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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

 
Учебная дисциплина «Экология нашего края» входит в 

общеобразовательный цикл и относится к учебным дисциплинам 
элективного курса и предметной области «Физическая культура, экология и 
основы безопасности жизнедеятельности».  

По профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ реализуется учебный план технологического профиля 
обучения, в связи с этим учебная дисциплина «Экология нашего края» 
изучается на базовом уровне. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

 

Содержание программы «Экология нашего края» направлено на 

достижение следующих целей: 

-получение фундаментальных знаний об экологических системах 

Республики Марий Эл и особенностях их функционирования в условиях 

нарастающей антропогенной нагрузки; истории возникновения и развития 

экологии как естественнонаучной и социальной дисциплины, её роли в 

формировании картины мира; о методах научного познания; 

- овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 

экологических знаний в практической деятельности людей, в развитии 

современных технологий; определять состояние экологических систем в 

Республике Марий Эл и в условиях городских и сельских поселений; 

проводить наблюдения за природными и искусственными экосистемами с 

целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития 

природоохранной деятельности; в ходе работы с различными источниками 

информации; 

-воспитание убежденности в необходимости рационального 

природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и 

окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента 

при обсуждении экологических проблем; 

-использование приобретенных знаний и умений по экологии в 

повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и 

деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному здоровью; соблюдению правил поведения в 

природе. 

В программе отражены важнейшие задачи, стоящие перед экологией, 

решение которых направлено на рациональное природопользование, на 

охрану окружающей среды и создание здоровьесберегающей среды обитания 
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человека. 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Экология нашего края» 

(базовый уровень) обучающийся достигнет личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012 N413. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (ЛР): 
Обучающийся после окончания освоения учебной дисциплины 

«Экология нашего края» на базовом уровне будет иметь следующие 

личностные результаты [1]: 
 

ЛР 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; 

ЛР 8. нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

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 14. сформированность экологического мышления, понимания 

влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ (МР): 
Обучающийся после окончания освоения учебной дисциплины 

«Экология нашего края» на базовом уровне будет иметь следующие 

метапредметные результаты[1]: 

МР 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; 

МР 2.  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

МР 3.  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
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применению различных методов познания; 

МР 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; 

МР 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; 

 

Метапредметные результаты- универсальные учебные действия 

(УУД): 

Регулятивные универсальные учебные действия (РУУД) 

Обучающийся научится[2]: 

РУУД 1. самостоятельно определять цели, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

РУУД 2. оценивать возможные последствия достижения поставленной 

цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

РУУД 3. ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

РУУД 4.оценивать ресурсы, в том числе время и другие 

нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

РУУД 5. выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

РУУД 6. организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых 

для достижения поставленной цели; 

РУУД 7.сопоставлять полученный результат деятельности с 

поставленной заранее целью. 

 

Познавательные универсальные учебные действия (ПУУД) 

Обучающийся научится[2]: 

ПУУД 1.искать и находить обобщенные способы решения задач, в том 

числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

ПУУД 2.критически оценивать и интерпретировать информацию с 

разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

ПУУД 3.использовать различные модельно-схематические средства 

для представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках; 

ПУУД 4. находить и приводить критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 
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замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 

ПУУД 5.выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 

ПУУД 6. выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 

ПУУД 7.менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия (КУУД) 

Обучающийся научится[2]: 

КУУД 1. осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, 

так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

КУУД 2.при осуществлении групповой работы быть как 

руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, 

критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

КУУД 3. координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

КУУД 4.развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

КУУД 5.распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ (ПР): 

Обучающийся после окончания освоения учебной дисциплины 

«Экология нашего края» на базовом уровне будет иметь следующие 

предметные результаты[1]: 

ПР 1. сформированность представлений об экологической культуре как 

условии достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и 

природы, об экологических связях в системе "человек - общество - природа"; 

ПР 2.сформированность экологического мышления и способности 

учитывать и оценивать экологические последствия в разных сферах 

деятельности; 

ПР 3. владение умениями применять экологические знания в 

жизненных ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных 

ролей; 

ПР 4.владение знаниями экологических императивов, гражданских 

прав и обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах 

сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 
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ПР 5. сформированность личностного отношения к экологическим 

ценностям, моральной ответственности за экологические последствия своих 

действий в окружающей среде; 

ПР 6. сформированность способности к выполнению проектов 

экологически ориентированной социальной деятельности, связанных с 

экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и 

повышением их экологической культуры. 

 
Планируемые предметные результаты (ППР) освоения ООП  в части 

учебной дисциплины «Экология нашего края» (базовый уровень) [2]: 

ППР 1. использовать понятие «экологическая культура» для 

объяснения экологических связей в системе «человек–общество–природа» и 

достижения устойчивого развития общества и природы; 

ППР 2. определять разумные потребности человека при использовании 

продуктов и товаров отдельными людьми, сообществами; 

ППР 3.анализировать влияние социально-экономических процессов на 

состояние природной среды; 

ППР 4.анализировать маркировку товаров и продуктов питания, 

экологические сертификаты с целью получения информации для обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, энерго- и ресурсосбережения; 

ППР 5.анализировать последствия нерационального использования 

энергоресурсов; 

ППР 6.использовать местные, региональные и государственные 

экологические нормативные акты и законы для реализации своих 

гражданских прав и выполнения обязанностей в интересах сохранения 

окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

ППР 7.понимать взаимосвязь экологического и экономического вреда и 

оценивать последствия физического, химического и биологического 

загрязнения окружающей среды; 

ППР 8.анализировать различные ситуации с точки зрения наступления 

случая экологического правонарушения; 

ППР 9.оценивать опасность отходов для окружающей среды  и 

предлагать способы сокращения и утилизации отходов в конкретных 

ситуациях; 

ППР 10. извлекать и анализировать информацию с сайтов 

геоинформационных систем и компьютерных программ экологического 

мониторинга для характеристики экологической обстановки конкретной 

территории; 

ППР 11. выявлять причины, приводящие к возникновению локальных, 

региональных и глобальных экологических проблем. 
 

Обучающийся на базовом уровне научится
1
[2]: 

                                                 
1
  - результаты, достижение которых обеспечивается преподавателем в 

отношении всех обучающихся 
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Р1 (результат 1)  

Р 1. использовать понятие «экологическая культура» для объяснения 

экологических связей в системе «человек–общество–природа» и достижения 

устойчивого развития общества и природы; 

Р 2. определять разумные потребности человека при использовании 

продуктов и товаров отдельными людьми, сообществами; 

Р 3. анализировать влияние социально-экономических процессов на 

состояние природной среды; 

Р 4. анализировать маркировку товаров и продуктов питания, 

экологические сертификаты с целью получения информации для обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, энерго- и ресурсосбережения; 

Р 5. анализировать последствия нерационального использования 

энергоресурсов; 

Р 6. использовать местные, региональные и государственные 

экологические нормативные акты и законы для реализации своих 

гражданских прав и выполнения обязанностей в интересах сохранения 

окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

Р 7. понимать взаимосвязь экологического и экономического вреда и 

оценивать последствия физического, химического и биологического 

загрязнения окружающей среды; 

Р 8. анализировать различные ситуации с точки зрения наступления 

случая экологического правонарушения; 

Р 9. оценивать опасность отходов для окружающей среды  и предлагать 

способы сокращения и утилизации отходов в конкретных ситуациях; 

Р 10. извлекать и анализировать информацию с сайтов 

геоинформационных систем и компьютерных программ экологического 

мониторинга для характеристики экологической обстановки конