

социальной деятельности 

сформированность умения применять 

полученные знания для объяснения 

биологических процессов и явлений, 

для принятия практических решений 

в повседневной жизни с целью 

обеспечения безопасности своего 

здоровья и здоровья окружающих 

людей, соблюдения здорового образа 

жизни, норм грамотного поведения в 

окружающей природной среде; 

понимание необходимости 

использования достижений 

современной биологии и 

биотехнологий для рационального 

природопользования 

 



 

 

1.4. Содержание учебного предмета 

Биология как комплекс наук о живой природе 

Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в биологии. 

Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании современной научной картины 

мира, практическое значение биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии.  

Структурные и функциональные основы жизни 

Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические вещества 

(углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. Биополимеры. Другие 

органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. 

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной естественно-

научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и органоиды клетки, их функции.  

Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. 

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез белка. 

Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация наследственной информации в клетке. 

Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных веществ на процессы в клетке. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и половые 

клетки.  

Организм 

Организм — единое целое. 

Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз.  

Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений и животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития. Репродуктивное 

здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на эмбриональное 

развитие человека. Жизненные циклы разных групп организмов. 

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы наследственности 

Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. Сцепленное с полом 

наследование.  

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. Этические 

аспекты в области медицинской генетики.  

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. Мутагены, их 

влияние на здоровье человека.  

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее направления и перспективы 

развития. Биобезопасность. 

Теория эволюции 

Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория 

эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и макроэволюция. Вид, его 

критерии. Популяция – элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на 

генофонд популяции. Направления эволюции.  

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, систематика.  
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Развитие жизни на Земле 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического мира на 

Земле.  

Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека (антропогенез). 

Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и единство. 

Организмы и окружающая среда 

Приспособления организмов к действию экологических факторов.  

Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций разных видов в 

экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. 

Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. Сохранение биоразнообразия как основа 

устойчивости экосистемы. 

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговороты веществ в 

биосфере. 

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития. 

Перспективы развития биологических наук. 

2 СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2.1  Объем учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Объем часов 

по очной 

форме 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

в том числе:  

лекционные занятия (уроки) (Л/З) 40 

практические занятия (П/З) 26 

лабораторные занятия (ЛБ/З) 4 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация в форме         дифференцированного 

зачета 

2 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебного предмета «Биология» 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объём часов по очной форме обучения 

Л/З П/З ЛБ/З 

Тема 1. 

Биология - совокупность наук о 

живой природе. Методы научного 

познания в биологии 

Содержание учебного материала 

Краткая история развития биологии. Методы исследования в биологии. Сущность 

жизни и свойства живого. Уровни организации живой материи 

6   

Тема 2. 

 Клетка 
Содержание учебного материала 

Методы цитологии. Клеточная теория. Особенности химического состава клетки. 

Неорганические вещества и их роль в клетке. Углеводы и липиды и их роль в 

жизнедеятельности клетки. Белки, нуклеиновые кислоты, АТФ и их роль в 

жизнедеятельности клетки. Строение клетки: клеточная мембрана, ядро, 

цитоплазма, клеточный центр, рибосомы, ЭПС, комплекс Гольджи, лизосомы, 

клеточные включения, митохондрии, пластиды, органоиды движения их функции. 

ДНК - носитель наследственной информации. Неклеточные формы жизни. Вирусы 

и бактериофаги. 

10   

Лабораторные занятия 

Строение растительной и животной клетки. Основные различия.  

Составление схемы строения ДНК. 

 

 4 

Тема 3.  

Организм 
Содержание учебного материала 

Формы размножения организмов. Половое. Бесполое. Митоз. Мейоз. Онтогенез - 

индивидуальное развитие организма. Генетика - наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости. Моногибридное скрещивание. Дигибридное 

скрещивание. Генетическое определение пола. Изменчивость. Виды изменчивости. 

Виды мутаций. Причины мутаций. Наследственные болезни человека, их причины и 

профилактика. Основные методы селекции и биотехнологии 

8   

Практические занятия 

Составление таблицы «Сравнение митоза и мейоза» Составление простейших схем 

скрещивания. Решение элементарных генетических задач 

 

10  

Тема 4. Вид Содержание учебного материала 

Предпосылки создания эволюционной теории Ч. Дарвина. Эволюционная теория Ч. 

Дарвина. Вид, его критерии. Популяция - структурная единица вида, единица 

эволюции. Генетический состав популяций. Изменение генофонда популяций. 

Движущие силы эволюции: борьба за существование и ее формы. Движущие силы 

эволюции: естественный отбор и его формы. Результаты эволюции. 

Видообразование. Гипотезы происхождения жизни. Гипотезы происхождения 

человека. Положение человека в системе животного мира. Основные стадии 

антропогенеза. Расы и их происхождение. 

8 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объём часов по очной форме обучения 

Л/З П/З ЛБ/З 

Практические занятия 
Составление схемы «Основные характеристики популяции» 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания, растения 

 

8  

Тема 5. Экосистемы Содержание учебного материала 

Экология. Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Межвидовые 

отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. Пищевые связи, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости 

и смены экосистем. 

8 

  

Практические занятия 
Составление схемы «Роль экологических факторов в жизни организмов». 

 Правила поведения в природной среде. 

 

8  

 Итого 40 26 4 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

 Всего 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРЕДМЕТА 

3.1.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по предмету 

3.1.1. Помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оборудование аудитории, технические средства обучения: 

Специализированная мебель:  учебные столы, стулья, доска. Технические средства обучения, 

служащие для представления учебной информации большой аудитории: демонстрационное 

оборудование - видеопроектор, экран, аудио колонки, плакаты, пособия, с возможностью демонстрации 

тематических иллюстраций и учебно-наглядных пособий. 

3.1.2. Помещения для самостоятельной работы и  практических занятий 

Оборудование аудитории (компьютерного класса), технические средства обучения: 

Специализированная мебель:  учебные столы, стулья, доска. Технические средства обучения - 

ПК учащихся с подключением к сети "Интернет", ПК преподавателя, веб-камера, принтер, сканер, 

наушники со встроенным микрофоном, демонстрационное оборудование - видеопроектор, экран, 

плакаты, пособия, с возможность демонстрации тематических иллюстраций и учебно-наглядных 

пособий. 

3.1.3. Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями и инвалидов 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения занятий по 

предмету  устанавливается с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья или инвалидом необходимо учитывать рекомендации, данные 

по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости 

для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья создаются 

специальные учебные места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

  Основные источники: 

1. Биология. 10 класс: базовый уровень : учебник для общеобразовательных 

организаций / Д. К. Беляев, Г. М. Дымшиц, Л. Н. Кузнецова [и др.] ; под редакцией Д. 

К. Беляева, Г. М. Дымшица. — 9-е изд. — Москва : Просвещение, 2022. — 227 c. — 

ISBN 978-5-09-101668-0. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/132203 . 

2. Биология. 11 класс: базовый уровень : учебник для общеобразовательных организаций / Д. К. 

Беляев, П. М. Бородин, Г. М. Дымшиц [и др.] ; под редакцией Д. К. Беляева, Г. М. Дымшица. — 9-е 

изд. — Москва : Просвещение, 2022. — 226 c. — ISBN 978-5-09-101669-7. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/132210  

Интернет-ресурсы: 

http://school-collection.edu.ru  (Единая коллекции цифровых образовательных ресурсов). 

https://profspo.ru/books/132203
https://profspo.ru/books/132210
http://school-collection.edu.ru/
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3.3 Программное обеспечение, информационные справочные системы современных 

информационно-коммуникационных технологий 

 Необходимым и обязательным средством является персональный компьютер 

современной конфигурации при наличии современного программного компьютерного 

обеспечения.  Состав лицензионного программного обеспечения: Операционная система 

Windows, Офисный пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр pdf файлов Foxit Reader, 

браузер Opera, проигрыватель VLC media player. 

Перечень электронно-библиотечных систем и справочных систем современных 

информационно-коммуникационных технологий: 

 Электронно-библиотечная система «IPRSMART» http://www.iprbookshop.ru/ 

 Электронно-библиотечная система «PROFобразование»https://profspo.ru/ 

 КонсультантПлюс – Справочно-правовая системаhttp://www.consultant.ru/ 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ПРЕДМЕТА  И ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Планирование и организация времени, необходимого для изучения предмета  

Ссвоение учебного предмета предполагает приобретение теоретических знаний, 

практических умений и навыков в ходе контактной работы с преподавателем в ходе 

лекционных и практических (семинарских) занятий и самостоятельной работы. 

Важным условием успешного освоения предмета является создание системы правильной 

организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в соответствии с 

графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать составление 

плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить свободное 

время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. 

Все задания на самостоятельную работу для подготовки к практическим занятиям, а 

также учебный материал, вынесенный на самостоятельную работу, рекомендуется выполнять 

непосредственно после изучения соответствующей темы лекционного курса, что способствует 

лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и устранить «пробелы» в 

знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его основе приступить к 

овладению новыми знаниями и навыками. 

С целью оценки качества усвоения учебного материала обучающийся должен постоянно 

осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. 

Рекомендуется, после изучения каждой темы, определенной рабочей программой предмета, 

самостоятельно ответить на вопросы из примерного перечня вопросов, выносимых на 

промежуточную аттестацию, а также самостоятельно решить одну или несколько типовых 

задач (примеров). 

В случае выявления недостаточного знания теоретического материала темы необходимо 

повторно изучить теоретический материал по рекомендованной преподавателем основной и 

дополнительной литературе. 

В случае затруднений в решении практических заданий, рекомендуется обратиться к 

преподавателю за консультацией. 

Подготовка к лекциям 

Знакомство с предметом происходит уже на первой лекции, где от студента требуется не 

просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом 

http://www.iprbookshop.ru/
https://profspo.ru/
http://www.consultant.ru/


314 

 

лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные 

вопросы темы, другие - лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту 

понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее 

время. 

Конспектирование лекций - сложный вид вузовской аудиторной работы, 

предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является 

полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не 

надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше 

вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а 

затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, 

на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные 

записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. 

Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее 

важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. 

Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и 

определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. 

Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для 

быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но 

и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, 

кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим 

материалом. 

Подготовка к практическим занятиям 

Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомления с 

планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное 

продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала 

лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к 

данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в 

глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 

на теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое внимание 

на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 

конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных 

часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее 

эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 

изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

Рекомендации по работе с литературой 

Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, 

рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также 

официальных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, 
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диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы. 

Работу с источниками необходимо начинать с ознакомительного чтения, т.е. 

просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении 

закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ 

работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых 

фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного 

оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) 

требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое 

чтение предполагает выделение: 

31) главного в тексте; 

32) основных аргументов; 

33) выводов. 

Особое внимание следует обратить на то, формируется тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят 

проблематичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 

Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер 

утверждений, давать оценку авторской позиции - это сравнительное чтение, в ходе которого 

студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает 

весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности 

той или иной позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за 

сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. 

При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого 

из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые 

вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, 

аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более 

убедительна. 

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание 

конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных 

листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой 

способ - это ведение тематических тетрадей-конспектов по какой-либо одной теме. Большие 

специальные работы монографического характера целесообразно конспектировать в отдельных 

тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и 

достаточным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются 

для удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно 

быть дано указание на источник (автор, название, выходные данные, номер страницы). 

Впоследствии эта информации может быть использована при написании рефератов или 

выполнения другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 
- сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать 

информацию в соответствии с определенной учебной задачей; 
- обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное; 
- фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, 

основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы; 
- готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада; 
- работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом; 
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- пользоваться реферативными и справочными материалами; 
- контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои 

действия; 
- обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам; 
- пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного 

характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста, 
предваряющая информация и др.); 

- использовать при говорении и письме перефразирование, синонимичные средства, слова- 
описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»; 

- повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 
высказывания или вопроса; 

- обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.); 
- использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хватает 

для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

Подготовка к промежуточной аттестации 

При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу по выбранному вопросу; 

- повторить учебный материал лекций по соответствующим темам; 

- повторно решить рассматриваемые в соответствующих темах практические задачи и 

примеры; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов); 

- провести самоконтроль усвоения учебного материала и уровень остаточных знаний. 
 

5.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Контроль и оценка результатов освоения предмета осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий, выполнения тестовых заданий рубежного тестирования, итогового 

тестирования. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Показатели оценки результата Форма контроля и 

оценивания 

Личностные 

устойчивый интерес к истории и 

достижениям в области 

естественных наук, чувство 

гордости за российские 

естественные науки 

проявление гражданственности, патриотизма;  

- знание истории своей страны, достижений 

отечественных учёных. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

готовность к продолжению 

образования, повышению 

квалификации в избранной 

профессиональной деятельности 

с использованием знаний в 

области естественных наук. 

- проявление активной жизненной позиции; 

 - демонстрация готовности к 

самостоятельной, творческой деятельности; - 

сознательное отношение к продолжению 

образования. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 
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программы. 

объективное осознание 

значимости компетенций в 

области естественных наук для 

человека и общества, умение 

использовать технологические 

достижения в области физики, 

химии, биологии для 

повышения собственного 

интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация сформированности 

мировоззрения, отвечающего современным 

реалиям; - демонстрация интереса к 

достижением естественных наук. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

умение проанализировать 

техногенные последствия для 

окружающей среды, бытовой и 

производственной деятельности 

человека. 

- демонстрация способности самостоятельно 

анализировать информацию для выполнения 

поставленных учебных задач; 

- понимание необходимости соблюдения 

техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, в бытовой и 

производственной деятельности человека. 

Наблюдение за 

навыками работы в 

глобальных и 

информационных 

сетях 

готовность самостоятельно 

добывать новые для себя 

естественнонаучные знания с 

использованием для этого 

доступных источников 

информации. 

эффективный поиск необходимой 

информации;  

-использование различных источников 

информации, включая электронные;  

- демонстрация способности самостоятельно 

использовать необходимую информацию для 

выполнения поставленных учебных задач;  

- соблюдение техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной 

безопасности. 

Наблюдение за 

навыками работы в 

глобальных, 

корпоративных и 

локальных 

информационных 

сетях. 

умение выстраивать 

конструктивные 

взаимоотношения в команде по 

решению общих задач в области 

естествознания 

демонстрация коммуникативных 

способностей;  

- умение вести диалог, учитывая позицию 

других участников деятельности; - умение 

разрешить конфликтную ситуацию. 

Наблюдение за 

ролью обучающегося 

в группе. 

умение управлять своей 

познавательной деятельностью, 

проводить самооценку уровня 

собственного 

интеллектуального развития 

- умение оценивать свою собственную 

деятельность, анализировать и делать 

правильные выводы. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

Метапредметные 

овладение умениями и 

навыками различных видов 

познавательной деятельности 

для изучения разных сторон 

окружающего естественного 

мира 

- демонстрация способностей к учебно-

познавательной и проектной деятельности; - 

использование различных методов решения 

практических задач; 

- использование различных ресурсов для 

достижения поставленных целей. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

применение основных методов 

познания (наблюдения, 

демонстрация способностей к учебно-

исследовательской и проектной 

Интерпретация 

результатов 
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научного эксперимента) для 

изучения различных сторон 

естественнонаучной картины 

мира, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере. 

деятельности;  

- использование различных средств и 

методов при реализации своих идей и 

практических задач в профессиональной 

сфере. 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

умение использовать различные 

источники для получения 

естественнонаучной 

информации и оценивать ее 

достоверность для достижения 

поставленных целей и задач 

эффективный поиск необходимой 

 информации; 

 -использование различных источников 

информации, включая электронные; 

 - демонстрация способности самостоятельно 

использовать и критически оценивать 

необходимую информацию для выполнения 

поставленных учебных задач. 

Наблюдение за 

навыками работы в 

глобальных, 

корпоративных и 

локальных 

информационных 

сетях, научных 

библиотеках 

различных 

организаций 

умение определять цели и 

задачи деятельности, выбирать 

средства для их достижения на 

практике. 

- демонстрация способности самостоятельно 

анализировать и представлять необходимую 

информацию для выполнения поставленных 

учебных задач; 

 - самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы, интерпретирование 

информации, в том числе передаваемой по 

каналам средств массовой информации и по 

Интернету; 

 -сформированность собственной позиции по 

отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

 

Предметные 

сформированность представлений 

о целостной современной 

естественнонаучной картине 

мира, природе как единой 

целостной системе, взаимосвязи 

человека, природы и общества, 

пространственно-временных 

масштабах Вселенной. 

Уметь:   

логически  мыслить, оперировать с  

абстрактными объектами  и быть  

корректными в употреблении  

математических  понятий  и  

смыслов  для  выражения  

количественных  и  

качественных отношений. 

Знать:  

значение естествознания в 

профессиональной деятельности и при 

освоении профессиональной  

образовательной программы 

Оперативный 

контроль: 

индивидуальный 

устный опрос; 

фронтальный устный 

опрос;  

проведение 

тестирования; 

Итоговый контроль: 

владение знаниями о наиболее 

важных открытиях и достижениях 

в области естествознания, 

повлиявших на эволюцию 

представлений о природе, на 

развитие техники и технологий. 

Уметь: 

 использовать физические и 

химические методы для решения  

прикладные задачи в области  

профессиональной деятельности; 

Знать: 

достаточную общность естественно- 

научных  понятий, обеспечивающую  

широкий спектр их применимости. 

Оперативный 

контроль: 

индивидуальный 

устный опрос; 

фронтальный устный 

опрос;  

проведение 

тестирования; 

Итоговый контроль 

владение  методами  

доказательств  и алгоритмов  

Уметь 

проводить доказательные  

Оперативный 

контроль: 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, 

используемые в оценочных материалах, их краткая характеристика и представление 

оценочного средства  

№ 

п/п 

Наименование оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства 

ФОС УД 1. Реферат Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

2. Доклад Вид краткого, но информативного сообщения о 

сути рассматриваемого вопроса, различных 

мнениях о представленной теме 

Темы докладов 

3. Тест 
Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений студента 

Комплект тестовых 

заданий 

4. 

Дифференцированный  

зачет 
Оценочное средство, которое может быть 

использовано для оценки уровня 

сформированности компетенций по предмету  

Комплект вопросов для 

дифференцированного 

зачета 

 

решения; умение  их  

применять,  проводить   

доказательные рассуждения в 

ходе решения задач; 

рассуждения в ходе решения задач; 

Знать: 

точность формулировок свойств  

изучаемых объектов. 

индивидуальный 

устный опрос; 

фронтальный устный 

опрос;  

проведение 

тестирования; 

Итоговый контроль 

сформированность 

представлений  о процессах  и  

явлениях,  происходящих  в 

природе 

Уметь 

описывать процессы на основе знаний  по 

биологии 

Знать: 

биологию. 

Оперативный 

контроль: 

индивидуальный 

устный опрос; 

фронтальный устный 

опрос;  

проведение 

тестирования; 

Итоговый контроль 
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Категории оценки ответа на диффенцированном зачете 

Оценка Критерии оценки 

«отлично» 

Полно раскрыто содержание вопросов билета; 

Материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности, правильно используется терминология; 

Показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

Продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность умений и знаний; 

Ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов. 

«хорошо» 

Ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

может иметь следующие недостатки: 

В изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа; 

Допущены один -два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию экзаменатора; 

Допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, которые легко исправляются по замечанию 

экзаменатора 

«удовлетворительно» 

Неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала. 

Имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

При неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность умений и знаний. 

«неудовлетворительно» 
Содержание материала не раскрыто. 

Ошибки в определении понятий, не использовалась терминология в ответе 
 

Категории оценивания рефератов 

Оценка Критерии оценки 

«отлично» 

Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме, 

выполнена задача заинтересовать читателя; деление текста на введение, 

основную часть и заключение; в основной части логично, связно и полно 

доказывается выдвинутый тезис; заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной части; правильно (уместно и 

достаточно) используются разнообразные средства связи; демонстрирует 

полное понимание проблемы. 

Все требования, предъявляемые к заданию, выполнены. 

«хорошо» 

Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме, в 

известной мере выполнена задача заинтересовать читателя; в основной 

части логично, связно, но недостаточно полно доказывается выдвинутый 

тезис; заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания 

основной части; уместно используются разнообразные средства связи; для 

выражения своих мыслей студент не пользуется упрощённопримитивным 

языком. 
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Оценка Критерии оценки 

«удовлетворительно» 

Во введении тезис сформулирован нечетко или не вполне соответствует 

теме; в основной части выдвинутый тезис доказывается недостаточно 

логично (убедительно) и последовательно; заключение и выводы не 

полностью соответствуют содержанию основной части; язык работы в 

целом не соответствует уровню курса, на котором обучается студент. 

«неудовлетворительно» 

Во введении тезис отсутствует или не соответствует теме; в основной части 

нет логичного последовательного раскрытия темы; выводы не вытекают из 

основной части; отсутствует деление текста на введение, основную часть и 

заключение; язык работы можно оценить как «примитивный». 
 

Категории оценивания докладов 

Оценка Критерии оценки 

«отлично» 

Докладчик владеет теорией вопроса, логично сформулировал основные 

пункты плана, материал изложен доступно, имеет примеры из практики. 

Текст презентации доступен для восприятия слушателем 

«хорошо» 

Докладчик владеет теорией вопроса, логично сформулировал основные 

пункты плана, материал изложен доступно, но не имеет примеры из 

практики. Текст презентации доступен для восприятия слушателем 

«удовлетворительно» 

Докладчик слабо владеет теорией вопроса, не логично сформулировал 

основные пункты плана, материал изложен не доступно, не имеет примеры 

из практики. Текст презентации доступен для восприятия слушателем 

«неудовлетворительно» 

Докладчик слабо не владеет теорией вопроса, не логично сформулировал 

основные пункты плана, материал не изложен доступно, не имеет примеры 

из практики. Текст презентации плохо доступен для восприятия слушателем 
 

 

Категории оценки теста 

оценка «отлично» - 86% и более правильных ответов на предложенные вопросы  

оценка «хорошо» - от 69% до 85% правильных ответов на предложенные вопросы 

оценка «удовлетворительно» - от 51% до 68% правильных ответов на 

предложенныевопросы 

оценка «неудовлетворительно» выставляется во всех остальных случаях. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Процедура проведения оценивания знаний при проведении дифференцированного 

зачета 

К дифференцированному зачету (далее – зачет) допускаются студенты выполнившие 

все требования учебного плана по данному предмету. 

Зачет  по предметам проводятся по билетам. Порядок проведения зачета, форма 

проверки знаний и навыков студентов определяются заведующим кафедрой. 

Преподавателю предоставляется право объявить экзаменационную оценку без опроса 

тем обучаемым, которые показали высокую текущую успеваемость по предмету и активно 

участвовали в семинарских, практических и других видах занятий. 

При приеме зачета по билетам в них включаются два-три вопроса из различных 
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разделов предмета, позволяющих проверить и оценить теоретические знания обучаемых, 

умения самостоятельно применять теорию при решении практических задач. Экзаменатору 

предоставляется право задавать студентам дополнительные вопросы, давать задачи и примеры 

по программе предмета. 

Процедура оценивания знаний при проведении тестирования 

При проведении дифференцированного зачета в форме бланкового или компьютерного 

тестирования допущены к промежуточной аттестации студенты размещаются в аудитории 

(компьютерном классе). 

Перечень вопросов, включенных в тестовый материал, обсуждаются на заседании 

кафедры и утверждаются ее заведующим. 

Преподаватель обязан принять все меры для предотвращения заблаговременного 

ознакомления студентов с правильными вариантами ответов тестовых материалов. 

При проведении бланкового тестирования разрабатывается не менее 4- х вариантов 

бланков с тестовыми заданиями. 

При проведении компьютерного тестирования необходимым условием является 

формирование перечня вопросов тестового задания случайным образом, а также случайным 

образом определяется положение правильного ответа (ответов) в перечне вариантов ответа на 

вопрос (задание). Время на тестирование должно ограничиваться в установленных пределах 

программно-аппаратными средствами тестовой программы. 

Для проведения бланкового или компьютерного тестирования отводится от 1-го до 2-х 

академических часов. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА ОУП.12 «ГЕОГРАФИЯ» 

1. Паспорт программы учебного предмета 

1.1 Общие положения 

Рабочая программа учебного предмета разработана с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

Программа учебного предмета «География» 09.02.07 Информационные системы и 

программирование частного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургский институт экономики и управления». - Базовый уровень усвоения. 

1.2 Цели и зади освоения учебного предмета 

Содержание программы общеобразовательной предмета «География» направлено на 

достижение следующих целей:  

освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 

уровнях; овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и 

явлений; развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира 

в целом, его отдельных регионов и ведущих стран;  

воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к 

окружающей природной среде; использование в практической деятельности и повседневной 

жизни разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географической 

информации; нахождение и применение географической информации, включая географические 

карты, статистические материалы, геоинформационные системы и интернет-ресурсы, для 

правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной жизни;  

понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникаций и простого общения. 

1.3. Планируемые результаты освоения общеобразовательной предмета в соответствии с 

ФГОС СПО и на основе ФГОС СОО 

Освоение содержания учебного предмета «География» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

Личностные результаты 

реализации программы  
 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы  

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 
ЛР 3 
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Личностные результаты 

реализации программы  
 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы  

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих. 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе 

любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России. 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях. 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической 

культуры. 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 

отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 
ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, 

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, осознанно 

выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 13 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального выбора, 

предопределенные психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья, 

мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной деятельности. 
ЛР 14 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику. ЛР 15 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на появление 

новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, избегающий безработицы, 

мотивированный к освоению функционально близких видов профессиональной 

деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие 

ЛР 16 
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Личностные результаты 

реализации программы  
 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы  

характеристики. 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и образовательной 

организации. 
ЛР 17 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного и социокультурного развития России, готовый работать на их 

достижение. 
ЛР 18 

Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно оценивающий 

собственный жизненный опыт, критерии личной успешности, признающий ценность 

непрерывного образования, 
ЛР 19 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, 

перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные варианты 

действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в 

сети как результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 20 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей 

деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, востребованных 

бизнесом, обществом и государством 
ЛР 21 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику. ЛР 22 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей 

деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, востребованных 

бизнесом, обществом и государством. 
ЛР 23 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, 

определенные ключевыми работодателями 

Готовый к личностному и профессиональному совершенствованию. ЛР 24 

Активно применяющий на практике полученные знания. ЛР 25 

Эффективно взаимодействующий с коллегами, руководством и другими лицами. ЛР 26 

Способный объективно оценивать результаты собственной деятельности ЛР 27 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, 

определенные субъектами образовательного процесса 

Выполняющий социальные нормы и правила внутреннего распорядка и организации ЛР 28 

Умеющий соотносить личностные возможности с поставленными целями и задачами 

реализуемой деятельности 
ЛР 29 

 

 

 

 

 

метапредметные результаты освоения основной образовательной программы: 
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овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

а) базовые логические действия: 

- самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее всесторонне; 

- устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения; 

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

противоречия в рассматриваемых явлениях; вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; 

- развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

б) базовые исследовательские действия: 

- владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

- развить способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

- овладеть видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

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

- сформировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и 

методами; 

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

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

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

- анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, 

прогнозировать изменение в новых условиях; давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный 

опыт; разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и нематериальных 

ресурсов; 

- осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональную среду; 

- уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

- уметь интегрировать знания из разных предметных областей; выдвигать новые идеи, предлагать 

оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

в) работа с информацией: 

- владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно осуществлять 

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

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

оптимальную форму представления и визуализации; 

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

нормам; 

- использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности; 

 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

а) общение: 
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- осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

- распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; владеть различными способами общения и 

взаимодействия; аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

- развернуто и логично излагать свою точку зрения е использованием языковых средств; 

б) совместная деятельность: 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; выбирать тематику и методы 

совместных действий с учетом общих интересов и возможностей каждого члена коллектива; 

- принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее достижению: 

составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников, обсуждать результаты совместной 

работы; 

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

критериям; 

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

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

взаимодействия; 

- осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и 

воображение, быть инициативным; 

овладение универсальными регулятивными действиями: 

а) самоорганизация: 

- самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и формулировать 

собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

- самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; давать оценку новым ситуациям; 

- расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; делать осознанный выбор, 

аргументировать его, брать ответственность за решение; 

оценивать приобретенный опыт; 

- способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, постоянно 

повышать свой образовательный и культурный уровень; 

б) самоконтроль: 

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

целям; 

- владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований; 

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

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

в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

- самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть направления 

развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

- саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое поведение, 

способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 
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- внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, 

умение действовать, исходя из своих возможностей; 

- эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при 

осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

- социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, заботиться, 

проявлять интерес и разрешать конфликты; 

г) принятие себя и других людей: 

- принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

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

- признавать свое право и право других людей на ошибки; 

- развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса географии должны отражать: 

1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных дисциплин, ее 

участии в решении важнейших проблем человечества: приводить примеры проявления глобальных проблем, 

в решении которых принимает участие современная географическая наука, на региональном уровне, в разных 

странах, в том числе в России; определять роль географических наук в достижении целей устойчивого 

развития; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов и 

территориальной организации природы и общества (понятия и концепции устойчивого развития, зеленой 

энергетики, глобализации и проблема народонаселения); выбирать и использовать источники географической 

информации для определения положения и взаиморасположения объектов в пространстве; описывать 

положение и взаиморасположение географических объектов в пространстве; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о 

закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: различать географические процессы 

и явления и распознавать их проявления в повседневной жизни; использовать знания об основных 

географических закономерностях для определения и сравнения свойств изученных географических объектов, 

явлений и процессов; проводить классификацию географических объектов, процессов и явлений; 

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими процессами и 

явлениями; между природными условиями и размещением населения, между природными условиями и 

природно-ресурсным капиталом и отраслевой структурой хозяйства стран; формулировать и/или 

обосновывать выводы на основе использования географических знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических понятий, умение 

применять социально-экономические понятия для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия природных и антропогенных факторов: 

определять цели и задачи проведения наблюдений; выбирать форму фиксации результатов наблюдения; 

формулировать обобщения и выводы по результатам наблюдения; 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники географической 

информации для получения новых знаний о природных и социально-экономических процессах и явлениях, 

выявления закономерностей и тенденций их развития, прогнозирования: выбирать и использовать источники 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

геоинформационные системы), адекватные решаемым задачам; сопоставлять и анализировать 

географические карты различной тематики и другие источники географической информации для выявления 

закономерностей социально-экономических, природных и экологических процессов и явлений; определять и 

сравнивать по географическим картам разного содержания и другим источникам географической 

информации качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, 

процессы и явления; определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую 
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географическую информацию для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы познания для решения практико-

ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из различных 

источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, отдельных территорий мира и России, их обеспеченности природными и 

человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; представлять в различных 

формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты) географическую информацию; формулировать выводы 

и заключения на основе анализа и интерпретации информации из различных источников географической 

информации; критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; использовать различные источники географической информации для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения разнообразных 

явлений и процессов: объяснять изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и 

явления; объяснять географические особенности стран с разным уровнем социально-экономического 

развития, включая особенности проявления в них глобальных проблем человечества; использовать 

географические знания о мировом хозяйстве и населении мира, об особенностях взаимодействия природы и 

общества для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки разнообразных явлений и 

процессов: оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику важнейших социально-

экономических и геоэкологических процессов; оценивать изученные социально-экономические и 

геоэкологические процессы и явления; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о 

природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: описывать географические аспекты 

проблем взаимодействия природы и общества; приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; 

приводить примеры возможных путей решения глобальных проблем. 

Особое значение предмет имеет при формировании и развитии общих компетенций. 

Наименование и код 

компетенции 

Планируемые результаты 

Общие Дисциплинарные 

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным 

контекстам 

В части трудового воспитания: 

- готовность к труду, осознание 

ценности мастерства, 

трудолюбие; 

- готовность к активной 

деятельности технологической и 

социальной направленности, 

способность инициировать, 

планировать и самостоятельно 

выполнять такую деятельность; 

- интерес к различным сферам 

профессиональной деятельности, 

Овладение универсальными 

учебными познавательными 

действиями: 

а) базовые логические действия: 

- самостоятельно формулировать 

и актуализировать проблему, 

рассматривать ее всесторонне; 

- устанавливать существенный 

признак или основания для 

сравнения, классификации и 

обобщения; 

- понимать роль и место современной 

географической науки в системе научных 

дисциплин, ее участии в решении важнейших 

проблем человечества: приводить примеры 

проявления глобальных проблем, в решении 

которых принимает участие современная 

географическая наука, на региональном уровне, 

в разных странах, в том числе в России; 

определять роль географических наук в 

достижении целей устойчивого развития; 

- освоить и применить знания о размещении 

основных географических объектов и 

территориальной организации природы и 

общества (понятия и концепции устойчивого 

развития, зеленой энергетики, глобализации и 

проблема народонаселения); выбирать и 

использовать источники географической 

информации для определения положения и 

взаиморасположения объектов в пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение 

географических объектов в пространстве; 

- сформировать системы комплексных 

социально ориентированных географических 
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Наименование и код 

компетенции 

Планируемые результаты 

Общие Дисциплинарные 

- определять цели деятельности, 

задавать параметры и критерии 

их достижения; 

- выявлять закономерности и 

противоречия в 

рассматриваемых явлениях; 

- вносить коррективы в 

деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий 

деятельности; 

- развивать креативное 

мышление при решении 

жизненных проблем 

б) базовые исследовательские 

действия: 

- владеть навыками учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, навыками 

разрешения проблем; 

- выявлять причинно-

следственные связи и 

актуализировать задачу, 

выдвигать гипотезу ее решения, 

находить аргументы для 

доказательства своих 

утверждений, задавать 

параметры и критерии решения; 

- анализировать полученные в 

ходе решения задачи результаты, 

критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать 

изменение в новых условиях; 

- уметь переносить знания в 

познавательную и практическую 

области жизнедеятельности; 

- уметь интегрировать знания из 

разных предметных областей; 

- выдвигать новые идеи, 

предлагать оригинальные 

подходы и решения; 

- способность их использования 

в познавательной и социальной 

практике 

знаний о закономерностях развития природы, 

размещения населения и хозяйства: различать 

географические процессы и явления и 

распознавать их проявления в повседневной 

жизни; использовать знания об основных 

географических закономерностях для 

определения и сравнения свойств изученных 

географических объектов, явлений и процессов; 

проводить классификацию географических 

объектов, процессов и явлений; устанавливать 

взаимосвязи между социально-экономическими 

и геоэкологическими процессами и явлениями; 

между природными условиями и размещением 

населения, между природными условиями и 

природно-ресурсным капиталом и отраслевой 

структурой хозяйства стран; формулировать 

и/или обосновывать выводы на основе 

использования географических знаний; 

- владеть географической терминологией и 

системой базовых географических понятий, 

умение применять социально-экономические 

понятия для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

- сформировать знания об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о 

природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем: описывать 

географические аспекты проблем 

взаимодействия природы и общества; приводить 

примеры взаимосвязи глобальных проблем; 

приводить примеры возможных путей решения 

глобальных проблем; 

ОК 02. Использовать 

современные средства 

поиска, анализа и 

интерпретации 

информации, и 

информационные 

технологии для 

выполнения задач 

профессиональной 

В области ценности научного 

познания: 

- сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки и 

общественной практики, 

основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию 

- освоить и применить знания о размещении 

основных географических объектов и 

территориальной организации природы и 

общества (понятия и концепции устойчивого 

развития, зеленой энергетики, глобализации и 

проблема народонаселения); выбирать и 

использовать источники географической 

информации для определения положения и 

взаиморасположения объектов в пространстве; 
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Наименование и код 

компетенции 

Планируемые результаты 

Общие Дисциплинарные 

деятельности своего места в поликультурном 

мире; 

- совершенствование языковой и 

читательской культуры как 

средства взаимодействия между 

людьми и познания мира; 

- осознание ценности научной 

деятельности, готовность 

осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность 

индивидуально и в группе; 

Овладение универсальными 

учебными познавательными 

действиями: 

в) работа с информацией: 

- владеть навыками получения 

информации из источников 

разных типов, самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и 

интерпретацию информации 

различных видов и форм 

представления; 

- создавать тексты в различных 

форматах с учетом назначения 

информации и целевой 

аудитории, выбирая 

оптимальную форму 

представления и визуализации; 

- оценивать достоверность, 

легитимность информации, ее 

соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

- использовать средства 

информационных и 

коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм 

информационной безопасности; 

- владеть навыками 

распознавания и защиты 

информации, информационной 

безопасности личности; 

описывать положение и взаиморасположение 

географических объектов в пространстве; 

- сформировать умения проводить наблюдения 

за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в 

результате воздействия природных и 

антропогенных факторов: определять цели и 

задачи проведения наблюдений; выбирать 

форму фиксации результатов наблюдения; 

формулировать обобщения и выводы по 

результатам наблюдения; 

- сформировать умения находить и использовать 

различные источники географической 

информации для получения новых знаний о 

природных и социально-экономических 

процессах и явлениях, выявления 

закономерностей и тенденций их развития, 

прогнозирования: выбирать и использовать 

источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, геоинформационные 

системы), адекватные решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать географические 

карты различной тематики и другие источники 

географической информации для выявления 

закономерностей социально-экономических, 

природных и экологических процессов и 

явлений; определять и сравнивать по 

географическим картам разного содержания и 

другим источникам географической 

информации качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические 

объекты, процессы и явления; определять и 

находить в комплексе источников 

недостоверную и противоречивую 

географическую информацию для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; самостоятельно находить, отбирать и 

применять различные методы познания для 

решения практико-ориентированных задач; 

 

 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

В области духовно-

нравственного воспитания: 

- сформированность 

нравственного сознания, 

- владеть умениями географического анализа и 

интерпретации информации из различных 

источников: находить, отбирать, 

систематизировать информацию, необходимую 
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Наименование и код 

компетенции 

Планируемые результаты 

Общие Дисциплинарные 

личностное развитие, 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере, использовать 

знания по финансовой 

грамотности в 

различных жизненных 

ситуациях 

этического поведения; 

- способность оценивать 

ситуацию и принимать 

осознанные решения, 

ориентируясь на морально-

нравственные нормы и ценности; 

- осознание личного вклада в 

построение устойчивого 

будущего; 

- ответственное отношение к 

своим родителям и (или) другим 

членам семьи, созданию семьи на 

основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни в 

соответствии с традициями 

народов России; 

Овладение универсальными 

регулятивными действиями: 

а) самоорганизация: 

- самостоятельно осуществлять 

познавательную деятельность, 

выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные 

задачи в образовательной 

деятельности и жизненных 

ситуациях; 

- самостоятельно составлять план 

решения проблемы с учетом 

имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и 

предпочтений; 

- давать оценку новым 

ситуациям; 

способствовать формированию и 

проявлению широкой эрудиции в 

разных областях знаний, 

постоянно повышать свой 

образовательный и культурный 

уровень; 

б) самоконтроль: 

использовать приемы рефлексии 

для оценки ситуации, выбора 

верного решения; 

- уметь оценивать риски и 

своевременно принимать 

решения по их снижению; 

в) эмоциональный интеллект, 

предполагающий 

сформированность: 

внутренней мотивации, 

включающей стремление к 

достижению цели и успеху, 

оптимизм, инициативность, 

для изучения географических объектов и 

явлений, отдельных территорий мира и России, 

их обеспеченности природными и 

человеческими ресурсами, хозяйственного 

потенциала, экологических проблем; 

представлять в различных формах (графики, 

таблицы, схемы, диаграммы, карты) 

географическую информацию; формулировать 

выводы и заключения на основе анализа и 

интерпретации информации из различных 

источников географической информации; 

критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных 

источников; использовать различные источники 

географической информации для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 
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Наименование и код 

компетенции 

Планируемые результаты 

Общие Дисциплинарные 

умение действовать, исходя из 

своих возможностей; 

- эмпатии, включающей 

способность понимать 

эмоциональное состояние 

других, учитывать его при 

осуществлении коммуникации, 

способность к сочувствию и 

сопереживанию; 

- социальных навыков, 

включающих способность 

выстраивать отношения с 

другими людьми, заботиться, 

проявлять интерес и разрешать 

конфликты; 

ОК 04. 

Эффективно 

взаимодействовать и 

работать в коллективе 

и команде 

- готовность к саморазвитию, 

самостоятельности и 

самоопределению; 

-овладение навыками учебно-

исследовательской, проектной и 

социальной деятельности; 

Овладение универсальными 

коммуникативными действиями: 

б) совместная деятельность: 

- понимать и использовать 

преимущества командной и 

индивидуальной работы; 

- принимать цели совместной 

деятельности, организовывать и 

координировать действия по ее 

достижению: составлять план 

действий, распределять роли с 

учетом мнений участников 

обсуждать результаты 

совместной работы; 

- координировать и выполнять 

работу в условиях реального, 

виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия; 

- осуществлять позитивное 

стратегическое поведение в 

различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть 

инициативным 

Овладение универсальными 

регулятивными действиями: 

г) принятие себя и других людей: 

- принимать мотивы и аргументы 

других людей при анализе 

результатов деятельности; 

- признавать свое право и право 

других людей на ошибки; 

- владеть географической терминологией и 

системой базовых географических понятий, 

умение применять социально-экономические 

понятия для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 
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Наименование и код 

компетенции 

Планируемые результаты 

Общие Дисциплинарные 

- развивать способность 

понимать мир с позиции другого 

человека; 

ОК 05. 

Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

В области эстетического 

воспитания: 

- эстетическое отношение к 

миру, включая эстетику быта, 

научного и технического 

творчества, спорта, труда и 

общественных отношений; 

- способность воспринимать 

различные виды искусства, 

традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать 

эмоциональное воздействие 

искусства; 

- убежденность в значимости для 

личности и общества 

отечественного и мирового 

искусства, этнических 

культурных традиций и 

народного творчества; 

- готовность к самовыражению в 

разных видах искусства, 

стремление проявлять качества 

творческой личности; 

Овладение универсальными 

коммуникативными действиями: 

а) общение: 

- осуществлять коммуникации во 

всех сферах жизни; 

- распознавать невербальные 

средства общения, понимать 

значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки 

конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты; 

- развернуто и логично излагать 

свою точку зрения с 

использованием языковых 

средств; 

- освоить и применить знания о размещении 

основных географических объектов и 

территориальной организации природы и 

общества (понятия и концепции устойчивого 

развития, зеленой энергетики, глобализации и 

проблема народонаселения); выбирать и 

использовать источники географической 

информации для определения положения и 

взаиморасположения объектов в пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение 

географических объектов в пространстве; 

- сформировать систему комплексных 

социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, 

размещения населения и хозяйства: различать 

географические процессы и явления и 

распознавать их проявления в повседневной 

жизни; использовать знания об основных 

географических закономерностях для 

определения и сравнения свойств изученных 

географических объектов, явлений и процессов; 

проводить классификацию географических 

объектов, процессов и явлений; устанавливать 

взаимосвязи между социально-экономическими 

и геоэкологическими процессами и явлениями; 

между природными условиями и размещением 

населения, между природными условиями и 

природно-ресурсным капиталом и отраслевой 

структурой хозяйства стран; формулировать 

и/или обосновывать выводы на основе 

использования географических знаний; 

 

ОК 06. 

Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, в том 

числе с учетом 

- осознание обучающимися 

российской гражданской 

идентичности; 

- целенаправленное развитие 

внутренней позиции личности на 

основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и 

национально-культурных 

традиций, формирование 

системы значимых ценностно-

смысловых установок, 

- понимать роль и место современной 

географической науки в системе научных 

дисциплин, ее участии в решении важнейших 

проблем человечества: приводить примеры 

проявления глобальных проблем, в решении 

которых принимает участие современная 

географическая наука, на региональном уровне, 

в разных странах, в том числе в России; 

определять роль географических наук в 

достижении целей устойчивого развития; 

- владеть умениями географического анализа и 

интерпретации информации из различных 
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Наименование и код 

компетенции 

Планируемые результаты 

Общие Дисциплинарные 

гармонизации 

межнациональных и 

межрелигиозных 

отношений, 

применять стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

антикоррупционного 

мировоззрения, правосознания, 

экологической культуры, 

способности ставить цели и 

строить жизненные планы; 

В части гражданского 

воспитания: 

- осознание своих 

конституционных прав и 

обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

- принятие традиционных 

национальных, 

общечеловеческих 

гуманистических и 

демократических ценностей; 

- готовность противостоять 

идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам; 

- готовность вести совместную 

деятельность в интересах 

гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в 

общеобразовательной 

организации и детско-

юношеских организациях; 

- умение взаимодействовать с 

социальными институтами в 

соответствии с их функциями и 

назначением; 

- готовность к гуманитарной и 

волонтерской деятельности; 

патриотического воспитания: 

- сформированность российской 

гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, свой язык и 

культуру, прошлое и настоящее 

многонационального народа 

России; 

- ценностное отношение к 

государственным символам, 

историческому и природному 

наследию, памятникам, 

традициям народов России, 

достижениям России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях и 

труде; 

источников: находить, отбирать, 

систематизировать информацию, необходимую 

для изучения географических объектов и 

явлений, отдельных территорий мира и России, 

их обеспеченности природными и 

человеческими ресурсами, хозяйственного 

потенциала, экологических проблем; 

представлять в различных формах (графики, 

таблицы, схемы, диаграммы, карты) 

географическую информацию; формулировать 

выводы и заключения на основе анализа и 

интерпретации информации из различных 

источников географической информации; 

критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных 

источников; использовать различные источники 

географической информации для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 

- сформировать умения применять 

географические знания для объяснения 

разнообразных явлений и процессов: объяснять 

изученные социально-экономические и 

геоэкологические процессы и явления; 

объяснять географические особенности стран с 

разным уровнем социально-экономического 

развития, включая особенности проявления в 

них глобальных проблем человечества; 

использовать географические знания о мировом 

хозяйстве и населении мира, об особенностях 

взаимодействия природы и общества для 

решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 
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Наименование и код 

компетенции 

Планируемые результаты 

Общие Дисциплинарные 

- идейная убежденность, 

готовность к служению и защите 

Отечества, ответственность за 

его судьбу; 

освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, 

коммуникативные); 

- способность их использования 

в познавательной и социальной 

практике, готовность к 

самостоятельному планированию 

и осуществлению учебной 

деятельности, организации 

учебного сотрудничества с 

педагогическими работниками и 

сверстниками, к участию в 

построении индивидуальной 

образовательной траектории; 

- овладение навыками учебно-

исследовательской, проектной и 

социальной деятельности 

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

применять знания об 

изменении климата, 

принципы 

бережливого 

производства, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

В области экологического 

воспитания: 

- сформированность 

экологической культуры, 

понимание влияния социально-

экономических процессов на 

состояние природной и 

социальной среды, осознание 

глобального характера 

экологических проблем; 

- планирование и осуществление 

действий в окружающей среде на 

основе знания целей устойчивого 

развития человечества; 

активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей 

среде; 

- умение прогнозировать 

неблагоприятные экологические 

последствия предпринимаемых 

действий, предотвращать их; 

- расширение опыта 

деятельности экологической 

направленности; 

- овладение навыками учебно-

исследовательской, проектной и 

социальной деятельности; 

- сформировать систему комплексных 

социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, 

размещения населения и хозяйства: различать 

географические процессы и явления и 

распознавать их проявления в повседневной 

жизни; использовать знания об основных 

географических закономерностях для 

определения и сравнения свойств изученных 

географических объектов, явлений и процессов; 

проводить классификацию географических 

объектов, процессов и явлений; устанавливать 

взаимосвязи между социально-экономическими 

и геоэкологическими процессами и явлениями; 

между природными условиями и размещением 

населения, между природными условиями и 

природно-ресурсным капиталом и отраслевой 

структурой хозяйства стран; формулировать 

и/или обосновывать выводы на основе 

использования географических знаний; 

- владеть умениями географического анализа и 

интерпретации информации из различных 

источников: находить, отбирать, 

систематизировать информацию, необходимую 

для изучения географических объектов и 

явлений, отдельных территорий мира и России, 

их обеспеченности природными и 

человеческими ресурсами, хозяйственного 

потенциала, экологических проблем; 

представлять в различных формах (графики, 
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Наименование и код 

компетенции 

Планируемые результаты 

Общие Дисциплинарные 

таблицы, схемы, диаграммы, карты) 

географическую информацию; формулировать 

выводы и заключения на основе анализа и 

интерпретации информации из различных 

источников географической информации; 

критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных 

источников; использовать различные источники 

географической информации для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 

- сформировать умения применять 

географические знания для объяснения 

разнообразных явлений и процессов: объяснять 

изученные социально-экономические и 

геоэкологические процессы и явления; 

объяснять географические особенности стран с 

разным уровнем социально-экономического 

развития, включая особенности проявления в 

них глобальных проблем человечества; 

использовать географические знания о мировом 

хозяйстве и населении мира, об особенностях 

взаимодействия природы и общества для 

решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

- сформировать умения применять 

географические знания для оценки 

разнообразных явлений и процессов: оценивать 

географические факторы, определяющие 

сущность и динамику важнейших социально-

экономических и геоэкологических процессов; 

оценивать изученные социально-экономические 

и геоэкологические процессы и явления; 

ОК 09. 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

- наличие мотивации к обучению 

и личностному развитию; 

В области ценности научного 

познания: 

- сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки и 

общественной практики, 

основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию 

своего места в поликультурном 

мире; 

- совершенствование языковой и 

читательской культуры как 

средства взаимодействия между 

людьми и познания мира; 

- осознание ценности научной 

деятельности, готовность 

осуществлять проектную и 

- освоить и применить знания о размещении 

основных географических объектов и 

территориальной организации природы и 

общества (понятия и концепции устойчивого 

развития, зеленой энергетики, глобализации и 

проблема народонаселения); выбирать и 

использовать источники географической 

информации для определения положения и 

взаиморасположения объектов в пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение 

географических объектов в пространстве; 

- владеть географической терминологией и 

системой базовых географических понятий, 

умение применять социально-экономические 

понятия для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

- владеть умениями географического анализа и 

интерпретации информации из различных 

источников: находить, отбирать, 

систематизировать информацию, необходимую 
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Наименование и код 

компетенции 

Планируемые результаты 

Общие Дисциплинарные 

исследовательскую деятельность 

индивидуально и в группе; 

Овладение универсальными 

учебными познавательными 

действиями: 

б) базовые исследовательские 

действия: 

- владеть навыками учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, навыками 

разрешения проблем; 

- способность и готовность к 

самостоятельному поиску 

методов решения практических 

задач, применению различных 

методов познания; 

- овладение видами деятельности 

по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию 

и применению в различных 

учебных ситуациях, в том числе 

при создании учебных и 

социальных проектов; 

- формирование научного типа 

мышления, владение научной 

терминологией, ключевыми 

понятиями и методами; 

-осуществлять 

целенаправленный поиск 

переноса средств и способов 

действия в профессиональную 

среду 

для изучения географических объектов и 

явлений, отдельных территорий мира и России, 

их обеспеченности природными и 

человеческими ресурсами, хозяйственного 

потенциала, экологических проблем; 

представлять в различных формах (графики, 

таблицы, схемы, диаграммы, карты) 

географическую информацию; формулировать 

выводы и заключения на основе анализа и 

интерпретации информации из различных 

источников географической информации; 

критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных 

источников; использовать различные источники 

географической информации для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 

- сформировать умения применять 

географические знания для объяснения 

разнообразных явлений и процессов: объяснять 

изученные социально-экономические и 

геоэкологические процессы и явления; 

объяснять географические особенности стран с 

разным уровнем социально-экономического 

развития, включая особенности проявления в 

них глобальных проблем человечества; 

использовать географические знания о мировом 

хозяйстве и населении мира, об особенностях 

взаимодействия природы и общества для 

решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач 
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2. Структура учебного предмета 
2.1. Объем предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Объем часов 

по очной форме 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

в том числе:  

лекционные занятия (уроки) (Л/З) 42 

практические занятия (П/З) 28 

Самостоятельная работа (С/Р) - 

Промежуточная аттестация в форме         дифференцированного зачета 2 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание предмета «География» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала 

(основное и профессионально-ориентированное), практические занятия 

Объём часов по очной форме 

обучения 

Л/З П/З С/Р 

Введение Содержание учебного материала 

Введение. Источники географической информации. География как наука. Ее роль и значение в системе наук. 

Источники географической информации и методы работы с ними. Традиционные и новые методы 

географических исследований. Географические карты различной тематики и их практическое использование. 

«Сырые» источники информации и методы работы с ними (видеоблоги, тематические группы в соцсетях, 

художественная литература, путеводители, карты – их критический анализ) 

2   

Раздел 1. Общая характеристика мира 32 

Тема 1.1. Современная 

политическая карта мира 
Содержание учебного материала 
Политическая карта мира. Исторические этапы ее формирования и современные особенности. Субъекты 

политической карты мира. Суверенные государства и несамоуправляющиеся государственные образования. 

Группировка стран по площади территории и численности населения. 

Типология стран по уровню социально-экономического развития. Условия и особенности социально-

экономического развития развитых и развивающихся стран и их типы. Формы правления, типы 

государственного устройства и формы государственного режима. Понятие о политической географии. 

Влияние международных отношений на политическую карту мира. Региональные и локальные конфликты. 

Основные политические и военные союзы в современном мире. 

4   

Практическое занятие 
Ознакомление с политической картой мира 

 4  

Тема 1.2. География 

мировых природных 

ресурсов 

Содержание учебного материала 
Мировые природные ресурсы. Ресурсообеспеченность. Классификация видов природных ресурсов 

(минеральные, земельные, водные, биологические, агроклиматические и т.д.). Размещение различных видов 

природных ресурсов на территории мировой суши. Ресурсы Мирового океана. Территориальные сочетания 

природных ресурсов. Природно-ресурсный потенциал. 

Рациональное использование ресурсов и охрана окружающей среды. 

4   

Практическое занятие 
Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран (регионов) мира 

 4  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала 

(основное и профессионально-ориентированное), практические занятия 

Объём часов по очной форме 

обучения 

Л/З П/З С/Р 

Тема 1.3. География 

населения мира 
Содержание учебного материала  
3.3.1 Современная демографическая ситуация. 

Численность населения мира и ее динамика. Наиболее населенные регионы и страны мира. Воспроизводство 

населения и его типы. Демографическая политика. Качество жизни населения. Территориальные различия в 

средней продолжительности жизни населения, обеспеченности чистой питьевой водой, уровне 

заболеваемости, младенческой смертности и грамотности населения. Индекс человеческого развития. 

Современная структура населения. 

Половозрастная структура населения. Расовый, этнолингвистический и религиозный состав населения мира. 

Социальная структура общества.  

2. Занятость населения. Размещение населения. 

Экономически активное и самодеятельное население. Качество рабочей силы в различных странах мира. 

Особенности размещения населения в регионах и странах мира. Миграции населения, их основные причины 

и направления. Урбанизация. Масштабы и темпы урбанизации в различных регионах и странах мира 

«Ложная» урбанизация, субурбанизация, урбанизация. Города-миллионеры, «сверхгорода» и мегалополисы. 

4   

Практическое занятие 

Сравнительная оценка качества жизни населения 

 4  

Тема 1.4. Мировое 

хозяйство 
Содержание учебного материала  
Современные особенности развития мирового хозяйства. Мировая экономика, исторические этапы ее 

развития. Международное географическое разделение труда. Международная специализация и 

кооперирование. Научно- технический прогресс и его современные особенности. Современные особенности 

развития мирового хозяйства. Социально-экономические модели стран. Интернационализация производства 

и глобализация мировой экономики. Региональная интеграция. Основные показатели, характеризующие 

место и роль стран в мировой экономике.: 

4   

 

Профессионально-ориентированное содержание 

География отраслей непроизводственной сферы. 

Основные направления международной торговли товарами и услугами. Факторы, формирующие 

международную хозяйственную специализацию стран и регионов мира. 

Дифференциация стран мира по уровню развития медицинских, образовательных, туристских, деловых и 

информационных услуг. Особенности современной торговли услугами. 

2   
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала 

(основное и профессионально-ориентированное), практические занятия 

Объём часов по очной форме 

обучения 

Л/З П/З С/Р 

Практическое занятие  
Определение хозяйственной специализации стран и регионов мира 

 4  

Раздел 2. Региональная характеристика мира.   

Тема 2.1. Зарубежная 

Европа 
Содержание учебного материала 

Место и роль Зарубежной Европы в мире. Особенности географического положения региона. История 

формирования его политической карты. Характеристика природно-ресурсного потенциала. Особенности 

населения. 

Хозяйство стран Зарубежной Европы. Сельское хозяйство. Транспорт. Туризм. Особенности отраслевого 

состава промышленности. Особенности развития сельского хозяйства Зарубежной Европы. Уровень 

развития транспорта и туризма в Европе. Развитие и размещение предприятий профильной отрасли в 

Европе. 2.Германия и Великобритания как ведущие страны Зарубежной Европы. Условия их формирования 

и развития. Особенности политической системы. Природно-ресурсный потенциал, население, ведущие 

отрасли хозяйства и их территориальная структура 

4   

Практическое занятие  
Характеристика особенностей природы, населения и хозяйства европейской страны 

 4  

Тема 2.2. Зарубежная 

Азия 
Содержание учебного материала 

1.Место и роль Зарубежной Азии в мире. Особенности географического положения региона. История 

формирования его политической карты. «Горячие точки» современной зарубежной Азии. Характерные 

черты природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства регионов зарубежной Азии. Развитие и 

размещение предприятий профильной отрасли в Азии.  

2. Япония, Китай, Индия и страны Персидского залива как ведущие страны Зарубежной Азии. Условия их 

формирования и развития. Особенности политической системы. Природно-ресурсный потенциал, население, 

ведущие отрасли хозяйства и их территориальная структура. 

4   

Практическое занятие 

Сравнительная характеристика особенностей природы, населения и хозяйства стран Юго-Западной и Юго-

Восточной Азии 

 4  

Тема 2.3. Африка Содержание учебного материала 2   
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала 

(основное и профессионально-ориентированное), практические занятия 

Объём часов по очной форме 

обучения 

Л/З П/З С/Р 

Место и роль Африки в мире. Особенности географического положения региона. История формирования его 

политической карты. Характерные черты природно-ресурсного потенциала и особенности населения 

Африки. 

Хозяйство стран Африки. Особенности хозяйства стран Африки. Особенности развития субрегионов 

Африки. Экономическая отсталость материка и пути ее преодоления. Развитие и размещение предприятий 

профильной отрасли в Африке. 

Тема 2.4. Америка Содержание учебного материала 6   

1. Место и роль Северной Америки в мире. Особенности географического положения региона. История 

формирования его политической карты. Характерные черты природно-ресурсного потенциала, населения и 

хозяйства. Развитие и размещение предприятий профильной отрасли в Северной Америке. 

2. США. Природные ресурсы, население и хозяйство США. Условия их формирования и развития. 

Особенности политической системы. Население США. Ведущие отрасли хозяйства и экономические районы 

США. 

Канада. Природные ресурсы и хозяйство Канады. Условия их формирования и развития. Особенности 

политической системы. Население Канады. Ведущие отрасли хозяйства и экономические районы Канады. 

3. Место и роль Латинской Америки в мире. Особенности географического положения региона. История 

формирования его политической карты. Население Латинской Америки. 

Хозяйство стран Латинской Америки. Отрасли международной специализации. Территориальная структура 

хозяйства. Интеграционные группировки. 

4. Бразилия и Мексика как ведущие страны Латинской Америки. Условия их формирования и развития. 

Особенности политической системы. Природно-ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли 

хозяйства и их территориальная структура. Развитие и размещение предприятий профильной отрасли в 

Латинской Америке. 

 

  

Практическое занятие 

Составление характеристики стран Северной и Латинской Америки 

 2  

Тема 2.5. Австралия и 

Океания 
Содержание учебного материала 

 Место и роль Австралии и Океании в мире. Особенности географического положения региона. История 

формирования его политической карты. Особенности природно-ресурсного потенциала, населения и 

хозяйства. Отраслевая и территориальная структура хозяйства Австралии и Новой Зеландии. Развитие и 

2   
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала 

(основное и профессионально-ориентированное), практические занятия 

Объём часов по очной форме 

обучения 

Л/З П/З С/Р 

размещение предприятий профильной отрасли в Австралии и Океании. 

Тема 2.6. Россия в 

современном мире 
Содержание учебного материала 

Россия на политической карте мира. Изменение географического, геополитического и геоэкономического 

положения России на рубеже XX — XXI веков. Место России в мировом хозяйстве, ее участие в 

международной торговле товарами и других формах внешнеэкономических связей. Особенности 

территориальной структуры хозяйства. География отраслей международной специализации РФ. 

Развитие и размещение предприятий профильной отрасли в России. 

2   

Практическое занятие 

Определение роли России в международном географическом разделении труда 

 2  

Раздел 3. Глобальные проблемы человечества   

Тема 3.1. 

Классификация 

глобальных проблем. 

Глобальные прогнозы, 

гипотезы и проекты 

Содержание учебного материала 

Глобальные проблемы человечества. Глобальные процессы. 

Континентальные, региональные, зональные, локальные проявления глобальных процессов. Понятие о 

глобальных проблемах современности — естественно - научных и общественных. Сырьевая, энергетическая, 

демографическая, продовольственная и экологическая проблемы как особо приоритетные, возможные пути 

их решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. Влияние предприятий профильной 

отрасли на глобальные проблемы. 

Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 

2   

Итого 42 28 - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного  зачета 2 

Всего 72 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРЕДМЕТА 

3.1.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по предмету 

3.1.1. Помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оборудование аудитории, технические средства обучения: 

Специализированная мебель:  учебные столы, стулья, доска. Технические средства обучения, 

служащие для представления учебной информации большой аудитории: демонстрационное 

оборудование - видеопроектор, экран, аудио колонки, плакаты, пособия, с возможностью демонстрации 

тематических иллюстраций и учебно-наглядных пособий. 

3.1.2. Помещения для самостоятельной работы и  практических занятий 

Оборудование аудитории (компьютерного класса), технические средства обучения: 

Специализированная мебель:  учебные столы, стулья, доска. Технические средства обучения - 

ПК учащихся с подключением к сети "Интернет", ПК преподавателя, веб-камера, принтер, сканер, 

наушники со встроенным микрофоном, демонстрационное оборудование - видеопроектор, экран, 

плакаты, пособия, с возможность демонстрации тематических иллюстраций и учебно-наглядных 

пособий. 

3.1.3. Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями и инвалидов 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения занятий по 

предмету  устанавливается с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья или инвалидом необходимо учитывать рекомендации, данные 

по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости 

для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья создаются 

специальные учебные места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

  Основные источники: 

1. Гладкий, Ю. Н. География: 10 класс: базовый и углублённый уровни : учебник / Ю. Н. 

Гладкий, В. В. Николина. — 5-е изд. — Москва : Просвещение, 2023. — 272 c. — ISBN 978-5-09-

104480-5. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/132220 

2. Гладкий, Ю. Н. География: 11 класс: базовый и углублённый уровни : учебник / Ю. Н. 

Гладкий, В. В. Николина. — 5-е изд. — Москва : Просвещение, 2023. — 224 c. — ISBN 978-5-09-

104481-2. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/132226 . 

Дополнительные источники: 

География: журнал.—М.: Издательский дом «Первое сентября». 

География в школе: научно-методический журнал.—М.: Издательство «Школьная пресса». 

География и экология в школе XXI века: научно-методический журнал.—М.: Издательский дом 

«Школа-Пресс1». 

Интернет-ресурсы 

https://profspo.ru/books/132220
https://profspo.ru/books/132226
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3 http://school-collection.edu.ru  (Единая коллекции цифровых образовательных ресурсов). 

3.3 Программное обеспечение, информационные справочные системы современных 

информационно-коммуникационных технологий 

 Необходимым и обязательным средством является персональный компьютер 

современной конфигурации при наличии современного программного компьютерного 

обеспечения.  Состав лицензионного программного обеспечения: Операционная система 

Windows, Офисный пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр pdf файлов Foxit Reader, 

браузер Opera, проигрыватель VLC media player. 

Перечень электронно-библиотечных систем и справочных систем современных 

информационно-коммуникационных технологий: 

 Электронно-библиотечная система «IPRSMART» http://www.iprbookshop.ru/ 

 Электронно-библиотечная система «PROFобразование»https://profspo.ru/ 

 КонсультантПлюс – Справочно-правовая системаhttp://www.consultant.ru/ 

 

4 Контроль и оценка результатов освоения предмета 

Контроль и оценка результатов освоения предмета осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий, выполнения тестовых заданий рубежного тестирования, итогового 

тестирования. 

Результаты обучения  (освоенные умения, знания) 

 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

умения  

определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений; 

оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 

мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под 

влиянием разнообразных факторов; 

составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран 

мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, 

их территориальные взаимодействия; 

выявлять взаимосвязи глобальных проблем человечества; 

строить диаграммы, таблицы, графики на основе статистических данных; 

составлять картосхемы связей географических процессов и явлений; 

составлять экономико-географическую характеристику отдельных стран и 

сравнительную географическую характеристику двух стран; 

 

практической работы; 

- оценка доклада, сообщения, 

презентации 

 

знания  

основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований;  

собенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику 

населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую 

специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные 

направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 

практической работы; 

- оценка доклада, сообщения, 

презентации 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://profspo.ru/
http://www.consultant.ru/
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, 

используемые в оценочных материалах, их краткая характеристика и представление 

оценочного средства  

№ 

п/п 

Наименование оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства 

ФОС УД 1. Реферат Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

2. Доклад Вид краткого, но информативного сообщения о 

сути рассматриваемого вопроса, различных 

мнениях о представленной теме 

Темы докладов 

3. Тест 
Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений студента 

Комплект тестовых 

заданий 

4. 

Дифференцированный  

зачет 
Оценочное средство, которое может быть 

использовано для оценки уровня 

сформированности компетенций по предмету  

Комплект вопросов для 

дифференцированного 

зачета 

 

Категории оценки ответа на диффенцированном зачете 

Оценка Критерии оценки 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику 

отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-

экономического развития, специализации в системе международного 

географического разделения труда; географические аспекты глобальных 

проблем человечества; 

особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

 

графических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 

нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 

Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических событий 

международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в 

России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и 

отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого 

общения 

практической работы; 

- оценка доклада, сообщения, 

презентации 
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Оценка Критерии оценки 

«отлично» 

Полно раскрыто содержание вопросов билета; 

Материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности, правильно используется терминология; 

Показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

Продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность умений и знаний; 

Ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов. 

«хорошо» 

Ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

может иметь следующие недостатки: 

В изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа; 

Допущены один -два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию экзаменатора; 

Допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, которые легко исправляются по замечанию 

экзаменатора 

«удовлетворительно» 

Неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала. 

Имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

При неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность умений и знаний. 

«неудовлетворительно» 
Содержание материала не раскрыто. 

Ошибки в определении понятий, не использовалась терминология в ответе 
 

Категории оценивания рефератов 

Оценка Критерии оценки 

«отлично» 

Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме, 

выполнена задача заинтересовать читателя; деление текста на введение, 

основную часть и заключение; в основной части логично, связно и полно 

доказывается выдвинутый тезис; заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной части; правильно (уместно и 

достаточно) используются разнообразные средства связи; демонстрирует 

полное понимание проблемы. 

Все требования, предъявляемые к заданию, выполнены. 

«хорошо» 

Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме, в 

известной мере выполнена задача заинтересовать читателя; в основной 

части логично, связно, но недостаточно полно доказывается выдвинутый 

тезис; заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания 

основной части; уместно используются разнообразные средства связи; для 

выражения своих мыслей студент не пользуется упрощённопримитивным 

языком. 
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Оценка Критерии оценки 

«удовлетворительно» 

Во введении тезис сформулирован нечетко или не вполне соответствует 

теме; в основной части выдвинутый тезис доказывается недостаточно 

логично (убедительно) и последовательно; заключение и выводы не 

полностью соответствуют содержанию основной части; язык работы в 

целом не соответствует уровню курса, на котором обучается студент. 

«неудовлетворительно» 

Во введении тезис отсутствует или не соответствует теме; в основной части 

нет логичного последовательного раскрытия темы; выводы не вытекают из 

основной части; отсутствует деление текста на введение, основную часть и 

заключение; язык работы можно оценить как «примитивный». 
 

Категории оценивания докладов 

Оценка Критерии оценки 

«отлично» 

Докладчик владеет теорией вопроса, логично сформулировал основные 

пункты плана, материал изложен доступно, имеет примеры из практики. 

Текст презентации доступен для восприятия слушателем 

«хорошо» 

Докладчик владеет теорией вопроса, логично сформулировал основные 

пункты плана, материал изложен доступно, но не имеет примеры из 

практики. Текст презентации доступен для восприятия слушателем 

«удовлетворительно» 

Докладчик слабо владеет теорией вопроса, не логично сформулировал 

основные пункты плана, материал изложен не доступно, не имеет примеры 

из практики. Текст презентации доступен для восприятия слушателем 

«неудовлетворительно» 

Докладчик слабо не владеет теорией вопроса, не логично сформулировал 

основные пункты плана, материал не изложен доступно, не имеет примеры 

из практики. Текст презентации плохо доступен для восприятия слушателем 
 

 

Категории оценки теста 

оценка «отлично» - 86% и более правильных ответов на предложенные вопросы  

оценка «хорошо» - от 69% до 85% правильных ответов на предложенные вопросы 

оценка «удовлетворительно» - от 51% до 68% правильных ответов на 

предложенныевопросы 

оценка «неудовлетворительно» выставляется во всех остальных случаях. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Процедура проведения оценивания знаний при проведении дифференцированного 

зачета 

К дифференцированному зачету (далее – зачет) допускаются студенты выполнившие 

все требования учебного плана по данному предмету. 

Зачет  по предметам проводятся по билетам. Порядок проведения зачета, форма 

проверки знаний и навыков студентов определяются заведующим кафедрой. 

Преподавателю предоставляется право объявить экзаменационную оценку без опроса 

тем обучаемым, которые показали высокую текущую успеваемость по предмету и активно 

участвовали в семинарских, практических и других видах занятий. 
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При приеме зачета по билетам в них включаются два-три вопроса из различных 

разделов предмета, позволяющих проверить и оценить теоретические знания обучаемых, 

умения самостоятельно применять теорию при решении практических задач. Экзаменатору 

предоставляется право задавать студентам дополнительные вопросы, давать задачи и примеры 

по программе предмета. 

Процедура оценивания знаний при проведении тестирования 

При проведении дифференцированного зачета в форме бланкового или компьютерного 

тестирования допущены к промежуточной аттестации студенты размещаются в аудитории 

(компьютерном классе). 

Перечень вопросов, включенных в тестовый материал, обсуждаются на заседании 

кафедры и утверждаются ее заведующим. 

Преподаватель обязан принять все меры для предотвращения заблаговременного 

ознакомления студентов с правильными вариантами ответов тестовых материалов. 

При проведении бланкового тестирования разрабатывается не менее 4- х вариантов 

бланков с тестовыми заданиями. 

При проведении компьютерного тестирования необходимым условием является 

формирование перечня вопросов тестового задания случайным образом, а также случайным 

образом определяется положение правильного ответа (ответов) в перечне вариантов ответа на 

вопрос (задание). Время на тестирование должно ограничиваться в установленных пределах 

программно-аппаратными средствами тестовой программы. 

Для проведения бланкового или компьютерного тестирования отводится от 1-го до 2-х 

академических часов. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА  ОУП.13 «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

1.    ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1.1.  Место учебного предмета в структуре программы подготовки  

Рабочая программа учебного предмета разработана с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

   Программа учебного предмета «Обществознание» является частью 

общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы подготовки 

специалистов среднего звена: 09.02.07  Информационные системы и программирование          

Технологический профиль. Базовый уровень усвоения 

1.2 Планируемые результаты  освоения учебного предмета 

         В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего   

общего    образования Обучающийся на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

       Выделять черты социальной сущности человека;определять роль духовных 

ценностей в обществе; 

распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их 

примерами;различать виды искусства; 

соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия;  

различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

выявлять особенности научного познания; 

различать абсолютную и относительную истины;  иллюстрировать конкретными 

примерами роль мировоззрения в   жизни человека;     

выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности 

в контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Социальные отношения 
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Выделять критерии социальной стратификации; 

анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ее изменения; 

выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на 

примерах социальные роли юношества; 

высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 

конкретизировать примерами виды социальных норм; 

характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции 

социального контроля; 

различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 

определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм; 

различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения; 

характеризовать основные принципы национальной политики России на современном 

этапе; 

характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие 

на формирование института современной семьи;  

характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном 

обществе; 

высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране; 

формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 

общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 

актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и проблемные задачи;  

оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

Политика 

Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

различать политическую власть и другие виды власти; 

устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической 

деятельности; 

высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 

раскрывать роль и функции политической системы; 

характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 
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признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

характеризовать демократическую избирательную систему; 

различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать 

ценностный смысл правового государства; 

определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

раскрывать на примерах функционирование различных партийных 

систем; 

формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма 

в современном обществе; 

оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 

участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

выделять основные элементы системы права; 

выстраивать иерархию нормативных актов; 

выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в 

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с 

реализацией гражданами своих прав и свобод; 

обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных 

обязанностей; 

аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 

способы защиты экологических прав; 

раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 

прогнозируя последствия принимаемых решений; 

различать организационно-правовые формы предприятий; 

характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа(Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 
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Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни;  

оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

характеризовать основные методы научного познания; 

выявлять особенности социального познания; 

различать типы мировоззрений; 

объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в 

понимании природы человека и его мировоззрения; 

выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни 

общества и общественным развитием в целом; 

выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития; 

систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине 

общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных формах 

(текст, схема, таблица). 

Социальные отношения 

Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 

анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим 

общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном мире; 

находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 

выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе 

анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;  

выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 

имеющиеся знания способ преодоления отклоняющегося поведения; 

анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 

Политика 

Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

выделять основные этапы избирательной кампании; 

в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 

самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 
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характеризовать особенности политического процесса в России; 

анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 

Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в 

разных сферах общественных отношений; 

перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия     принимаемых решений; 

оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия 

закону; 

характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

Освоение содержания учебного предмета «Обществознание, включая право» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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 способность 

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 
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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 практических 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 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. 

           1.З Содержание учебного предмета (базовый уровень) 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

  Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие культуры. 

Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды культуры: народная, 

массовая, элитарная; молодежная субкультура, контркультура. Многообразие и диалог культур. 

Мораль. Нравственная культура. Искусство, его основные функции. Религия. Мировые 

религии. Роль религии в жизни общества. Социализация индивида, агенты (институты) 

социализации. Мышление, формы и методы мышления. Мышление и деятельность. Мотивация 

деятельности, потребности и интересы. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. 

Познание мира. Формы познания. Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, относительная 

истина. Виды человеческих знаний. Естественные и социально-гуманитарные науки. 
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Особенности научного познания. Уровни научного познания. Способы и методы научного 

познания. Особенности социального познания. Духовная жизнь и духовный мир человека. 

Общественное и индивидуальное сознание. Мировоззрение, его типы. Самосознание индивида 

и социальное поведение. Социальные ценности. Мотивы и предпочтения. Свобода и 

ответственность. Основные направления развития образования. Функции образования как 

социального института. Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, 

умения и навыки людей в условиях информационного общества. 

Общество как сложная динамическая система 

  Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и 

общественные отношения. Основные институты общества. Многовариантность общественного 

развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. Основные направления 

общественного развития: общественный прогресс, общественный регресс. Формы социального 

прогресса: реформа, революция. Процессы глобализации. Основные направления глобализации. 

Последствия глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Социальные отношения 

  Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная стратификация, 

неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как социальная группа. Социальный 

конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения конфликтов. 

Социальные нормы, виды социальных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). 

Социальный контроль и самоконтроль. Социальная мобильность, ее формы и каналы в 

современном обществе. Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные 

конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в 

Российской Федерации. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном мире. 

Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. 

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

Политика 

  Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. 

Политическая власть.  Политическая система, ее структура и функции. Государство как 

основной институт политической системы. Государство, его функции. Политический режим. 

Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. 

Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, 

смешанная. Избирательная кампания. Гражданское общество и правовое государство. 

Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства. Политическая идеология, 

ее роль в обществе. Основные идейно-политические течения современности. Политические 

партии, их признаки, функции, классификация, виды. Типы партийных систем. Понятие, 

признаки, типология общественно-политических движений. Политическая психология. 

Политическое поведение. Роль средств массовой информации в политической жизни общества. 

Политический процесс. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность. 

Особенности политического процесса в России. 
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2.СТРУКТУРА УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Объем часов 

по очной 

форме 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

лекционные занятия (уроки) (Л/З) 36 

практические занятия (П/З) 34 

самостоятельная работа(с/р) - 

Промежуточная аттестация в форме    дифференцированного зачета 2 
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2.2. Тематический план учебного предмета «Обществознание» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 

форме обучения 

Л/З П/З С/Р 

Введение            
Обществознание как учебный курс. Социальные науки. Специфика объекта ихизучения. Актуальность изучения 

обществознания при освоении специальностей СПО. 
2   

Раздел 1. Человек и общество    14 

Тема 1.1. 

Природа человека, врожденные 

и приобретенные качества 

Содержание учебного материала 2   

Философские представления о социальных качествах человека. Человек, индивид личность. Социализация 

личности. Деятельность и мышление. Виды деятельности, творчество. Человек в учебной и трудовой 

деятельности.Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Виды человеческих 

знаний.Мировоззрение. Типы мировоззрения. Основные особенности научного мышления.Цель и смысл 

человеческой жизни. Свобода как условие самореализации. Свобода человека и ее ограничители. Выбор и 

ответственность за его последствия. Гражданские качества личности,Человек 

 в группе. Многообразие   мираобщения.Межличностное общение и  взаимодействие. Проблемы 

межличностного общения в молодежной среде. Межличностные  конфликты. Истоки конфликтов в среде 

молодежи. 

   

Практические занятия  4  

№1Анализ обществоведческого текста о человеке 

№2 Сравнительный анализ типов мировоззрения 

№3 Эссе на тему «Роль творчества в жизни человека» 

№4. Заполнение на основе раздаточного материала таблицы «Цель и 

смысл человеческой жизни» 

   

Тема 1.2. 

Общество как сложная система 

Содержание учебного материала 4   

Представление об обществе как сложной динамичной системе. Основные институты общества и их функции. 

Общество и природа. Значение техногенных революций. 

Многовариантность общественного развития. Понятие общественного прогресса. Цивилизация и формация. 

Общество: традиционное, индустриальное, постиндустриальное. Особенности современного мира. Процессы 

глобализации. Антиглобализм, его причины и проявления. 

   

Практические занятия  4  

№5 Заполнение сравнительной таблицы «Типология общества: 

традиционное, индустриальное и постиндустриальное общество» 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 

форме обучения 

Л/З П/З С/Р 

№6 Заполнение сравнительной таблицы «Цивилизация и формация» 

№7Обсуждение  темы: «Глобальные проблемы человечества: 

истоки и пути решения» 

Раздел 2.Духовная культура человека и общества   26 

Тема 2.1. 

Духовная культура личности и 

общества 

Содержание учебного материала 4   

Понятие о культуре. Духовная культура личности. Культура народная, массовая и элитарная. Особенности 

молодежной субкультуры. Учреждения культуры. Государственные гарантии свободы доступа к культурным 

ценностям 

   

Практические занятия  4  

№ 8 Обсуждение презентации «Молодежные субкультуры»    

Тема 2.2. 

Наука и образование в 

современном мире 

Содержание учебного материала 4   

Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Значимость труда ученого, его особенности. Свобода 

научного поиска. Ответственность ученого перед обществом. Образование как способ передачи знаний и 

опыта. Роль образования в жизни человека и общества. Правовое регулирование образования. Система 

образования в РФ. Профессиональное образование 

   

Практические занятия  4  

№9 Анализ содержания ФЗ «Об образовании»: порядок приема в образовательные учреждения, 

государственные гарантии получения образования. 

№10 Дебаты по теме «Сциентизм и антисциентизм» 

   

Тема 2.3. 

Мораль, искусство и религия как 

элементы духовной культуры 

Содержание учебного материала 4   

Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. Добро и зло. Долг и совесть.Моральный выбор. 

Моральный самоконтроль личности. Моральный идеал.Религия как феномен культуры. Мировые религии. 

Религия и церковь в современном мире. Свобода совести. Религиозные объединения Российской Федерации. 

Искусство и его роль в жизни людей. Виды искусств. 

   

Практические занятия  4  

№ 11Заполнение сравнительной таблицы по теме«Опасность 

тоталитарных сект» 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 

форме обучения 

Л/З П/З С/Р 

№ 12Выполнение заданий по теме «Мораль, искусство, религия» 

Раздел 3. Социальные отношения 20 

Тема 3.1. 

Социальная роль и 

стратификация 

Содержание учебного материала 4   

Социальные отношения. Понятие о социальных общностях группах. Социальная стратификация. 

Социальная мобильность. . Социальная роль. Многообразие социальных ролей в юношеском возрасте. 

Социальные роли человека в семье и трудовом коллективе.Социальный статус и престиж. Престижность 

профессиональной деятельности. 

   

Практические занятия  2  

№13 Проведение социометрического исследования    

Тема 3.2. 

Социальные нормы и конфликты 
Содержание учебного материала 4   

Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций. Самоконтроль. Девиантное поведение, его формы, 

проявления. Профилактика негативных форм девиантного поведения среди молодежи. Опасность наркомании, 

алкоголизма. Социальнаяи личностная значимость здорового образа жизни. . Социальный конфликт. Причины 

и истоки возникновения социальных конфликтов. Пути разрешения социальных конфликтов. 

   

Практические занятия  4  

№14Заполнение сравнительной  таблицы «Формы девиантного 

поведения» 

№15 Работа над эссе «Профилактика негативных форм девиантного 

поведения среди молодежи» 

№16 Составление инструкции для решения и предотвращения социальных конфликтов 

   

Тема 3.3. Важнейшие 

социальные общности и группы 
Содержание учебного материала 4   

Особенности социальной стратификации в современной России. 

Демографические,профессиональные, поселенческие и иные группы Молодежь как социальная группа.  

Особенности молодежной политики в Российской Федерации. Этнические общности. Межнациональные 

отношения, этносоциальные конфликты, пути 

их разрешения. Конституционные принципы национальной политики вРоссийской Федерации. Семья как 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 

форме обучения 

Л/З П/З С/Р 

малая социальная  групп Семья и  брак. Современная                       демографическая ситуация

 в Российской 

Федерации.Семейное право и семейные правоотношения.Права и обязанности супругов. Правовые 

отношения родителей и детей. 

Практические занятия  2  

№ 17Анализ документа «Концепции демографической политики РФ» 

№18Составление сравнительной таблицы «Модели социальной 

стратификации» 

   

Раздел 4. Политика как общественное явление 10 

Тема 4.1. 

Политика и власть.Государство в      

политической системе 

Содержание учебного материала 
2   

Понятие и типы власти. Политическая система, ее внутренняя структура. Политические институты. 

Государствокак политический институт. Признаки государства. Государственный суверенитет.Внутренние и 

внешние функции государства. Формы государства: формы правления, территориально-государственное 

устройство, 

политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и        признаки. 

Правовое государство 

Практические занятия  2  

№19 Заполнение сравнительной таблицы «Политические режимы» 

№20 работа над проектом «Государства по типовым признакам» 

   

Тема 4.2. Участники 

политического процесса 

Содержание учебного материала 2   

Политический статус личности. Политическое участиеи его типы. Причины и особенности экстремистских 

форм политического участия. Политическое лидерство и политическая элита. Гражданское общество и 

государство. Гражданские инициативы.Отличительные черты выборов в демократическом обществе. 

Абсентеизм, его причины и  опасность. Избирательная кампания в Российской Федерации. Политические 

партии и движения, их классификация. Современные идейно-политические 

системы: консерватизм, либерализм, социал-демократия, коммунизм. Законодательное регулирование 

деятельности партий в Российской Федерации.Роль средств массовой информации в политической жизни 

общества. 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 

форме обучения 

Л/З П/З С/Р 

Практические занятия  4  

№21Составление типологии политических лидеров на основе 

раздаточного материала 

№22Изучение документов о последних выборах Президента в РФ, 

их анализв форме таблицы 

№23Выполнение заданий по теме «Политический терроризм» 

   

 ВСЕГО 36 34 - 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

 ИТОГО 72 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРЕДМЕТА 

3.1.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по предмету 

3.1.1. Помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оборудование аудитории, технические средства обучения: 

Специализированная мебель:  учебные столы, стулья, доска. Технические средства обучения, 

служащие для представления учебной информации большой аудитории: демонстрационное оборудование - 

видеопроектор, экран, аудио колонки, плакаты, пособия, с возможностью демонстрации тематических 

иллюстраций и учебно-наглядных пособий. 

3.1.2. Помещения для самостоятельной работы и  практических занятий 

Оборудование аудитории (компьютерного класса), технические средства обучения: 

Специализированная мебель:  учебные столы, стулья, доска. Технические средства обучения - ПК 

учащихся с подключением к сети "Интернет", ПК преподавателя, веб-камера, принтер, сканер, наушники со 

встроенным микрофоном, демонстрационное оборудование - видеопроектор, экран, плакаты, пособия, с 

возможность демонстрации тематических иллюстраций и учебно-наглядных пособий. 

3.1.3. Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающихся 

из числа лиц с ограниченными возможностями и инвалидов 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения занятий по 

предмету  устанавливается с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья или инвалидом необходимо учитывать рекомендации, данные по 

результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья создаются специальные учебные места с 

учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Кравченко, А. И. Обществознание: 10 класс: базовый уровень : учебник / А. И. Кравченко, 

Р. И. Хасбулатов, С. В. Агафонов. — 3-е изд. — Москва : Просвещение, 2022. — 384 c. — ISBN 

978-5-09-101559-1. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/132314    

3. Кравченко, А. И. Обществознание: 11 класс: базовый уровень : учебник / А. И. 

Кравченко, Т. Ф. Акчурин, С. В. Агафонов. — 3-е изд. — Москва : Просвещение, 2022. — 400 c. 

— ISBN 978-5-09-101560-7. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/132317 

3.3. Программное обеспечение, информационные справочные системы современных 

информационно-коммуникационных технологий 

 Необходимым и обязательным средством является персональный компьютер 

современной конфигурации при наличии современного программного компьютерного 

обеспечения.  Состав лицензионного программного обеспечения: Операционная система Windows, 

Офисный пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр pdf файлов Foxit Reader, браузер Opera, 

проигрыватель VLC media player. 

 Перечень электронно-библиотечных систем и справочных систем современных 

https://profspo.ru/books/132314
https://profspo.ru/books/132317
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информационно-коммуникационных технологий: 

 Электронно-библиотечная система «IPRSMART» http://www.iprbookshop.ru/ 

 Электронно-библиотечная система «PROFобразование»https://profspo.ru/ 

 КонсультантПлюс – Справочно-правовая системаhttp://www.consultant.ru/ 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ПРЕДМЕТА  

И ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Планирование и организация времени, необходимого для изучения предмета  

Ссвоение учебного предмета предполагает приобретение теоретических знаний, 

практических умений и навыков в ходе контактной работы с преподавателем в ходе лекционных и 

практических (семинарских) занятий и самостоятельной работы. 

Важным условием успешного освоения предмета является создание системы правильной 

организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в соответствии с 

графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать составление плана 

работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить свободное время целям 

учебы, трудиться более успешно и эффективно. 

Все задания на самостоятельную работу для подготовки к практическим занятиям, а также 

учебный материал, вынесенный на самостоятельную работу, рекомендуется выполнять 

непосредственно после изучения соответствующей темы лекционного курса, что способствует 

лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и устранить «пробелы» в знаниях, 

систематизировать ранее пройденный материал, на его основе приступить к овладению новыми 

знаниями и навыками. 

С целью оценки качества усвоения учебного материала обучающийся должен постоянно 

осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. 

Рекомендуется, после изучения каждой темы, определенной рабочей программой предмета, 

самостоятельно ответить на вопросы из примерного перечня вопросов, выносимых на 

промежуточную аттестацию, а также самостоятельно решить одну или несколько типовых задач 

(примеров). 

В случае выявления недостаточного знания теоретического материала темы необходимо 

повторно изучить теоретический материал по рекомендованной преподавателем основной и 

дополнительной литературе. 

В случае затруднений в решении практических заданий, рекомендуется обратиться к 

преподавателю за консультацией. 

Подготовка к лекциям 

Знакомство с предметом происходит уже на первой лекции, где от студента требуется не 

просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом лекций 

необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопросы темы, 

другие - лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять глубинные 

процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее время. 

Конспектирование лекций - сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий 

интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда 

записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо стремиться записать 

дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. 

Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. 

Желательно запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, 

при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить 

непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

http://www.iprbookshop.ru/
https://profspo.ru/
http://www.consultant.ru/
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большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. 

Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее важные 

моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать 

это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. 

Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для 

быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту 

литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая 

работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом. 

Подготовка к практическим занятиям 

Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомления с 

планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное 

продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции, 

а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. Все 

новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который 

целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на 

теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое внимание на 

самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте конспектирования 

лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных часов. Поэтому 

самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной литературой, 

материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффективным методом 

получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения 

информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у 

студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

Рекомендации по работе с литературой 

Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, 

рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также официальных 

материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, диссертации), в 

которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы. 

Работу с источниками необходимо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть 

текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те 

страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ 

работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых 

фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного 

оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют 

вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение 

предполагает выделение: 

34) главного в тексте; 

35) основных аргументов; 

36) выводов. 

Особое внимание следует обратить на то, формируется тезис из аргументов или нет. 
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Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный, 

гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 

Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер 

утверждений, давать оценку авторской позиции - это сравнительное чтение, в ходе которого 

студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и 

доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности той или иной 

позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за 

сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. При 

наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого из них, 

что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые вопросы. 

Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, аргументы, 

выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более убедительна. 

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспектов, 

фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах, которые 

потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой способ - это ведение 

тематических тетрадей-конспектов по какой-либо одной теме. Большие специальные работы 

монографического характера целесообразно конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно 

вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для 

исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства 

редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание 

на источник (автор, название, выходные данные, номер страницы). Впоследствии эта информации 

может быть использована при написании рефератов или выполнения другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 
- сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать информацию 

в соответствии с определенной учебной задачей; 
- обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное; 
- фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, 

основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы; 
- готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада; 
- работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с другом; 
- пользоваться реферативными и справочными материалами; 
- контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои 

действия; 
- обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам; 
- пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного 

характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста, 
предваряющая информация и др.); 

- использовать при говорении и письме перефразирование, синонимичные средства, слова- 
описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»; 

- повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 
высказывания или вопроса; 

- обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.); 
- использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хватает для 

выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

Подготовка к промежуточной аттестации 

При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 
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студентам; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу по выбранному вопросу; 

- повторить учебный материал лекций по соответствующим темам; 

- повторно решить рассматриваемые в соответствующих темах практические задачи и 

примеры; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов); 

- провести самоконтроль усвоения учебного материала и уровень остаточных знаний. 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Контроль и оценка результатов освоения предмета осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения учащимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Предметные 

 

Сформированность знаний об обществе как целостной 

развивающейся системе в 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; 

Сформированность 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; 

Сформированность 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. 

Личностные 

Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 

Гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права 

и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

Сформированность мировоззрения, соответствующего 

  

Выполнение практических 

работ.Письменные и устные 

зачеты.Дифференцированный зачет 
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Результаты Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

Нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений; 

Осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

Сформированность экологического мышления, понимания 

влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

Ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные 

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 
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Результаты Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

различных ситуациях; 

Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

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; 

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; 

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; 

Умение определять назначение и функции различных социальных 

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; 

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. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, 

используемые в оценочных материалах, их краткая характеристика и представление 

оценочного средства  

№ 

п/п 

Наименование оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства 

ФОС УД 1. Реферат Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

2. Доклад Вид краткого, но информативного сообщения о 

сути рассматриваемого вопроса, различных 

мнениях о представленной теме 

Темы докладов 

3. Тест 
Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений студента 

Комплект тестовых 

заданий 

4. 

Дифференцированный  

зачет 
Оценочное средство, которое может быть 

использовано для оценки уровня 

сформированности компетенций по предмету  

Комплект вопросов для 

дифференцированного 

зачета 

 

Категории оценки ответа на диффенцированном зачете 

Оценка Критерии оценки 

«отлично» 

Полно раскрыто содержание вопросов билета; 

Материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности, правильно используется терминология; 

Показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

Продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность умений и знаний; 

Ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов. 

«хорошо» 

Ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

может иметь следующие недостатки: 

В изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа; 

Допущены один -два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию экзаменатора; 

Допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, которые легко исправляются по замечанию 

экзаменатора 
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Оценка Критерии оценки 

«удовлетворительно» 

Неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала. 

Имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

При неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность умений и знаний. 

«неудовлетворительно» 
Содержание материала не раскрыто. 

Ошибки в определении понятий, не использовалась терминология в ответе 
 

Категории оценивания рефератов 

Оценка Критерии оценки 

«отлично» 

Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме, 

выполнена задача заинтересовать читателя; деление текста на введение, 

основную часть и заключение; в основной части логично, связно и полно 

доказывается выдвинутый тезис; заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной части; правильно (уместно и 

достаточно) используются разнообразные средства связи; демонстрирует 

полное понимание проблемы. 

Все требования, предъявляемые к заданию, выполнены. 

«хорошо» 

Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме, в 

известной мере выполнена задача заинтересовать читателя; в основной 

части логично, связно, но недостаточно полно доказывается выдвинутый 

тезис; заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания 

основной части; уместно используются разнообразные средства связи; для 

выражения своих мыслей студент не пользуется упрощённопримитивным 

языком. 

«удовлетворительно» 

Во введении тезис сформулирован нечетко или не вполне соответствует 

теме; в основной части выдвинутый тезис доказывается недостаточно 

логично (убедительно) и последовательно; заключение и выводы не 

полностью соответствуют содержанию основной части; язык работы в 

целом не соответствует уровню курса, на котором обучается студент. 

«неудовлетворительно» 

Во введении тезис отсутствует или не соответствует теме; в основной части 

нет логичного последовательного раскрытия темы; выводы не вытекают из 

основной части; отсутствует деление текста на введение, основную часть и 

заключение; язык работы можно оценить как «примитивный». 
 

Категории оценивания докладов 

Оценка Критерии оценки 

«отлично» 

Докладчик владеет теорией вопроса, логично сформулировал основные 

пункты плана, материал изложен доступно, имеет примеры из практики. 

Текст презентации доступен для восприятия слушателем 

«хорошо» 

Докладчик владеет теорией вопроса, логично сформулировал основные 

пункты плана, материал изложен доступно, но не имеет примеры из 

практики. Текст презентации доступен для восприятия слушателем 
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Оценка Критерии оценки 

«удовлетворительно» 

Докладчик слабо владеет теорией вопроса, не логично сформулировал 

основные пункты плана, материал изложен не доступно, не имеет примеры 

из практики. Текст презентации доступен для восприятия слушателем 

«неудовлетворительно» 

Докладчик слабо не владеет теорией вопроса, не логично сформулировал 

основные пункты плана, материал не изложен доступно, не имеет примеры 

из практики. Текст презентации плохо доступен для восприятия слушателем 
 

Категории оценки теста 

оценка «отлично» - 86% и более правильных ответов на предложенные вопросы  

оценка «хорошо» - от 69% до 85% правильных ответов на предложенные вопросы 

оценка «удовлетворительно» - от 51% до 68% правильных ответов на предложенныевопросы 

оценка «неудовлетворительно» выставляется во всех остальных случаях. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Процедура проведения оценивания знаний при проведении дифференцированного зачета 

К дифференцированному зачету (далее – зачет) допускаются студенты выполнившие все 

требования учебного плана по данному предмету. 

Зачет  по предметам проводятся по билетам. Порядок проведения зачета, форма проверки 

знаний и навыков студентов определяются заведующим кафедрой. 

Преподавателю предоставляется право объявить экзаменационную оценку без опроса тем 

обучаемым, которые показали высокую текущую успеваемость по предмету и активно участвовали 

в семинарских, практических и других видах занятий. 

При приеме зачета по билетам в них включаются два-три вопроса из различных разделов 

предмета, позволяющих проверить и оценить теоретические знания обучаемых, умения 

самостоятельно применять теорию при решении практических задач. Экзаменатору 

предоставляется право задавать студентам дополнительные вопросы, давать задачи и примеры по 

программе предмета. 

Процедура оценивания знаний при проведении тестирования 

При проведении дифференцированного зачета в форме бланкового или компьютерного 

тестирования допущены к промежуточной аттестации студенты размещаются в аудитории 

(компьютерном классе). 

Перечень вопросов, включенных в тестовый материал, обсуждаются на заседании кафедры 

и утверждаются ее заведующим. 

Преподаватель обязан принять все меры для предотвращения заблаговременного 

ознакомления студентов с правильными вариантами ответов тестовых материалов. 

При проведении бланкового тестирования разрабатывается не менее 4- х вариантов бланков 

с тестовыми заданиями. 

При проведении компьютерного тестирования необходимым условием является 

формирование перечня вопросов тестового задания случайным образом, а также случайным 

образом определяется положение правильного ответа (ответов) в перечне вариантов ответа на 

вопрос (задание). Время на тестирование должно ограничиваться в установленных пределах 

программно-аппаратными средствами тестовой программы. 

Для проведения бланкового или компьютерного тестирования отводится от 1-го до 2-х 

академических часов. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА ДУП. 14 «ПРАВО» 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1.1. Место учебного предмета в структуре программы подготовки 

Рабочая программа учебного предмета разработана с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования с учетом рекомендаций 

ФОП СОО. 

Программа учебного предмета «Право» 09.02.07 Информационные системы и 

программирование частного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургский институт экономики и управления». Базовый уровень усвоения. 

1.2. Планируемые результаты учебногопредмета 

В рамках программы учебного предмета обучающимися осваиваются 

личностные,метапредметные и предметные результаты в соответствии с требованиями ФГОС 

среднегообщего образования: личностные (ЛР), метапредметные (МР), предметные для 

базовогоуровняизучения(ПРб). 

Наименование и код 

компетенции 
Планируемые результаты 

Общие(личностные,метапредметные) Предметные 

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным 

контекстам 

- 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 

- сформированность основ правового мышления 

и антикоррупционных стандартов поведения. 

- применять правовые знания для оценивания 

поведения людей и собственного поведения в 

типичных (модельных) ситуациях, связанных с 

правоприменением с позиции соответствия 

законодательству Российской Федерации 

ОК 02. Использовать 

современные средства 

поиска, анализа и 

интерпретации 

информации, и 

информационные 

технологии для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

- 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 

- самостоятельного осуществлять поиск 

правовой информации, использовать результаты 

в конкретных жизненных ситуациях 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие, 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере, использовать 

знания по финансовой 

грамотности в 

различных жизненных 

ситуациях 

- 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 

- 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 

- определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной 

деятельности;  

- применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

- определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования;  

- выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи;  

- презентовать идеи открытия собственного дела 

в профессиональной деятельности; оформлять 

бизнес-план; 

- рассчитывать размеры выплат по процентным 

ставкам кредитования; 

- определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности;  

- презентовать бизнес-идею;  
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Наименование и код 

компетенции 
Планируемые результаты 

Общие(личностные,метапредметные) Предметные 

- определять источники финансирования; 

- понимать юридическую деятельность; 

знакомиться со спецификой основ юридических 

профессий 

ОК 04. Эффективно 

взаимодействовать и 

работать в коллективе 

и команде 

навыки сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности 

- умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты 

Сформированность знаний об основах 

гражданского, семейного, трудового, налогового, 

административного, уголовного права 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

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 

- владение языковыми средствами - умение 

ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые 

средства 

применять правовые знания для оценивания 

поведения людей и собственного поведения в 

типичных (модельных) ситуациях, связанных с 

правоприменением с позиции соответствия 

законодательству Российской Федерации 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, в том 

числе с учетом 

гармонизации 

межнациональных и 

межрелигиозных 

отношений, 

применять стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

проявлять гражданскую позицию как 

активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности 

характеризовать российские традиционные 

ценности, закреплённые в системе 

законодательства; определяющие 

мировоззренческие и поведенческие установки 

личности, в том числе ценности человеческой 

жизни, прав и свобод человека, семьи, 

созидательного труда, патриотизма и служения 

Отечеству, гуманизма, справедливости, 

коллективизма, исторического единства народов 

России, преемственности истории нашей 

Родины; общественной стабильности и 

целостности государства; национальную систему 

права в Российской Федерации 

- сформировать представление о Конституции 

Российской Федерации как основном законе 

государства, функциях органов публичной 

власти, владеть знаниями об основах правового 

статуса личности в Российской Федерации 

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

применять знания об 

изменении климата, 

принципы 

бережливого 

производства, 

сформированность экологического 

мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности 

применять правовые знания для оценивания 

поведения людей и собственного поведения в 

типичных (модельных) ситуациях, связанных с 

правоприменением с позиции соответствия 

законодательству Российской Федерации 
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Наименование и код 

компетенции 
Планируемые результаты 

Общие(личностные,метапредметные) Предметные 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

ОК 09. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

- 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 

самостоятельно осуществлять поиск правовой 

информации, использовать результаты в 

конкретных жизненных ситуациях 

 

2.СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2.1. Объем учебного предмета  и виды учебной работы 

 

 
 

Вид учебной работы 

Объем часов 

по очной форме 

обучения 

Объем образовательного предмета 72 

Основное содержание 70 

В томчисле:  

лекционныезанятия(уроки)(Л/З) 34 

практическиезанятия (П/З) 36 

Самостоятельная работа (С/Р) - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета                       2 

 

 

 

 



 

 

2.2Тематический план учебного предмета «Право» 

 

Наименование  разделов и тем 

 

Содержание  учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объём часов по очной форме 

обучения 

Л/З П/З С/Р 

 Раздел 1. Право и государство 22 

Тема 1.1. 

Понятие и сущность права 
Содержание учебного материала 

Основные современные подходы к пониманию права 

Типы правопонимания.Позитивистский тип правопонимания. Естественно-правовой тип 

правопонимания. Интегративный подход к пониманию права. 

Понятие и основные признаки права. Нормативность права. Системность права. 

Формальная определенность права. Связь права с государством. Множественность 

определений понятия права. Право объективное. Субъективное право. 

Функции права. Понятие функций права. Общесоциальные функции права. Специально-

юридические функции права 

4   

Тема 1.2. 

Право в системе социального 

регулирования 

Содержание учебного материала 

Понятие и виды социальных норм. Социальные нормы, их роль и задачи в урегулировании 

общественных отношений и поддержании порядка в обществе. Моральные, политические, 

экономические, религиозные, традиционные, корпоративные, правовые нормы. Особенности 

правовых норм.Взаимосвязь права и морали, права и политики, права и экономики, права и 

культуры 

Социальные и технические нормы, их особенности. Взаимодействие технических и 

социальных норм. Технико-юридические нормы. 

Понятие нормы права, ее признаки и виды. Норма права как наиболее важная 

разновидность действующих в обществе социальных норм. Понятие нормы права. 

Соотношение права и нормы права как части и целого. Признаки нормы права. Виды 

правовых норм.  

Особая значимость представительно-обязывающего характера нормы права. Норма права как 

двустороннее правило поведения. Корреспондирующий характер субъективных прав  

2   

Тема 1.3. Источники и формы права Содержание учебного материала 

Понятие и виды источников и форм права. Разграничение понятий «источники» и «формы» 

права. Источники, порождающие международное право. Источники российского права. 

Формы права: правовой обычай, принципы права, правовой договор, юридический прецедент, 

правовая доктрина, нормативный правовой акт.  

Виды нормативных правовых актов. Конституция Российской Федерации, федеральные 

законы, законы субъектов федерации. Подзаконные нормативные правовые акты: указы 

Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, 

ведомственные нормативные правовые акты, подзаконные нормативные правовые акты 

субъектов Российской Федерации, нормативные правовые акты органов местного 

самоуправления, локальные нормативные правовые акты. Действие нормативных правовых 

2   
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актов.  

Юридическая техника. Юридические документы: понятие и виды. Нормотворческая 

юридическая техника. Правоприменительная юридическая техника 

Тема 1.4. Система  

права 
Содержание учебного материала 

Понятие, признаки и элементы системы права. Понятие системы права. Признаки системы 

права. Система права и система законодательства. Отрасль права. Подотрасль права. 

Институт права. Субинститут права. Норма права. Принципы права. Критерии деления 

права на отрасли и институты. Предмет правового регулирования. Метод правового 

регулирования. Деление права на частное и публичное. Материальное и процессуальное 

право. Система российского права. Основные отрасли права системы российского права, их 

качественные особенности. Производные отрасли права системы российского права (семейное 

право, земельное право). Комплексные отрасли права в системе российского права 

(экологическое право, образовательное право) 

2   

Тема 1.5. 

Правовые системы современности 
Практическое занятие  6  

Типы правовых систем. Правовая картина мира. Понятие правовой системы. Нормативная 

основа. Юридическая практика.  

Правовые семьи. Понятие правовой семьи. Романо-германская правовая семья. Семья 

общего права. Российская правовая система.  

   

В том числе, профессионально ориентированное содержание    

Нормативная основа профессиональной деятельности человека    

Тема 1.6. 

Государство, его задачи и функции 
Практическое занятие  6  

Понятие и сущность государства. Отличие государственной власти от органов управления в 

первобытном обществе. Теории происхождения государства и права. Признаки, сущность и 

социальное назначение государства. 

Цели, задачи и функции государства. Цели и задачи государства. Понятие и признаки 

функций государства. Классификация функций государства. Формы и методы осуществления 

функций государства. Основные внутренние и внешние функции Российского государства. 

Форма государства. Понятие и элементы формы государства. Форма правления: монархия и 

республика. Форма государственного устройства: унитарное государство и федеративное 

государство. Отличие федеративного государства от конфедерации и международных 

объединений государств. Политические (государственно-правовые) режимы. Соотношение 

понятий «политический режим» и «государственно-правовой режим». 

Механизм государства. Механизм государства: структура и принципы. Государственный 

аппарат. Государственные органы: понятие, признаки и виды. Государственная служба и 

государственный служащий 

   

В том числе, профессионально ориентированное содержание    

Роль профессиональной деятельности в реализации функций государства. Организации, 

учреждения и предприятия как элементы механизма государства 
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Раздел 2. Человек в системе права    20 

Тема 2.1.   

Правовое государство и гражданское 

общество 

Содержание учебного материала 

Развитие идеи правового государства. Введение в научный оборот понятия «правовое 

государство». Теория правового государства в России второй половины XIX – начала XX 

веков. Признаки правового государства. Закрепление в конституции основных прав и 

свобод, личности, верховенство права, разделение властей. Цель правового государства. 

Понятие, структура и функции гражданского общества. Этапы становления гражданского 

общества. Понятие гражданского общества. Структура гражданского общества. общества. 

Гражданское общество и государство. Основные направления взаимодействия гражданского 

общества и государства 

4   

Тема 2.2.  

Правоотношение 
Содержание учебного материала 

Понятие и признаки правоотношения. Взаимосвязь общественных отношений, правовой 

нормы и правоотношений. Понятие правоотношения. Признаки 

правоотношений. Классификация правоотношений. 

Структура правоотношения. Понятие и виды субъектов правоотношений. 

Правоспособность, дееспособность и деликтоспособность. Правосубъектность. Объекты 

правоотношений. Субъективные права и юридические обязанности. 

Взаимные обязанности как необходимое условие взаимодействия государства и личности. 

Юридические факты как основание возникновения, изменения и прекращения 

правовых отношений. Понятие юридического факта. Классификация юридических фактов. 

Юридический (фактический) состав. 

Правовой статус личности: понятие, структура и виды 

2   

Тема 2.3.  

Правосознание и правовая культура 
Содержание учебного материала 

Правосознание: понятие, структура, виды. Понятие правосознания. Правовая идеология. 

Правовая психология. Классификация видов правосознания по субъектному составу. 

Классификация видов правосознания по степени глубины и всесторонности познания права и 

государства. 

Правовая культура, правовое воспитание. Понятие правовой культуры. Элементы правовой 

культуры. Цель правового воспитания. Правовой нигилизм. Коррупция. Коррупционное 

правонарушение. 

Законность. Законность как принцип права. Законность как принцип деятельности 

государственного аппарата и политической системы в целом. Законность как метод 

осуществления государственной власти. Законность как политико-правовой режим. Гарантии 

законности. 

Правопорядок и общественный порядок. Понятие правопорядка. Соотношение 

правопорядка и общественного порядка 

2   

Тема 2.4.   

Правонарушение 
Практическое занятие  6  

Понятие и признаки правонарушения. Понятие правонарушения. Деяние. Общественно 

опасный характер деяния. Противоправность. Виновность. Наказуемость. 
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Состав правонарушения. Субъект правонарушения. Возраст привлечения к юридической 

ответственности. Вменяемость. Специальный субъект. Субъективная сторона 

правонарушения. Формы вины. Мотив и цель правонарушения. Объекты правонарушения. 

Объективная сторона. 

Виды правонарушений. Преступления и проступки. Отличие преступления от иных видов 

правонарушений. Категории преступлений, виды проступков 

В том числе, профессионально ориентированное содержание    

Правонарушения в сфере профессиональной деятельности    

Тема 2.5. Юридическая 

ответственность 
Практическое занятие  6  

Понятие, признаки и принципы юридической ответственности. Понятие юридической 

ответственности. Позитивная и негативная юридическая ответственность. Юридическая 

ответственность и другие виды государственного принуждения. Признаки юридической 

ответственности. Цели юридической ответственности. Функции юридической 

ответственности. Принципы юридической ответственности.  

Виды юридической ответственности. Уголовная, административная, гражданско-правовая, 

дисциплинарная, материальная ответственность. 

Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность. Казус. Непреодолимая 

сила. Необходимая оборона. Крайняя необходимость. Обоснованный риск.   

Основания освобождения от юридической ответственности 

   

В том числе, профессионально ориентированное содержание    

Юридическая ответственность за правонарушения в профессиональной сфере деятельности    

Раздел 3. Основы конституционного права   12 

Тема 3.1. Основы 

конституционного строя 
Содержание учебного материала 

Понятие и особенности основ конституционного строя. Понятие конституционного строя. 

Гуманистические основы конституционного строя (признание человека, его прав и свобод высшей 

ценностью; суверенитет народа). 

Основы государственного устройства. Основные характеристики Российского государства. 

Суверенное государство. Правовое государство. Демократическое государство. Республиканская 

форма правления. Федеративное государство.  

Основы отношений государства и общества. Основы организации государственной власти 

(суверенитет Российской Федерации и ее территориальная целостность; разделение государственной 

власти; органы государственной власти; местное самоуправление). Экономические основы 

конституционного строя (принципы рыночной экономики – единство экономического пространства; 

свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств; поддержка конкуренции; свобода 

экономической деятельности; многообразие форм собственности; статус земли и других природных 

ресурсов). Политические основы конституционного строя (идеологическое и политическое 

многообразие; общественные объединения) 

4   

Тема 3.2. Конституционно- Практическое занятие  4  
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правовой статус высших 

органов власти в Российской 

Федерации 

Президент и Правительство Российской Федерации. Президент Российской Федерации в системе 

органов государства. Российской Федерации. Правительство Российской Федерации и органы 

исполнительной власти.  

Федеральное Собрание Российской Федерации – парламент Российской Федерации.Федеральное 

Собрание Российской Федерации. Совет Федерации и Государственная Дума. Статус сенаторов 

Российской Федерации и депутатов Государственной Думы. Правотворчество и законодательный 

процесс в Российской Федерации. 

Конституционные основы судебной власти и правоохранительные органы в России. Судебная 

власть и принципы судебной власти. Судебная система Российской Федерации.  

   

В том числе, профессионально ориентированное содержание    

Государственная служба, её виды. Правовые основы профессиональной деятельности государственных 

служащих 

   

Тема 3.3. Конституционные 

основы местного 

самоуправления в Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала 

Понятие местного самоуправления. Местное самоуправление, его признаки. Функции местного 

самоуправления. 

Принципы местного самоуправления. Принцип конституционности и законности. Принцип 

соблюдения прав и свобод человека и гражданина. Принцип гласности деятельности. Принцип учета 

интересов местного самоуправления. Принцип экономической и финансовой самостоятельности 

муниципального образования. Принцип гарантированности местного самоуправления. 

Муниципальные образования. Виды муниципальных образований. Признаки муниципальных 

образований. Административно-территориальное деление. 

Органы местного самоуправления. Представительный орган. Глава муниципального образования. 

Местная администрация (исполнительно-распорядительный орган). Компетенция органов местного 

самоуправления 

4   

Раздел 4. Отрасли частного права     16 

Тема 4.1 Гражданское право Практическое занятие  4  

Понятие гражданского права, его принципы, функции и источники. Гражданско-правовые 

отношения: понятие и виды. Субъекты гражданского права. Правоспособность и дееспособность. 

Дееспособность несовершеннолетних. Объекты гражданских прав. Предпринимательская деятельность 

и её правовая регламентация. Вещное право. Право собственности и ограниченные вещные права. 

Правомочия собственника, формы собственности. Обязательственное право. Исполнение обязательств. 

Способы обеспечения исполнения обязательств. Сделки. Действительная и недействительная сделка. 

Соотношение оспоримых и ничтожных сделок. Гражданско-правовой договор. Свобода договора. 

Существенные и несущественные условия заключения договора. Классификации гражданско-правовых 

договоров. Порядок заключения договора: оферта и акцепт. Наследование и его основания. Права на 

результаты интеллектуальной деятельности. Защита гражданских прав. Защита прав потребителей. 

Гражданско-правовая ответственность 

 

 

  

В том числе, профессионально ориентированное содержание    
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Правовые источники гражданского права в профессиональной сфере. Юридическая практика в сфере 

гражданского правового регулирования профессиональной деятельности 

   

Тема 4.2 Семейное право Содержание учебного материала 

Понятие семейного права, его принципы, функции и источники. Семья и брак. Правовое 

регулирование отношений супругов. Условия вступления в брак. Регистрация брака. Расторжение 

брака. Брачный договор. Права и обязанности членов семьи (супругов, родителей и детей). 

Ответственность родителей. Лишение родительских прав. Защита прав и интересов детей, оставшихся 

без попечения родителей. Усыновление. Опека и попечительство. Приёмная семья 

4   

Тема 4.3 Образовательное 

право 
Содержание учебного материала 

Понятие образовательного права, его принципы, функции и источники. Образовательные 

правоотношения. Права и обязанности участников образовательного процесса. Образовательные 

стандарты. Приём на обучение по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования 

4   

Тема 4.4 Трудовое право Практическое занятие  4  

Понятие трудового права, его принципы, функции и источники. Участники трудовых правоотношений: 

работник и работодатель. Социальное партнёрство в сфере труда. Порядок приёма на работу. Трудовой 

договор. Заработная плата. Рабочее время. Время отдыха. Предмет труда. Дисциплинарная 

ответственность. Охрана труда. Виды трудовых споров и способы их разрешения. Статус безработного 

и социальная защита в сфере труда. Правовое регулирование труда несовершеннолетних в Российской 

Федерации 

   

В том числе, профессионально ориентированное содержание    

Правовые источники трудового права в профессиональной сфере. Юридическая практика в сфере 

частноправового регулирования профессиональной деятельности.Направления совершенствования 

частного правового регулирования профессиональной деятельности 

   

 Итого 34 36 - 

 ВСЕГО 72 



 

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРЕДМЕТА 

3.1.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по предмету 

3.1.1. Помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оборудование аудитории, технические средства обучения: 

Специализированная мебель:  учебные столы, стулья, доска. Технические средства обучения, 

служащие для представления учебной информации большой аудитории: демонстрационное 

оборудование - видеопроектор, экран, аудио колонки, плакаты, пособия, с возможностью демонстрации 

тематических иллюстраций и учебно-наглядных пособий. 

3.1.2. Помещения для самостоятельной работы и  практических занятий 

Оборудование аудитории (компьютерного класса), технические средства обучения: 

Специализированная мебель:  учебные столы, стулья, доска. Технические средства обучения - 

ПК учащихся с подключением к сети "Интернет", ПК преподавателя, веб-камера, принтер, сканер, 

наушники со встроенным микрофоном, демонстрационное оборудование - видеопроектор, экран, 

плакаты, пособия, с возможность демонстрации тематических иллюстраций и учебно-наглядных 

пособий. 

3.1.3. Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями и инвалидов 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения занятий по 

предмету  устанавливается с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья или инвалидом необходимо учитывать рекомендации, данные 

по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости 

для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья создаются 

специальные учебные места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основные источники: 

1. Хачатурян, Б. Г. Право : учебное пособие для СПО / Б. Г. Хачатурян, Е. Б. Шишкина, А. Ю. 

Таланчук. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 458 c. — ISBN 978-5-4486-0552-9, 

978-5-4488-0232-4. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды 

СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/70756 

2. Черепова, И. С. Право : практикум для профессий и специальностей социально-

экономического профиля / И. С. Черепова, Е. И. Максименко, Н. Ю. Давыдова. — 2-е изд. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 182 c. — ISBN 978-5-4486-0406-5, 978-5-4488-0218-8. — 

Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : 

[сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/80330.  

 

Интернет-ресурсы 

1.      http://garant.ru/ - справочно-правовая система. 

2.       http://elibrary.ru/ - научная электронная библиотека 

3.       http://consultant.ru/ - справочно-правовая система. 

4.       http:// www.pravo.gov.ru- Официальный Интернет портал правовой информации. 

5.       http://www.consultant.ru- Правовая система Консультант Плюс. 

6.       http://www.constitution.ru- Конституция РФ. 
7. http://school-collection.edu.ru  (Единая коллекции цифровых образовательных ресурсов). 

https://profspo.ru/books/70756
https://profspo.ru/books/80330
http://garant.ru/
http://elibrary.ru/
http://consultant.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.constitution.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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3.3. Программное обеспечение, информационные справочные системы 

современных информационно-коммуникационных технологий 

 Необходимым и обязательным средством является персональный компьютер 

современной конфигурации при наличии современного программного компьютерного 

обеспечения.  Состав лицензионного программного обеспечения: Операционная система 

Windows, Офисный пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр pdf файлов Foxit Reader, 

браузер Opera, проигрыватель VLC media player. 

Перечень электронно-библиотечных систем и справочных систем современных 

информационно-коммуникационных технологий: 

 Электронно-библиотечная система «IPRSMART» http://www.iprbookshop.ru/ 

 Электронно-библиотечная система «PROFобразование»https://profspo.ru/ 

 КонсультантПлюс – Справочно-правовая системаhttp://www.consultant.ru/ 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ПРЕДМЕТА  И ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Планирование и организация времени, необходимого для изучения предмета  

Ссвоение учебного предмета предполагает приобретение теоретических знаний, 

практических умений и навыков в ходе контактной работы с преподавателем в ходе 

лекционных и практических (семинарских) занятий и самостоятельной работы. 

Важным условием успешного освоения предмета является создание системы правильной 

организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в соответствии с 

графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать составление 

плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить свободное 

время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. 

Все задания на самостоятельную работу для подготовки к практическим занятиям, а 

также учебный материал, вынесенный на самостоятельную работу, рекомендуется выполнять 

непосредственно после изучения соответствующей темы лекционного курса, что способствует 

лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и устранить «пробелы» в 

знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его основе приступить к 

овладению новыми знаниями и навыками. 

С целью оценки качества усвоения учебного материала обучающийся должен постоянно 

осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. 

Рекомендуется, после изучения каждой темы, определенной рабочей программой предмета, 

самостоятельно ответить на вопросы из примерного перечня вопросов, выносимых на 

промежуточную аттестацию, а также самостоятельно решить одну или несколько типовых 

задач (примеров). 

В случае выявления недостаточного знания теоретического материала темы необходимо 

повторно изучить теоретический материал по рекомендованной преподавателем основной и 

дополнительной литературе. 

В случае затруднений в решении практических заданий, рекомендуется обратиться к 

преподавателю за консультацией. 

Подготовка к лекциям 

Знакомство с предметом происходит уже на первой лекции, где от студента требуется не 

просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом 

лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные 

вопросы темы, другие - лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту 

http://www.iprbookshop.ru/
https://profspo.ru/
http://www.consultant.ru/
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понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее 

время. 

Конспектирование лекций - сложный вид вузовской аудиторной работы, 

предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является 

полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не 

надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше 

вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а 

затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, 

на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные 

записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. 

Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее 

важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. 

Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и 

определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. 

Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для 

быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но 

и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, 

кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим 

материалом. 

Подготовка к практическим занятиям 

Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомления с 

планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное 

продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала 

лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к 

данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в 

глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 

на теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое внимание 

на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 

конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных 

часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее 

эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 

изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

Рекомендации по работе с литературой 

Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, 

рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также 

официальных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, 

диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы. 

Работу с источниками необходимо начинать с ознакомительного чтения, т.е. 
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просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении 

закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ 

работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых 

фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного 

оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) 

требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое 

чтение предполагает выделение: 

37) главного в тексте; 

38) основных аргументов; 

39) выводов. 

Особое внимание следует обратить на то, формируется тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят 

проблематичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 

Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер 

утверждений, давать оценку авторской позиции - это сравнительное чтение, в ходе которого 

студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает 

весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности 

той или иной позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за 

сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. 

При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого 

из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые 

вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, 

аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более 

убедительна. 

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание 

конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных 

листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой 

способ - это ведение тематических тетрадей-конспектов по какой-либо одной теме. Большие 

специальные работы монографического характера целесообразно конспектировать в отдельных 

тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и 

достаточным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются 

для удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно 

быть дано указание на источник (автор, название, выходные данные, номер страницы). 

Впоследствии эта информации может быть использована при написании рефератов или 

выполнения другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 
- сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать 

информацию в соответствии с определенной учебной задачей; 
- обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное; 
- фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, 

основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы; 
- готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада; 
- работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом; 
- пользоваться реферативными и справочными материалами; 
- контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои 



387 

 

действия; 
- обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам; 
- пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного 

характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста, 
предваряющая информация и др.); 

- использовать при говорении и письме перефразирование, синонимичные средства, слова- 
описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»; 

- повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 
высказывания или вопроса; 

- обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.); 
- использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хватает 

для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

Подготовка к промежуточной аттестации 

При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу по выбранному вопросу; 

- повторить учебный материал лекций по соответствующим темам; 

- повторно решить рассматриваемые в соответствующих темах практические задачи и 

примеры; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов); 

- провести самоконтроль усвоения учебного материала и уровень остаточных знаний. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ   ОСВОЕНИЯ  ПРЕДМЕТА «ПРАВО» 

Контроль и оценка результатов освоения предмета осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения учащимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной предмета раскрываются через 

дисциплинарные результаты, направленные на формирование общих и профессиональных компетенций 

по разделам и темам содержания учебного материала. 

Типы оценочных мероприятий представлены в таблице. 

Общая 

компетенция 

Раздел/Тема Тип оценочных мероприятий 

 Раздел 1. Право и государство  

ОК 02 

ОК 09 

Тема 1.1. Понятие и сущность 

права 

Составление или заполнение таблиц/схем 

Работа с документами 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

Тема 1.2. Право в системе 

социального регулирования 

Тема 1.3. Источники и формы 

права 

Тема 1.4. Система  права 

Тема 1.5. Правовые системы 

современности 

Тема 1.6. Государство, его 

задачи и функции 

Решение правовых задач и мини-кейсов 

Составление или заполнение таблиц/схем 

Задания на установление соответствия 

 Раздел 2. Человек в системе 

права 

 



388 

 

Общая 

компетенция 

Раздел/Тема Тип оценочных мероприятий 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 05 

Тема 2.1. Правовое государство 

и гражданское общество 

 

Составление или заполнение таблиц/схем 

Решение правовых задач и мини-кейсов 

Устный опрос 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 05 

Тема 2.2. Правоотношение Решение правовых задач и мини-кейсов 

Составление или заполнение таблиц/схем 

Устный опрос 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 05 

Тема 2.3. Правосознание и 

правовая культура 

Тема 2.4.  Правонарушение 

Тема 2.5. Юридическая 

ответственность 

Составление или заполнение таблиц/схем 

Составление или заполнение таблиц/схем 

Устный опрос 

 Раздел 3. Основы 

конституционного права 

 

ОК 02 

ОК 05 

ОК 06 

Тема 3.1. Основы 

конституционного строя 

Составление или заполнение таблиц/схем 

Устный опрос 

Решение правовых задач и мини-кейсов 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 06 

Тема 3.2. Конституционно-

правовой статус высших органов 

власти в Российской Федерации 

Решение правовых задач и мини-кейсов 

Составление или заполнение таблиц/схем 

Решение правовых задач и мини-кейсов 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 06 

Тема 3.3. Конституционные 

основы местного 

самоуправления в Российской 

Федерации 

Решение правовых задач и мини-кейсов 

Составление или заполнение таблиц/схем 

Решение правовых задач и мини-кейсов 

 Раздел 4. Отрасли частного права  

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

4.1 Гражданское право Решение правовых задач и мини-кейсов 

Составление или заполнение таблиц/схем 

Работа с документами 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

4.2 Семейное право Решение правовых задач и мини-кейсов 

Работа с документами 

Составление или заполнение таблиц/схем 

ОК 01 

ОК 03 

ОК 04 

4.3 Образовательное право. 

Тема 4.4. Трудовое право 

Решение правовых задач и мини-кейсов 

Задания на установление соответствия 

Составление или заполнение таблиц/схем 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, ОК 09 

 Выполнение заданий промежуточной 

аттестации 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, 

используемые в оценочных материалах, их краткая характеристика и представление 

оценочного средства  

№ 

п/п 

Наименование оценочного 

средства 
Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства 

ФОС УД 
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№ 

п/п 

Наименование оценочного 

средства 
Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства 

ФОС УД 1. Реферат Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

2. Доклад Вид краткого, но информативного сообщения о 

сути рассматриваемого вопроса, различных 

мнениях о представленной теме 

Темы докладов 

3. Тест 
Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений студента 

Комплект тестовых 

заданий 

4. 

Дифференцированный  

зачет 
Оценочное средство, которое может быть 

использовано для оценки уровня 

сформированности компетенций по предмету  

Комплект вопросов для 

дифференцированного 

зачета 

 

Категории оценки ответа на диффенцированном зачете 

Оценка Критерии оценки 

«отлично» 

Полно раскрыто содержание вопросов билета; 

Материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности, правильно используется терминология; 

Показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

Продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность умений и знаний; 

Ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов. 

«хорошо» 

Ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

может иметь следующие недостатки: 

В изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа; 

Допущены один -два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию экзаменатора; 

Допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, которые легко исправляются по замечанию 

экзаменатора 

«удовлетворительно» 

Неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала. 

Имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

При неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность умений и знаний. 



390 

 

Оценка Критерии оценки 

«неудовлетворительно» 
Содержание материала не раскрыто. 

Ошибки в определении понятий, не использовалась терминология в ответе 
 

Категории оценивания рефератов 

Оценка Критерии оценки 

«отлично» 

Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме, 

выполнена задача заинтересовать читателя; деление текста на введение, 

основную часть и заключение; в основной части логично, связно и полно 

доказывается выдвинутый тезис; заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной части; правильно (уместно и 

достаточно) используются разнообразные средства связи; демонстрирует 

полное понимание проблемы. 

Все требования, предъявляемые к заданию, выполнены. 

«хорошо» 

Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме, в 

известной мере выполнена задача заинтересовать читателя; в основной 

части логично, связно, но недостаточно полно доказывается выдвинутый 

тезис; заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания 

основной части; уместно используются разнообразные средства связи; для 

выражения своих мыслей студент не пользуется упрощённопримитивным 

языком. 

«удовлетворительно» 

Во введении тезис сформулирован нечетко или не вполне соответствует 

теме; в основной части выдвинутый тезис доказывается недостаточно 

логично (убедительно) и последовательно; заключение и выводы не 

полностью соответствуют содержанию основной части; язык работы в 

целом не соответствует уровню курса, на котором обучается студент. 

«неудовлетворительно» 

Во введении тезис отсутствует или не соответствует теме; в основной части 

нет логичного последовательного раскрытия темы; выводы не вытекают из 

основной части; отсутствует деление текста на введение, основную часть и 

заключение; язык работы можно оценить как «примитивный». 
 

Категории оценивания докладов 

Оценка Критерии оценки 

«отлично» 

Докладчик владеет теорией вопроса, логично сформулировал основные 

пункты плана, материал изложен доступно, имеет примеры из практики. 

Текст презентации доступен для восприятия слушателем 

«хорошо» 

Докладчик владеет теорией вопроса, логично сформулировал основные 

пункты плана, материал изложен доступно, но не имеет примеры из 

практики. Текст презентации доступен для восприятия слушателем 

«удовлетворительно» 

Докладчик слабо владеет теорией вопроса, не логично сформулировал 

основные пункты плана, материал изложен не доступно, не имеет примеры 

из практики. Текст презентации доступен для восприятия слушателем 

«неудовлетворительно» 

Докладчик слабо не владеет теорией вопроса, не логично сформулировал 

основные пункты плана, материал не изложен доступно, не имеет примеры 

из практики. Текст презентации плохо доступен для восприятия слушателем 
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Категории оценки теста 

оценка «отлично» - 86% и более правильных ответов на предложенные вопросы  

оценка «хорошо» - от 69% до 85% правильных ответов на предложенные вопросы 

оценка «удовлетворительно» - от 51% до 68% правильных ответов на 

предложенныевопросы 

оценка «неудовлетворительно» выставляется во всех остальных случаях. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Процедура проведения оценивания знаний при проведении дифференцированного 

зачета 

К дифференцированному зачету (далее – зачет) допускаются студенты выполнившие 

все требования учебного плана по данному предмету. 

Зачет  по предметам проводятся по билетам. Порядок проведения зачета, форма 

проверки знаний и навыков студентов определяются заведующим кафедрой. 

Преподавателю предоставляется право объявить экзаменационную оценку без опроса 

тем обучаемым, которые показали высокую текущую успеваемость по предмету и активно 

участвовали в семинарских, практических и других видах занятий. 

При приеме зачета по билетам в них включаются два-три вопроса из различных 

разделов предмета, позволяющих проверить и оценить теоретические знания обучаемых, 

умения самостоятельно применять теорию при решении практических задач. Экзаменатору 

предоставляется право задавать студентам дополнительные вопросы, давать задачи и примеры 

по программе предмета. 

Процедура оценивания знаний при проведении тестирования 

При проведении дифференцированного зачета в форме бланкового или компьютерного 

тестирования допущены к промежуточной аттестации студенты размещаются в аудитории 

(компьютерном классе). 

Перечень вопросов, включенных в тестовый материал, обсуждаются на заседании 

кафедры и утверждаются ее заведующим. 

Преподаватель обязан принять все меры для предотвращения заблаговременного 

ознакомления студентов с правильными вариантами ответов тестовых материалов. 

При проведении бланкового тестирования разрабатывается не менее 4- х вариантов 

бланков с тестовыми заданиями. 

При проведении компьютерного тестирования необходимым условием является 

формирование перечня вопросов тестового задания случайным образом, а также случайным 

образом определяется положение правильного ответа (ответов) в перечне вариантов ответа на 

вопрос (задание). Время на тестирование должно ограничиваться в установленных пределах 

программно-аппаратными средствами тестовой программы. 

Для проведения бланкового или компьютерного тестирования отводится от 1-го до 2-х 

академических часов. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  ДУП.15  

«ЭКОНОМИКА» 

1.    ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1.1.  Место учебного предмета в структуре программы подготовки  

Рабочая программа учебного предмета разработана с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования". 

   Программа учебного предмета «Экономика» является частью 

общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы подготовки 

специалистов среднего звена: 09.02.07  Информационные системы и программирование          

Технологический профиль. Базовый  уровень усвоения 

          1.2 Планируемые результаты  освоения учебного предмета 

         В результате изучения учебного предмета «Экономика» на уровне среднего   

общего    образования:    

Обучающийся на базовом уровне научится: 

Основные концепции экономики 

Определять границы применимости методов экономической теории; 

анализировать проблему альтернативной стоимости; 

объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и 

характеризовать ее; 

иллюстрировать примерами факторы производства; 

характеризовать типы экономических систем; 

различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства. 

Микроэкономика 

Анализировать структуру бюджета собственной семьи; 

строить личный финансовый план; 

анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и покупателей; 

принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных 

ресурсов; 

анализировать собственное потребительское поведение; 

определять роль кредита в современной экономике; 

применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни; 

объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и 

предложения; 

определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и предложение; 

приводить примеры товаров Гиффена; 

объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 

объяснять и отличать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; 

приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 

объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

различать и представлять посредством инфографики виды издержек производства; 

анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 

объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики государства; 
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объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

сравнивать виды ценных бумаг; 

анализировать страховые услуги; 

определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

определять место маркетинга в деятельности организации; 

приводить примеры эффективной рекламы; 

разрабатывать бизнес-план; 

сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

называть цели антимонопольной политики государства; 

объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда. 

Макроэкономика 

Объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике; 

характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета; 

определять основные виды налогов для различных субъектов и экономических моделей; 

указывать основные последствия макроэкономических проблем; 

объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»; 

приводить примеры сфер применения показателя ВВП; 

приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

различать сферы применения различных форм денег; 

определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование величины 

денежной массы; 

объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 

приводить примеры, как банки делают деньги; 

приводить примеры различных видов инфляции; 

находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 

применять способы анализа индекса потребительских цен; 

характеризовать основные направления антиинфляционной политики государства; 

различать виды безработицы; 

находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 

определять целесообразность мер государственной политики для снижения уровня 

безработицы; 

приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 

приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи. 

Международная экономика 

Объяснять назначение международной торговли; 

анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном уровне; 

различать экспорт и импорт; 

анализировать курсы мировых валют; 

объяснять влияние международных экономических факторов на валютный курс; 

различать виды международных расчетов; 

анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений; 

объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом развитии 

общества; 

объяснять особенности современной экономики России. 
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Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 

Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую из 

разных источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и оценочные 

суждения; 

анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 

владеть приемами работы с аналитической экономической информацией; 

оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках различного 

типа и источниках, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 

Микроэкономика 

Применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения; 

оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

критически осмысливать актуальную экономическую информацию по микроэкономике, 

поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе собственные заключения 

и оценочные суждения; 

объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой 

информации; 

использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для 

самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

применять теоретические знания по микроэкономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 

понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке, вкладам и др.; 

оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план; 

рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности 

творческого и поисково-исследовательского характера; 

решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

жизненные ситуации; 

грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических 

ролей: в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана. 

Макроэкономика 

Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по 

макроэкономике, критически относиться к псевдонаучной информации; 
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владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-бюджетную 

политику, используемую государством для стабилизации экономики и поддержания 

устойчивого экономического роста; 

использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение разнообразных макроэкономических 

задач; 

анализировать события общественной и политической жизни разных стран с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической точки 

зрения; 

использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской и других экономик; 

анализировать динамику основных макроэкономических показателей и современной 

ситуации в экономике России; 

решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

макроэкономические ситуации; 

грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических 

ролей: в качестве гражданина и налогоплательщика; 

отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от второстепенной, 

критически оценивать достоверность полученной информации из неадаптированных 

источников; 

аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, различным 

аспектам социально-экономической политики государства. 

Международная экономика 

Работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы по 

международным экономическим проблемам, находить, собирать и первично обобщать 

фактический материал, делая обоснованные выводы; 

анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 

оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения; 

ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, 

миграционных процессах, понимать механизм взаимовлияния планетарной среды и мировой 

экономики; 

создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности 

творческого и поискового характера; 

решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

жизненные ситуации; 

анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат экономические знания по данному 

учебному предмету; 

использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследовательской 

деятельности в области экономики; 

владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и роли 
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государства в современном мире 

Освоение содержания учебного предмета «Экономика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  

• личностных:  

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

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

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 
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15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

•  метапредметных:  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

• предметных: 

1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества; как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства; 

2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом 

развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в 

экономической деятельности отдельных людей и общества; сформированность уважительного 

отношения к чужой собственности; 

3) сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные 

решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и 

принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и 

общества в целом; 

4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; 

анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения 

практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 
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5) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 

базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, 

покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, 

налогоплательщика); 

7) способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей современного 

рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 

"Экономика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения курса 

экономики должны включать требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений об экономической науке как системе теоретических 

и прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости экономического анализа в 

других социальных науках; понимание эволюции и сущности основных направлений 

современной экономической науки; 

2) владение системными экономическими знаниями, включая современные научные 

методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области 

экономики; 

3) владение приемами работы со статистической, фактической и аналитической 

экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать 

данные для решения теоретических и прикладных задач; 

4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства; 

5) сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях 

российской экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных 

макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России. 

           1.З Содержание учебного предмета (базовый уровень) 

 Основные концепции экономики 

Предмет и метод экономической науки. Свободные и экономические блага. 

Альтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей. Факторы производства и 

факторные доходы. Выгоды обмена. Абсолютные и сравнительные преимущества. Типы 

экономических систем.  

Микроэкономика 

Рациональный потребитель. Полезность и потребительский выбор. Защита прав 

потребителя. Семейный бюджет. Источники семейных доходов. Реальные и номинальные 

доходы семьи. Основные виды расходов семьи. Потребительский кредит. Ипотечный кредит.  

Функционирование рынка. Спрос, величина спроса, закон спроса, индивидуальный и 

рыночный спрос. Товары Гиффена. Факторы спроса. Эластичность спроса по цене. 

Эластичность спроса по доходу. Нормальные блага, товары первой необходимости и товары 

роскоши. Заменяющие и дополняющие товары, перекрестная эластичность спроса. 

Предложение, величина предложения, закон предложения, индивидуальное и рыночное 
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предложение. Факторы предложения. Эластичность предложения. Рыночное равновесие, 

равновесная цена. 

Фирма и ее цели. Организационно-правовые формы предприятий по российскому 

законодательству. Франчайзинг. Экономические и бухгалтерские затраты и прибыль. 

Показатели выпуска фирмы: общий, средний и предельный продукт переменного фактора 

производства. Закон убывающей отдачи. Амортизационные отчисления. Необратимые 

издержки. Постоянные и переменные издержки. Средние и предельные переменные издержки. 

Эффект масштаба. Предельные издержки и предельная выручка фирмы. Максимизация 

прибыли. 

Предпринимательство, его виды и мотивы. Основные источники финансирования 

бизнеса. Ценные бумаги и рынок ценных бумаг. Финансовые институты. Страховые услуги. 

Основные принципы менеджмента. Основные элементы маркетинга. Реклама. Бизнес-план. 

Рыночные структуры. Совершенная конкуренция. Монополия, виды монополий. 

Ценовая дискриминация. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монопсония. 

Политика защиты и антимонопольное законодательство. 

Рынки факторов производства. Производный спрос. Рынок труда. Спрос фирмы на труд. 

Предложение труда для отдельной фирмы. Минимальная оплата труда. Дискриминация на 

рынке труда. Роль профсоюзов. Рынки земли. Экономическая рента. Рынок капитала. 

Дисконтирование. 

Макроэкономика 

Роль государства в рыночной экономике. Общественные блага и внешние эффекты. 

Распределение доходов. Измерение неравенства доходов. Государственный бюджет и 

государственный долг. Налоги. Фискальная политика государства. Монетарная политика Банка 

России. 

Особенности макроэкономического анализа. Представление о системе национальных 

счетов. ВВП. Номинальный и реальный ВВП. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

Деньги. Денежные агрегаты. Основы денежной политики. Банки и банковская система. 

Инфляция и дефляция; виды инфляции. Причины инфляции. Последствия инфляции. 

Безработица. Государственная политика в области занятости. Экономический рост. 

Экстенсивный и интенсивный рост. Факторы экономического роста. Экономические циклы. 

Международная экономика 

Международная торговля. Государственная политика в области международной 

торговли. Обменный курс валюты. Валютный рынок. Международные финансы. Мировая 

валютная система. Международные расчеты. Платежный баланс. Международные 

экономические организации. Глобальные экономические проблемы. Особенности современной 

экономики России. 
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2. СТРУКТУРА УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Объем часов 

по очной форме 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

в том числе:  

лекционные занятия (уроки) (Л/З) 34 

практические занятия (П/З) 36 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
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2.2. Тематический план учебного предмета «Экономика» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объём часов по очной форме 

обучения 

Л/З П/З С/Р 

Введение. Цели и задачи курса    1   

РАЗДЕЛ 1. Экономика и экономическая наука 10 

Тема 1.1. Экономическая теория 

как наука. 

 

Содержание учебного материала 2   

1. Понятие, предмет и функции. Позитивная и 

нормативная экономическая теория. 

2. Возникновение и развитие экономической науки. 

Меркантилизм, Кейнсианство. 

   

Тема 1.2. Производство и 

воспроизводство. 
Содержание учебного материала 2   

1. Потребность как экономическая категория. Понятие 

и виды экономических ресурсов. 

   

Тема 1.3. Выбор и альтернативная 

стоимость 

Содержание учебного материала 2   

1. Проблема выбора в экономике. Кривая 

производственных возможностей. Закон относительного 

возрастания затрат. 

   

Тема 1.4. Типы экономических 

систем. 

Содержание учебного материала 2   

1. Основные вопросы экономики. Традиционная 

экономика, командно-административная система, 

Рыночная экономика, смешанная экономика. 

   

Тема.1.5. Собственность как 

экономическая категория. 

Содержание учебного материала 2   

1. Собственность: понятие, типы и формы. Субъекты 

собственности. 

   

РАЗДЕЛ 2. Теория поведения потребителя 8 

Тема 2.1. Бюджет семьи. 

Содержание учебного материала 2   

Источники доходов семьи, основные виды расходовсемьи. Семейное страхование.    

Практические занятия  4  

Составление личного бюджета 

2. Кейс «Семейный бюджет». 

   

Тема 2.2. Теория Содержание учебного материала 2   
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объём часов по очной форме 

обучения 

Л/З П/З С/Р 

потребительского 

поведения. 

1. Модель потребительского поведения. Сущность 

закона убывающей предельной полезности. 

Бюджетная линия. 

   

РАЗДЕЛ 3. Рыночная экономика 14 

Тема 3.1. Теория рынка 

Содержание учебного материала 2   

1. Натуральное хозяйство и товарное производство. 

Рынок, как экономическая категория. Фиаско рынка.Спрос и предложение как важнейшие факторы  

рыночного механизма. Факторы спроса ипредложения. Цена спроса и цена предложения.Парадокс 

Гиффена и Эффект Веблена. Рыночное равновесие. 

   

Практические занятия  4  

3. Эластичность спроса и предложения.    

Тема 3.2. Типы рыночных 

структур. 
Содержание учебного материала 1   

Типы рыночных структур.Монополия. Виды монополий. Конкуренция.    

Тема 3.3. Экономика фирмы. Содержание учебного материала 1   

Понятие, участники и формы предпринимательской деятельности. Виды юридических лиц.    

Тема 3.4. Производство. 
Содержание учебного материала 

1   

Производственный процесс организации. Капитал 

организации. Состав и структура основных фондов 

предприятия. Нематериальные активы. Оборотные фонды. Структура денежного капитала 

организации. 

   

Практические занятия  4  

4.Производственные и непроизводственные основные фонды 

5. . Распределение имущества 

организации по составу и структуре. 

6. Состав и структура капитала организации 

   

Тема 3.5. Производственные Содержание учебного материала 1   
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объём часов по очной форме 

обучения 

Л/З П/З С/Р 

затраты предприятия и его  

финансовые результаты. 
Понятие издержек производства. Классификация 

издержек производства. Понятие и показатели прибыли и рентабельности. 

   

РАЗДЕЛ 4. Труд и заработная плата 6 

Тема 4.1. Рынок труда и механизм 

формирования заработной платы 
Содержание учебного материала 

1   

Труд как фактор производства. Особенности 

современного рынка труда. Цена труда 

Понятие заработной платы. Формы и системы оплаты 

труда. Мотивация труда. 

   

Практические занятия  4  

7. Расчет заработной платыразличных категорий персонала. 

8. Расчет заработной платыразличных категорий персонала. 

9. Исчисление и уплата налогов с заработной платы. 

   

Тема 4.2. Безработица и занятость. Содержание учебного материала 1   

Безработица. Политика государства в области 

занятости. Измерение безработицы. Последствия безработицы. 

   

Раздел 5. Денежное обращение и кредит 7 

Тема 5.1. Деньги, их роль в 

экономике 
Содержание учебного материала 1   

1. Деньги, функции денег. Эмиссия денежных знаков.    

Тема 5.2. Рынок ценных бумаг. Содержание учебного материала 1   

Ценные бумаги, виды ценных бумаг. Биржи, их роль 

в экономике. 

   

Тема 5.3. Кредит и банки. 

Инфляция. 
Содержание учебного материала 1   

Банки, банковская система, функции банков. Виды кредитов Понятие, виды, последствия инфляции.    

Практические занятия  4  

10. Условия кредитования.    

Раздел 6. Государство и экономика 15 

Тема 6.1. Роль государства в 

экономике. Налоговая 

система. 

Содержание учебного материала 1   

Сущность и направления государственного 

регулирования рыночной экономики. Понятие «налог». Функции налогов. Виды налогов исборов в 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объём часов по очной форме 

обучения 

Л/З П/З С/Р 

РФ 

Практические занятия  4  

11. Общие условия установления налогов и сборов.    

Тема 6.2. Бюджет страны. Содержание учебного материала 1   

Бюджетная система РФ. Уровни бюджетной системы. Доходы и расходы бюджета. Государственный 

долг. 

   

Практические занятия  4  

12. Основные параметрыФедерального закона «О федеральном бюджете на 2021   год и плановый 

период 2022 и 2023 годы» 

   

Тема 6.3. Макроэкономическая 

политика государства. 
Содержание учебного материала  1   

Экономические циклы в экономике.    

Практические занятия  4  

13. Великая депрессия в США.  

14. Экономический рост.Факторы экономического роста. 

   

Раздел 7. Мировая экономика 6 

Тема 7.1. Основные формы 

международных экономических 

отношений. 

Содержание учебного материала 1   

Международная торговля. Экспортные и импортные 

операции. Виды торговой политики. 

   

Тема 7.2. Глобализация мировой 

экономики. 
Содержание учебного материала 1   

1. Классификация глобальных проблем современного 

общества. 

   

Практические занятия  4  

15. Особенности современной эконоьики России    

Раздел 8. Проектная деятельность: сущность, подготовка и защита проектов 3 

Тема 8.1. Сущность проектной 

деятельности. Содержание учебного материала 
1   
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объём часов по очной форме 

обучения 

Л/З П/З С/Р 

Понятие проекта и его отличительные черты. Виды 

проектов. Этапы проектирования и их краткая характеристика. 

Знакомство с примерной тематикой проектов. 

   

Тема 8.2. Методика подготовки и 

защиты проектов. 
Содержание учебного материала 

1   

Навыки работы с различной литературой. 

Технология подготовки и написания проектной 

работы. Подготовка презентации и публичного выступления 

в ходе защиты проекта. 

   

Тема 8.3. Презентация 

индивидуальных проектов 

Содержание учебного материала 

Защита индивидуальных проектов 

 Подведение итогов проектной деятельности. 

1   

 
ИТОГО 

34 36 - 

 
Промежуточная аттестация в форме экзамена 

2 

 
ВСЕГО 

72 



 

 

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРЕДМЕТА 

3.1.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по предмету 

3.1.1. Помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оборудование аудитории, технические средства обучения: 

Специализированная мебель:  учебные столы, стулья, доска. Технические средства обучения, 

служащие для представления учебной информации большой аудитории: демонстрационное 

оборудование - видеопроектор, экран, аудио колонки, плакаты, пособия, с возможностью демонстрации 

тематических иллюстраций и учебно-наглядных пособий. 

3.1.2. Помещения для самостоятельной работы и  практических занятий 

Оборудование аудитории (компьютерного класса), технические средства обучения: 

Специализированная мебель:  учебные столы, стулья, доска. Технические средства обучения - 

ПК учащихся с подключением к сети "Интернет", ПК преподавателя, веб-камера, принтер, сканер, 

наушники со встроенным микрофоном, демонстрационное оборудование - видеопроектор, экран, 

плакаты, пособия, с возможность демонстрации тематических иллюстраций и учебно-наглядных 

пособий. 

3.1.3. Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями и инвалидов 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения занятий по 

предмету  устанавливается с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья или инвалидом необходимо учитывать рекомендации, данные 

по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости 

для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья создаются 

специальные учебные места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основные источники: 

1. Королёва, Г. Э. Экономика: 10-11 классы: базовый уровень : учебник / Г. Э. Королёва, Т. В. 

Бурмистрова. — 11-е изд. — Москва : Просвещение, 2023. — 224 c. — ISBN 978-5-09-103695-4. — Текст 

: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

— URL: https://profspo.ru/books/132460  

Дополнительные источники: 

2. Шильченко, Т. Н. Задачи по экономике : практикум для учащихся СПО / Т. Н. Шильченко. — 

Таганрог : Таганрогский институт управления и экономики, 2021. — 64 c. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/130715  

Интернет-ресурсы 

3. http://school-collection.edu.ru  (Единая коллекции цифровых образовательных ресурсов). 

3.3. Программное обеспечение, информационные справочные системы современных 

информационно-коммуникационных технологий 

 Необходимым и обязательным средством является персональный компьютер 

https://profspo.ru/books/132460
http://school-collection.edu.ru/


 

современной конфигурации при наличии современного программного компьютерного 

обеспечения.  Состав лицензионного программного обеспечения: Операционная система 

Windows, Офисный пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр pdf файлов Foxit Reader, 

браузер Opera, проигрыватель VLC media player. 

Перечень электронно-библиотечных систем и справочных систем современных 

информационно-коммуникационных технологий: 

 Электронно-библиотечная система «IPRSMART» http://www.iprbookshop.ru/ 

 Электронно-библиотечная система «PROFобразование»https://profspo.ru/ 

 КонсультантПлюс – Справочно-правовая системаhttp://www.consultant.ru/ 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ПРЕДМЕТА  И ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Планирование и организация времени, необходимого для изучения предмета  

Ссвоение учебного предмета предполагает приобретение теоретических знаний, 

практических умений и навыков в ходе контактной работы с преподавателем в ходе 

лекционных и практических (семинарских) занятий и самостоятельной работы. 

Важным условием успешного освоения предмета является создание системы правильной 

организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в соответствии с 

графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать составление 

плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить свободное 

время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. 

Все задания на самостоятельную работу для подготовки к практическим занятиям, а 

также учебный материал, вынесенный на самостоятельную работу, рекомендуется выполнять 

непосредственно после изучения соответствующей темы лекционного курса, что способствует 

лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и устранить «пробелы» в 

знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его основе приступить к 

овладению новыми знаниями и навыками. 

С целью оценки качества усвоения учебного материала обучающийся должен постоянно 

осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. 

Рекомендуется, после изучения каждой темы, определенной рабочей программой предмета, 

самостоятельно ответить на вопросы из примерного перечня вопросов, выносимых на 

промежуточную аттестацию, а также самостоятельно решить одну или несколько типовых 

задач (примеров). 

В случае выявления недостаточного знания теоретического материала темы необходимо 

повторно изучить теоретический материал по рекомендованной преподавателем основной и 

дополнительной литературе. 

В случае затруднений в решении практических заданий, рекомендуется обратиться к 

преподавателю за консультацией. 

Подготовка к лекциям 

Знакомство с предметом происходит уже на первой лекции, где от студента требуется не 

просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом 

лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные 

вопросы темы, другие - лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту 

понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее 

время. 

Конспектирование лекций - сложный вид вузовской аудиторной работы, 

предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является 

полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не 

надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше 

http://www.iprbookshop.ru/
https://profspo.ru/
http://www.consultant.ru/


 

вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а 

затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, 

на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные 

записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. 

Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее 

важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. 

Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и 

определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. 

Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для 

быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но 

и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, 

кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим 

материалом. 

Подготовка к практическим занятиям 

Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомления с 

планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное 

продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала 

лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к 

данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в 

глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 

на теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое внимание 

на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 

конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных 

часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее 

эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 

изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

Рекомендации по работе с литературой 

Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, 

рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также 

официальных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, 

диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы. 

Работу с источниками необходимо начинать с ознакомительного чтения, т.е. 

просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении 

закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ 

работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых 

фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного 

оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) 

требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое 

чтение предполагает выделение: 



 

40) главного в тексте; 

41) основных аргументов; 

42) выводов. 

Особое внимание следует обратить на то, формируется тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят 

проблематичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 

Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер 

утверждений, давать оценку авторской позиции - это сравнительное чтение, в ходе которого 

студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает 

весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности 

той или иной позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за 

сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. 

При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого 

из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые 

вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, 

аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более 

убедительна. 

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание 

конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных 

листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой 

способ - это ведение тематических тетрадей-конспектов по какой-либо одной теме. Большие 

специальные работы монографического характера целесообразно конспектировать в отдельных 

тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и 

достаточным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются 

для удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно 

быть дано указание на источник (автор, название, выходные данные, номер страницы). 

Впоследствии эта информации может быть использована при написании рефератов или 

выполнения другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 
- сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать 

информацию в соответствии с определенной учебной задачей; 
- обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное; 
- фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, 

основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы; 
- готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада; 
- работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом; 
- пользоваться реферативными и справочными материалами; 
- контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои 

действия; 
- обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам; 
- пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного 

характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста, 
предваряющая информация и др.); 

- использовать при говорении и письме перефразирование, синонимичные средства, слова- 
описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»; 

- повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 
высказывания или вопроса; 

- обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.); 
- использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хватает 

для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 



 

Подготовка к промежуточной аттестации 

При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу по выбранному вопросу; 

- повторить учебный материал лекций по соответствующим темам; 

- повторно решить рассматриваемые в соответствующих темах практические задачи и 

примеры; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов); 

- провести самоконтроль усвоения учебного материала и уровень остаточных знаний. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ   ОСВОЕНИЯ  ПРЕДМЕТА 

«ЭКОНОМИКА» 

Контроль и оценка результатов освоения предмета осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения учащимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

 

Результаты 

 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Предметные 

Сформированность системы знаний об 

экономической сфере в жизни общества как 

пространстве, в котором осуществляется 

экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства; 

Понимание сущности экономических 

институтов, их роли в социально-экономическом 

развитии общества; понимание значения этических 

норм и нравственных ценностей в экономической 

деятельности отдельных людей и общества; 

сформированность уважительного отношения к чужой 

собственности; 

Сформированность экономического 

мышления: умения принимать рациональные решения 

в условиях относительной ограниченности доступных 

ресурсов, оценивать и принимать ответственность за 

их возможные последствия для себя, своего 

окружения и общества в целом; 

Владение навыками поиска актуальной 

экономической информации в различных источниках, 

включая Интернет; умение различать факты, 

аргументы и оценочные суждения; анализировать, 

преобразовывать и использовать экономическую 

информацию для решения практических задач в 

учебной деятельности и реальной жизни; 

Сформированность навыков проектной 

деятельности: умение разрабатывать и реализовывать 

проекты экономической и междисциплинарной 

 

 

 

 

 

 

Выполнение практических работ 

Письменные и устные зачеты 

Контрольные работы Проектная 

деятельность Экзаменационные задания 



 

 

Результаты 

 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

направленности на основе базовых экономических 

знаний и ценностных ориентиров; 

Умение применять полученные знания и 

сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических 

ролей (потребителя, производителя, покупателя, 

продавца, заемщика, акционера, наемного работника, 

работодателя, налогоплательщика); 

Способность к личностному самоопределению 

и самореализации в экономической деятельности, в 

том числе в области предпринимательства; знание 

особенностей современного рынка труда, владение 

этикой трудовых отношений; 

Понимание места и роли России в современной 

мировой экономике; умение ориентироваться в 

текущих экономических событиях в России и в мире. 

Сформированность представлений об 

экономической науке как системе теоретических и 

прикладных наук; особенностях ее методологии и  

применимости    экономического     анализа     в     

других социальных науках; понимание эволюции и 

сущности основных направлений современной 

экономической науки; 

Владение системными экономическими 

знаниями, включая современные научные методы 

познания и опыт самостоятельной исследовательской 

деятельности в области экономики; 

Владение приемами работы со статистической, 

фактической и аналитической экономической 

информацией; умение самостоятельно анализировать 

и интерпретировать данные для решения 

теоретических и прикладных задач; 

Умение оценивать и аргументировать 

собственную точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-

экономической политики государства; 

Сформированность системы знаний об 

институциональных преобразованиях российской 

экономики при переходе к рыночной системе, 

динамике основных макроэкономических показателей 

и современной ситуации в экономике России. 

                           Личностные 

Российскую гражданскую идентичность, 

патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

Гражданскую позицию как активного и 



 

 

Результаты 

 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

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; 

Сформированностьмировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

Толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям;Навыки   

сотрудничества    со    сверстниками детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

Нравственное сознание и поведение на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

Готовность и способность к образованию, в 

том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

Эстетическое отношение к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений; 

Осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

Сформированность экологического мышления, 

понимания влияния социально-экономических 



 

 

Результаты 

 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

                              Метапредметные 

Умение самостоятельно определять цели    

деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

Умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников 

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; 

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; 

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; 

Умение определять назначение и функции 

различных социальных 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; 

Владение навыками познавательной рефлексии 

как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего 



 

 

Результаты 

 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, 

используемые в оценочных материалах, их краткая характеристика и представление 

оценочного средства  

№ 

п/п 

Наименование оценочного 

средства 
Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства 

ФОС УД 1. Реферат Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

2. Доклад Вид краткого, но информативного сообщения о 

сути рассматриваемого вопроса, различных 

мнениях о представленной теме 

Темы докладов 

3. Тест 
Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений студента 

Комплект тестовых 

заданий 

4. 

Дифференцированный  

зачет 
Оценочное средство, которое может быть 

использовано для оценки уровня 

сформированности компетенций по предмету  

Комплект вопросов для 

дифференцированного 

зачета 

 



 

Категории оценки ответа на диффенцированном зачете 

Оценка Критерии оценки 

«отлично» 

Полно раскрыто содержание вопросов билета; 

Материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности, правильно используется терминология; 

Показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

Продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность умений и знаний; 

Ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов. 

«хорошо» 

Ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

может иметь следующие недостатки: 

В изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа; 

Допущены один -два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию экзаменатора; 

Допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, которые легко исправляются по замечанию 

экзаменатора 

«удовлетворительно» 

Неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала. 

Имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

При неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность умений и знаний. 

«неудовлетворительно» 
Содержание материала не раскрыто. 

Ошибки в определении понятий, не использовалась терминология в ответе 
 

Категории оценивания рефератов 

Оценка Критерии оценки 

«отлично» 

Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме, 

выполнена задача заинтересовать читателя; деление текста на введение, 

основную часть и заключение; в основной части логично, связно и полно 

доказывается выдвинутый тезис; заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной части; правильно (уместно и 

достаточно) используются разнообразные средства связи; демонстрирует 

полное понимание проблемы. 

Все требования, предъявляемые к заданию, выполнены. 

«хорошо» 

Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме, в 

известной мере выполнена задача заинтересовать читателя; в основной 

части логично, связно, но недостаточно полно доказывается выдвинутый 

тезис; заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания 

основной части; уместно используются разнообразные средства связи; для 

выражения своих мыслей студент не пользуется упрощённопримитивным 

языком. 



 

Оценка Критерии оценки 

«удовлетворительно» 

Во введении тезис сформулирован нечетко или не вполне соответствует 

теме; в основной части выдвинутый тезис доказывается недостаточно 

логично (убедительно) и последовательно; заключение и выводы не 

полностью соответствуют содержанию основной части; язык работы в 

целом не соответствует уровню курса, на котором обучается студент. 

«неудовлетворительно» 

Во введении тезис отсутствует или не соответствует теме; в основной части 

нет логичного последовательного раскрытия темы; выводы не вытекают из 

основной части; отсутствует деление текста на введение, основную часть и 

заключение; язык работы можно оценить как «примитивный». 
 

Категории оценивания докладов 

Оценка Критерии оценки 

«отлично» 

Докладчик владеет теорией вопроса, логично сформулировал основные 

пункты плана, материал изложен доступно, имеет примеры из практики. 

Текст презентации доступен для восприятия слушателем 

«хорошо» 

Докладчик владеет теорией вопроса, логично сформулировал основные 

пункты плана, материал изложен доступно, но не имеет примеры из 

практики. Текст презентации доступен для восприятия слушателем 

«удовлетворительно» 

Докладчик слабо владеет теорией вопроса, не логично сформулировал 

основные пункты плана, материал изложен не доступно, не имеет примеры 

из практики. Текст презентации доступен для восприятия слушателем 

«неудовлетворительно» 

Докладчик слабо не владеет теорией вопроса, не логично сформулировал 

основные пункты плана, материал не изложен доступно, не имеет примеры 

из практики. Текст презентации плохо доступен для восприятия слушателем 
 

 

Категории оценки теста 

оценка «отлично» - 86% и более правильных ответов на предложенные вопросы  

оценка «хорошо» - от 69% до 85% правильных ответов на предложенные вопросы 

оценка «удовлетворительно» - от 51% до 68% правильных ответов на 

предложенныевопросы 

оценка «неудовлетворительно» выставляется во всех остальных случаях. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Процедура проведения оценивания знаний при проведении дифференцированного 

зачета 

К дифференцированному зачету (далее – зачет) допускаются студенты выполнившие 

все требования учебного плана по данному предмету. 

Зачет  по предметам проводятся по билетам. Порядок проведения зачета, форма 

проверки знаний и навыков студентов определяются заведующим кафедрой. 

Преподавателю предоставляется право объявить экзаменационную оценку без опроса 

тем обучаемым, которые показали высокую текущую успеваемость по предмету и активно 

участвовали в семинарских, практических и других видах занятий. 

При приеме зачета по билетам в них включаются два-три вопроса из различных 

разделов предмета, позволяющих проверить и оценить теоретические знания обучаемых, 

умения самостоятельно применять теорию при решении практических задач. Экзаменатору 



 

предоставляется право задавать студентам дополнительные вопросы, давать задачи и примеры 

по программе предмета. 

Процедура оценивания знаний при проведении тестирования 

При проведении дифференцированного зачета в форме бланкового или компьютерного 

тестирования допущены к промежуточной аттестации студенты размещаются в аудитории 

(компьютерном классе). 

Перечень вопросов, включенных в тестовый материал, обсуждаются на заседании 

кафедры и утверждаются ее заведующим. 

Преподаватель обязан принять все меры для предотвращения заблаговременного 

ознакомления студентов с правильными вариантами ответов тестовых материалов. 

При проведении бланкового тестирования разрабатывается не менее 4- х вариантов 

бланков с тестовыми заданиями. 

При проведении компьютерного тестирования необходимым условием является 

формирование перечня вопросов тестового задания случайным образом, а также случайным 

образом определяется положение правильного ответа (ответов) в перечне вариантов ответа на 

вопрос (задание). Время на тестирование должно ограничиваться в установленных пределах 

программно-аппаратными средствами тестовой программы. 

Для проведения бланкового или компьютерного тестирования отводится от 1-го до 2-х 

академических часов. 
 



 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

Требования к индивидуальному проекту регламентированы  требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. Индивидуальный проект  может 

выполняться по любому из следующих направлений: социальное; бизнес-проектирование; 

исследовательское; инженерно-конструкторское; информационное; творческое. 

Итоговый индивидуальный проект  оценивается по следующим критериям. 

–  сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

–  сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и 

сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, 

объекта, творческого решения и т.п.  

–  сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать 

ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий 

в трудных ситуациях. 

–  сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции. Результаты 

выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного 

продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 

руководителя. 

Итогом индивидуального проекта является оценка в баллах: 5 - отлично; 4 - хорошо; 3 -

удовлетворительно; 2 - неудовлетворительно. 

Индивидуальный проект направлен на достижение следующих целей:  

- формирование навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления;  

- развитие способности к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности;  

- формирование навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения 

приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания 

одного или нескольких учебных предметов или предметных областей;  

- развитие способности постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования 

аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации 

результатов.  

Индивидуальный проект обеспечивает достижение обучающимися следующих 

результатов:  
• личностных:  

Л.01 Готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  



 

Л.02 Сформированность толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, навыков 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

Л.03 Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности;  

Л.04 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;  

Л.05 Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем.  

• метапредметных:  

М.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;  

М.02 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

М.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;  

М.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; 

М.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;  

М.06 Владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

М.07 Владение навыкаами 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:  

З.1 Условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, творческой 

деятельности;  

З.2 Методов и направлений мотивации обучающихся к саморазвитию;  

З.3 Основы проектной деятельности с привлечением различных источников;  

З.4 Методов и приемов критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать и 

сопоставлять методы исследования, характерные для исследовательской деятельности;  

З.5 Информационных и компьютерных технологий для обработки и представления научной 

информации;  

З.6 Основных методов работы с текстовыми документами, структурирования и обработки 

научной информации;  

З.7 Требований и приемов подготовки научно-исследовательских работ к защите, методов их 

реализации;  

З.8 Требований к оформлению научно-исследовательских работу.  

У.1 Анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации;  

У.2 Вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по тематике;  



 

У.3 Проведения наблюдений за отдельными объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями в результате различных воздействий;  

У.4 Применять полученные знания при решении различных задач;  

У.5 Применять компьютерные средства представления и анализа данных;  

У.6 Анализировать, оценивать, проверять на достоверность и обобщать научную информацию;  

У.7 Применять основные методы и правила подготовки научно-исследовательских работ к 

защите;  

У.8 Форматировать текстовые и графические документы согласно требованиям ЕСКД. 

Индивидуальный проект осуществляется комплексная проверка следующих умений и 

знаний, а также динамика формирования общих компетенций: 

Результаты обучения  

(умения, знания)  

Показатели оценки 

результата  

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения  

Умения 

У1 - владение умением 

анализировать текст с точки 

зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и 

второстепенной информации  

Представление результатов 

работы с учебной и научной 

литературой  

Наблюдение и оценка работы 

оценка выполнения устный 

опрос, оценка результатов 

самостоятельной работы  

У2- умение вести диалог, 

обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по 

тематике  

Представление результатов 

собственного исследования с 

использованием основные 

методов ведение диалога  

Наблюдение и оценка работы 

оценка выполнения устный 

опрос, оценка результатов 

самостоятельной работы  

У3 – навыки проведения 

наблюдений за отдельными 

объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в 

результате различных 

воздействий;  

Выделение главных идей и 

использование различных 

средств для их реализации, 

постановке проблемы, 

объектов и исследования, 

знания основных понятий в 

области научных 

исследований  

Наблюдение и оценка работы 

оценка выполнения устный 

опрос, оценка результатов 

самостоятельной работы  

У4 - умение применять 

полученные знания при 

решении различных задач  

Демонстрация умений 

генерировать идеи и 

определять средства, 

необходимые для их 

реализации, знания основных 

структурных элементов 

исследовательских работ  

Наблюдение и оценка работы 

оценка выполнения устный 

опрос, оценка результатов 

самостоятельной работы  

У5 - применять 

компьютерные средства 

представления и анализа 

данных;  

Демонстрация навыков 

оформления результатов 

исследовательских работ, 

текстовых и графических 

документов, знание основных 

требований к оформлению 

исследовательских работ  

Наблюдение и оценка работы 

оценка выполнения устный 

опрос, оценка результатов 

самостоятельной работы  

У6 –умение анализировать, 

оценивать, проверять на 

достоверность и обобщать  

Выделение главных идей и 

использование различных 

средств для их реализации,  

Наблюдение и оценка работы 

оценка выполнения устный 

опрос, оценка результатов 

самостоятельной работы  

научную информацию;  постановке проблемы, 

объектов и исследования, 

знания основных понятий в 

области научных 

исследований  

Наблюдение и оценка работы 

оценка выполнения устный 

опрос, оценка результатов 

самостоятельной работы  



 

У7- умение применять 

основные методы и правила 

подготовки научно-

исследовательских работ к 

защите;  

Представление результатов 

собственного исследования, 

ведение дискуссии, доступно 

и гармонично сочетая 

содержание и формы 

представляемой информации  

Наблюдение и оценка работы 

оценка выполнения устный 

опрос, оценка результатов 

самостоятельной работы  

У 8 - умение форматировать 

текстовые и графические 

документы согласно 

требованиям ЕСКД.  

Демонстрация навыков 

форматирование и 

представления информации в 

различных видах  

Наблюдение и оценка работы 

оценка выполнения устный 

опрос, оценка результатов 

самостоятельной работы  

Знания 

З1 - условий для развития 

навыков учебной, проектно-

исследовательской, 

творческой деятельности;  

Составление плана работы 

над исследовательским 

проектом, работа по 

устранению замечаний на 

промежуточной этапе 

исследования, обоснования 

методов и стратегии 

исследования  

Наблюдение и оценка работы 

оценка выполнения устный 

опрос, оценка результатов 

самостоятельной работы  

З2 - методов и направлений 

мотивации обучающихся к 

саморазвитию  

Изучение перспективных 

направлений науки, 

возможности самореализации 

с учетом современных 

требований в области 

кадрового потенциала  

Наблюдение и оценка работы 

оценка выполнения устный 

опрос, оценка результатов 

самостоятельной работы  

З3 - основы проектной 

деятельности с привлечением 

различных источников  

Применение методов 

исследовательской 

деятельности с целью 

исследования отдельных 

объектов, процессов и 

явлений, их изменений в 

результате различных 

воздействий  

Наблюдение и оценка работы 

оценка выполнения устный 

опрос, оценка результатов 

самостоятельной работы  

З4 - методов и приемов 

критического мышления, 

анализа и синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять 

методы исследования, 

характерные для 

исследовательской 

деятельности; 

Применение методов 

исследовательской 

деятельности с целью анализа 

и синтеза информации, 

сопоставления и оценки 

результатов исследования, 

знания в области видов 

научных исследований 

Наблюдение и оценка работы 

оценка выполнения устный 

опрос, оценка результатов 

самостоятельной работы  

З5 - информационных и 

компьютерных технологий 

для обработки и 

представления научной 

информации;  

Применение современных 

технологий и 

информационных ресурсов 

для анализа, обработки и 

представление научной 

информации  

Наблюдение и оценка работы 

оценка выполнения устный 

опрос, оценка результатов 

самостоятельной работы  

З6 - основных методов 

работы с текстовыми 

документами, 

структурирования и 

обработки научной 

информации;  

Анализ результатов 

исследовательской 

деятельности, основанных на 

анализе современных и 

передовых технологий, 

выводов и гипотез ученых, 

объяснение полученных 

Наблюдение и оценка работы 

оценка выполнения устный 

опрос, оценка результатов 

самостоятельной работы  



 

результаты, знание типов и 

назначения источников 

информации  

З7 - требований и приемов 

подготовки научно-

исследовательских работ к 

защите, методов их 

реализации;  

Формулировка выводов и 

заключений по результатам 

научно-исследовательской 

работы, знание основных 

этапов работы над темой 

исследования  

Наблюдение и оценка работы 

оценка выполнения устный 

опрос, оценка результатов 

самостоятельной работы  

З8 - требований к 

оформлению научно-

исследовательских работу.  

Умение форматирования 

текстовых и графических 

материалов согласно 

предъявляемым требованиям  

Наблюдение и оценка работы 

оценка выполнения устный 

опрос, оценка результатов 

самостоятельной работы  

Критерии оценки  

Накопление и обработка научной информации 

Наименование объектов контроля и 

оценки  

Основные показатели оценки результата  

У5 - применять компьютерные средства 

представления и анализа данных;  

Демонстрация навыков оформления 

результатов исследовательских работ, 

текстовых и графических документов, 

знание основных требований к оформлению 

исследовательских работ  

У 8 - умение форматировать текстовые и 

графические документы согласно 

требованиям ЕСКД.  

Демонстрация навыков форматирование и 

представления информации в различных 

видах  

З5 - информационных и компьютерных 

технологий для обработки и представления 

научной информации;  

Применение современных технологий и 

информационных ресурсов для анализа, 

обработки и представление научной 

информации  

Методика исследования 

Наименование объектов контроля и 

оценки  

Основные показатели оценки 

результата  

У6 –умение анализировать, оценивать, 

проверять на достоверность и обобщать 

научную информацию;  

Выделение главных идей и использование 

различных средств для их реализации, 

постановке проблемы, объектов и 

исследования, знания основных понятий в 

области научных исследований  

З2 - методов и направлений мотивации 

обучающихся к саморазвитию  

Изучение перспективных направлений 

науки, возможности самореализации с 

учетом современных требований в области 

кадрового потенциала  

З4 - методов и приемов критического 

мышления, анализа и синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять методы 

исследования, характерные для 

исследовательской деятельности;  

Применение методов исследовательской 

деятельности с целью анализа и синтеза 

информации, сопоставления и оценки 

результатов исследования, знания в 

области видов научных исследований  

 



 

 Планирование, организация и структура исследовательской работы 

Наименование объектов контроля и оценки  Основные показатели оценки результата  

У1 - владение умением анализировать текст с 

точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации  

Представление результатов работы с учебной 

и научной литературой  

У3 – навыки проведения наблюдений за 

отдельными  

Выделение главных идей и  

объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями в результате различных 

воздействий;  

использование различных средств для их 

реализации, постановке проблемы, объектов и 

исследования, знания основных понятий в 

области научных исследований  

У6 –умение анализировать, оценивать, 

проверять на достоверность и обобщать 

научную информацию;  

Выделение главных идей и использование 

различных средств для их реализации, 

постановке проблемы, объектов и 

исследования, знания основных понятий в 

области научных исследований  

Оформление исследовательских работ 

Наименование объектов контроля и оценки  Основные показатели оценки результата  

У6 –умение анализировать, оценивать, 

проверять на достоверность и обобщать 

научную информацию;  

Выделение главных идей и использование 

различных средств для их реализации, 

постановке проблемы, объектов и 

исследования, знания основных понятий в 

области научных исследований  

У7- умение применять основные методы и 

правила подготовки научно-исследовательских 

работ к защите;  

Представление результатов собственного 

исследования, ведение дискуссии, доступно и 

гармонично сочетая содержание и формы 

представляемой информации  

 Графические и иллюстрационные материалы в исследовании 

Наименование объектов контроля и 

оценки  

Основные показатели оценки результата  

У 8 - умение форматировать текстовые и 

графические документы согласно 

требованиям ЕСКД.  

Демонстрация навыков форматирование и 

представления информации в различных 

видах  

 Стилистические требования к тексту исследовательских работ 

Наименование объектов контроля и оценки  Основные показатели оценки результата  

У5 - применять компьютерные средства 

представления и анализа данных;  

Демонстрация навыков оформления 

результатов исследовательских работ, 

текстовых и графических документов, знание 

основных требований к оформлению 

исследовательских работ  

У 8 - умение форматировать текстовые и 

графические документы согласно требованиям 

ЕСКД.  

Демонстрация навыков форматирование и 

представления информации в различных видах  

Структура пояснительной записки 

Наименование объектов контроля и оценки  Основные показатели оценки результата  

У3 – навыки проведения наблюдений за 

отдельными объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате 

различных воздействий;  

Выделение главных идей и использование 

различных средств для их реализации, 

постановке проблемы, объектов и исследования, 

знания основных понятий в области научных 



 

Наименование объектов контроля и оценки  Основные показатели оценки результата  

исследований  

У5 - применять компьютерные средства 

представления и анализа данных;  

Демонстрация навыков оформления результатов 

исследовательских работ, текстовых и 

графических документов, знание основных 

требований к оформлению исследовательских 

работ  

З3 - основы проектной деятельности с 

привлечением различных источников  

Применение методов исследовательской 

деятельности с целью исследования отдельных 

объектов, процессов и явлений, их изменений в 

результате различных воздействий  

 Содержание пояснительной записки и введение 

Наименование объектов контроля и оценки  Основные показатели оценки результата  

У3 – навыки проведения наблюдений за 

отдельными объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате 

различных воздействий;  

Выделение главных идей и использование 

различных средств для их реализации, 

постановке проблемы, объектов и исследования, 

знания основных понятий в области научных 

исследований  

З3 - основы проектной деятельности с 

привлечением различных источников  

Применение методов исследовательской 

деятельности с целью исследования отдельных 

объектов, процессов и явлений, их изменений в 

результате различных воздействий  

 

 Обзорно-аналитическая часть исследовательской работы 

Наименование объектов контроля и оценки  Основные показатели оценки результата  

У3 – навыки проведения наблюдений за 

отдельными объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате 

различных воздействий;  

Выделение главных идей и использование 

различных средств для их реализации, 

постановке проблемы, объектов и 

исследования, знания основных понятий в 

области научных исследований  

У6 –умение анализировать, оценивать, 

проверять на достоверность и обобщать 

научную информацию;  

Выделение главных идей и использование 

различных средств для их реализации, 

постановке проблемы, объектов и 

исследования, знания основных понятий в 

области научных исследований  

 

Исследовательская часть научно-исследовательской работы 

Наименование объектов контроля и оценки  Основные показатели оценки результата  

У3 – навыки проведения наблюдений за 

отдельными объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате 

различных воздействий;  

Выделение главных идей и использование 

различных средств для их реализации, 

постановке проблемы, объектов и исследования, 

знания основных понятий в области научных 

исследований  

У7- умение применять основные методы и 

правила подготовки научно-исследовательских 

работ к защите;  

Представление результатов собственного 

исследования, ведение дискуссии, доступно и 

гармонично сочетая содержание и формы 

представляемой информации  

З1 - условий для развития навыков учебной, 

проектно-исследовательской, творческой 

деятельности;  

Составление плана работы над 

исследовательским проектом, работа по 

устранению замечаний на промежуточной этапе 

исследования, обоснования методов и стратегии 

исследования  



 

Наименование объектов контроля и оценки  Основные показатели оценки результата  

З2 - методов и направлений мотивации 

обучающихся к саморазвитию  

Изучение перспективных направлений науки, 

возможности самореализации с учетом 

современных требований в области кадрового 

потенциала  

 Заключение исследовательской работы 

Наименование объектов контроля и оценки  Основные показатели оценки результата  

У3 – навыки проведения наблюдений за 

отдельными объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате 

различных воздействий;  

Выделение главных идей и использование 

различных средств для их реализации, 

постановке проблемы, объектов и 

исследования, знания основных понятий в 

области научных исследований  

У6 –умение анализировать, оценивать, 

проверять на достоверность и обобщать 

научную информацию;  

Выделение главных идей и использование 

различных средств для их реализации, 

постановке проблемы, объектов и 

исследования, знания основных понятий в 

области научных исследований  

 Способы представления результатов исследовательской работы 

Наименование объектов контроля и оценки  Основные показатели оценки результата  

У2- умение вести диалог, обосновывать свою 

точку зрения в дискуссии по тематике  

Представление результатов собственного 

исследования с использованием основные 

методов ведение диалога  

У4 - умение применять полученные знания при 

решении различных задач  

Демонстрация умений генерировать идеи и 

определять средства, необходимые для их 

реализации, знания основных структурных 

элементов исследовательских работ  

З3 - основы проектной деятельности с 

привлечением различных источников  

Применение методов исследовательской 

деятельности с целью исследования отдельных 

объектов, процессов и явлений, их изменений в 

результате различных воздействий  

Защита исследовательской работы 

Наименование объектов контроля и оценки  Основные показатели оценки результата  

У2- умение вести диалог, обосновывать свою 

точку зрения в дискуссии по тематике  

Представление результатов собственного 

исследования с использованием основные 

методов ведение диалога  

У4 - умение применять полученные знания при  Демонстрация умений генерировать идеи и  

решении различных задач  определять средства, необходимые для их 

реализации, знания основных структурных 

элементов исследовательских работ  

З2 - методов и направлений мотивации 

обучающихся к саморазвитию  

Изучение перспективных направлений науки, 

возможности самореализации с учетом 

современных требований в области кадрового 

потенциала  

Пленарное обсуждение исследовательских работ 

Наименование объектов контроля и оценки  Основные показатели оценки результата  

У2- умение вести диалог, обосновывать свою 

точку зрения в дискуссии по тематике  

Представление результатов собственного 

исследования с использованием основные 

методов ведение диалога  



 

У4 - умение применять полученные знания при 

решении различных задач  

Демонстрация умений генерировать идеи и 

определять средства, необходимые для их 

реализации, знания основных структурных 

элементов исследовательских работ  

У6 –умение анализировать, оценивать, 

проверять на достоверность и обобщать  

Выделение главных идей и использование 

различных средств для их реализации,  

научную информацию;  постановке проблемы, объектов и исследования, 

знания основных понятий в области научных 

исследований  

Объект исследования 

Наименование объектов контроля и оценки  Основные показатели оценки результата  

У3 – навыки проведения наблюдений за 

отдельными объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате 

различных воздействий;  

Выделение главных идей и использование 

различных средств для их реализации, 

постановке проблемы, объектов и исследования, 

знания основных понятий в области научных 

исследований  

У5 - применять компьютерные средства 

представления и анализа данных;  

Демонстрация навыков оформления результатов 

исследовательских работ, текстовых и 

графических документов, знание основных 

требований к оформлению исследовательских 

работ  

З3 - основы проектной деятельности с 

привлечением различных источников  

Применение методов исследовательской 

деятельности с целью исследования отдельных 

объектов, процессов и явлений, их изменений в 

результате различных воздействий  

 



 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ УСЛОВИЯ ИНВАЛИДАМ И ЛИЦАМ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Указанные ниже условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

применяются при наличии указанных лиц в группе обучающихся в зависимости от нозологии 

заболеваний или нарушений в работе отдельных органов. 

Обучение студентов с нарушением слуха 

Обучение студентов с нарушением слуха выстраивается через реализацию следующих 

педагогических принципов: 

— наглядности, 

— индивидуализации, 

— коммуникативности на основе использования информационных технологий, разработанного 

учебно-дидактического комплекса, включающего пакет специальных учебно-методических 

презентаций, 

— использования учебных пособий, адаптированных для восприятия студентами с нарушением 

слуха. 

К числу проблем, характерных для лиц с нарушением слуха, можно отнести: 

— замедленное и ограниченное восприятие; 

— недостатки речевого развития; 

— недостатки развития мыслительной деятельности; 

— пробелы в знаниях; 

— недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и неоправданная зависимость от 

окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм, заниженная или завышенная самооценка, 

неумение управлять собственным поведением); 

— некоторое отставание в формировании умения анализировать и синтезировать 

воспринимаемый материал, оперировать образами, сопоставлять вновь изученное с изученным ранее; 

хуже, чем у слышащих сверстников, развит анализ и синтез объектов. Это выражается в том, что глухие 

и слабослышащие меньше выделяют в объекте детали, часто опускают малозаметные, но существенные 

признаки. 

При организации образовательного процесса со слабослышащей аудиторией необходима особая 

фиксация на артикуляции выступающего: следует говорить громче и четче, подбирая подходящий 

уровень. 

Специфика зрительного восприятия слабослышащих влияет на эффективность их образной 

памяти — в окружающих предметах и явлениях они часто выделяют несущественные признаки. 

Процесс запоминания у студентов с нарушенным слухом во многом опосредуется деятельностью по 

анализу воспринимаемых объектов, по соотнесению нового материала с усвоенным ранее. 

Некоторые основные понятия изучаемого материала студентам необходимо объяснять 

дополнительно. На занятиях требуется уделять повышенное внимание специальным профессиональным 

терминам, а также использованию профессиональной лексики. Для лучшего усвоения специальной 

терминологии необходимо каждый раз писать на доске используемые термины и контролировать их 

усвоение. 

Внимание в большей степени зависит от изобразительных качеств воспринимаемого материала: 

чем они выразительнее, тем легче слабослышащим студентам выделить информативные признаки 

предмета или явления. 

В процессе обучения рекомендуется использовать разнообразный наглядный материал. Сложные 

для понимания темы должны быть снабжены как можно большим количеством наглядного материала. 

Особую роль в обучении лиц с нарушенным слухом играют видеоматериалы. По возможности 

предъявляемая видеоинформация может сопровождаться текстовой бегущей строкой или 

сурдологическим переводом. 

Видеоматериалы помогают в изучении процессов и явлений, поддающихся видеофиксации, 

анимация может быть использована для изображения различных динамических моделей, не 

поддающихся видеозаписи. 



 

Обучение студентов с нарушением зрения 

Специфика обучения слепых и слабовидящих студентов заключается в следующем: 

— дозирование учебных нагрузок; 

— применение специальных форм и методов обучения, оригинальных учебников и наглядных 

пособий, а также оптических и тифлопедагогических устройств, расширяющих познавательные 

возможности студентов; 

— специальное оформление учебных кабинетов; 

— организация лечебно-восстановительной работы; 

— усиление работы по социально-трудовой адаптации. 

Во время проведения занятий следует чаще переключать обучающихся с одного вида 

деятельности на другой. 

Во время проведения занятия педагоги должны учитывать допустимую продолжительность 

непрерывной зрительной нагрузки для слабовидящих студентов. К дозированию зрительной работы 

нужно подходить строго индивидуально. 

Искусственная освещенность помещений, в которых занимаются студенты с пониженным 

зрением, должна составлять от 500 до 1000 лк. Поэтому рекомендуется использовать дополнительные 

настольные светильники. Свет должен падать с левой стороны или прямо. Ключевым средством 

социальной и профессиональной реабилитации людей с нарушениями зрения, способствующим их 

успешной интеграции в социум, являются информационно-коммуникационные технологии. 

Ограниченность информации у слабовидящих обусловливает схематизм зрительного образа, его 

скудность, фрагментарность или неточность. 

При слабовидении страдает скорость зрительного восприятия; нарушение бинокулярного зрения 

(полноценного видения двумя глазами) у слабовидящих может приводить к так называемой 

пространственной слепоте (нарушению восприятия перспективы и глубины пространства), что важно 

при черчении и чтении чертежей. 

При зрительной работе у слабовидящих быстро наступает утомление, что снижает их 

работоспособность. Поэтому необходимо проводить небольшие перерывы. 

Слабовидящим могут быть противопоказаны многие обычные действия, например, наклоны, 

резкие прыжки, поднятие тяжестей, так как они могут способствовать ухудшению зрения. Для усвоения 

информации слабовидящим требуется большее количество повторений и тренировок. 

При проведении занятий в условиях повышенного уровня шума, вибрации, длительных звуковых 

воздействий может развиться чувство усталости слухового анализатора и дезориентации в пространстве. 

При лекционной форме занятий слабовидящим следует разрешить использовать 

звукозаписывающие устройства и компьютеры как способ конспектирования во время занятий. 

Информацию необходимо представлять исходя из специфики слабовидящего студента: крупный 

шрифт (16—18 размер), дисковый накопитель (чтобы прочитать с помощью компьютера со звуковой 

программой), аудиофайлы. Все записанное на доске должно быть озвучено. 

Необходимо комментировать свои жесты и надписи на доске и передавать словами то, что часто 

выражается мимикой и жестами. При чтении вслух необходимо сначала предупредить об этом. Не 

следует заменять чтение пересказом. 

При работе на компьютере следует использовать принцип максимального снижения зрительных 

нагрузок, дозирование и чередование зрительных нагрузок с другими видами деятельности, 

использование специальных программных средств для увеличения изображения на экране или для 

озвучивания информации; принцип работы с помощью клавиатуры, а не е помощью мыши, в том числе 

с использование «горячих» клавиш и освоение слепого десятипальцевого метода печати на клавиатуре. 

Обучение студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата (ОДА) 

Студенты с нарушениями ОДА представляют собой многочисленную группу лиц, имеющих 

различные двигательные патологии, которые часто сочетаются с нарушениями в познавательном, 

речевом, эмоционально-личностном развитии. Обучение студентов с нарушениями ОДА должно 

осуществляться на фоне лечебно-восстановительной работы, которая должна вестись в следующих 

направлениях: посильная медицинская коррекция двигательного дефекта; терапия нервно-психических 

отклонений. 



 

Специфика поражений ОДА может замедленно формировать такие операции, как сравнение, 

выделение существенных и несущественных признаков, установление причинно-следственной 

зависимости, неточность употребляемых понятий. 

При тяжелом поражении нижних конечностей руки присутствуют трудности при овладении 

определенными предметно-практическими действиями. 

Поражения ОДА часто связаны с нарушениями зрения, слуха, чувствительности, 

пространственной ориентации. Это проявляется в замедленном формировании понятий, определяющих 

положение предметов и частей собственного тела в пространстве, неспособности узнавать и 

воспроизводить фигуры, складывать из частей целое. В письме выявляются ошибки в графическом 

изображении букв и цифр (асимметрия, зеркальность), начало письма и чтения с середины страницы. 

Нарушения ОДА проявляются в расстройстве внимания и памяти, рассредоточенности, сужении 

объема внимания, преобладании слуховой памяти над зрительной. Эмоциональные нарушения 

проявляются в виде повышенной возбудимости, проявлении страхов, склонности к колебаниям 

настроения. 

Продолжительность занятия не должна превышать 1,5 часа (в день 3 часа), после чего 

рекомендуется 10—15-минутный перерыв. Для организации учебного процесса необходимо определить 

учебное место в аудитории, следует разрешить студенту самому подбирать комфортную позу для 

выполнения письменных и устных работ (сидя, стоя, облокотившись и т. д.). 

При проведении занятий следует учитывать объем и формы выполнения устных и письменных 

работ, темп работы аудитории и по возможности менять формы проведения занятий. С целью получения 

лицами с поражением опорно-двигательного аппарата информации в полном объеме звуковые 

сообщения нужно дублировать зрительными, использовать наглядный материал, обучающие 

видеоматериалы. 

При работе со студентами с нарушением ОДА необходимо использовать методы, 

активизирующие познавательную деятельность учащихся, развивающие устную и письменную речь и 

формирующие необходимые учебные навыки. 

Физический недостаток существенно влияет на социальную позицию студента, на его отношение 

к окружающему миру, следствием чего является искажение ведущей деятельности и общения с 

окружающими. У таких студентов наблюдаются нарушения личностного развития: пониженная 

мотивация к деятельности, страхи, связанные с передвижением и перемещением, стремление к 

ограничению социальных контактов. 

Эмоционально-волевые нарушения проявляются в повышенной возбудимости, чрезмерной 

чувствительности к внешним раздражителям и пугливости. У одних отмечается беспокойство, 

суетливость, расторможенность, у других — вялость, пассивность и двигательная заторможенность. 

При общении с человеком в инвалидной коляске, нужно сделать так, чтобы ваши глаза 

находились на одном уровне. На нее нельзя облокачиваться. 

Всегда необходимо лично убеждаться в доступности мест, где запланированы занятия. 

Лица с психическими проблемами могут испытывать эмоциональные расстройства. Если 

человек, имеющий такие нарушения, расстроен, нужно спросить его спокойно, что можно сделать, 

чтобы помочь ему. Не следует говорить резко с человеком, имеющим психические нарушения, даже 

если для этого имеются основания. Если собеседник проявляет дружелюбность, то лицо с ОВЗ будет 

чувствовать себя спокойно. 

При общении с людьми, испытывающими затруднения в речи, не допускается перебивать и 

поправлять. Необходимо быть готовым к тому, что разговор с человеком с затрудненной речью займет 

больше времени. 

Необходимо задавать вопросы, которые требуют коротких ответов или кивка. 

Общие рекомендации по работе со студентами-инвалидами 

— Использование указаний как в устной, так и письменной форме. 

— Поэтапное разъяснение заданий. 

— Последовательное выполнение заданий. 

— Повторение студентами инструкции к выполнению задания. 

— Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения. 



 

— Разрешение использовать диктофон для записи ответов учащимися. 

— Составление индивидуальных планов занятий, позитивно ориентированных и учитывающих 

навыки и умения студента. 
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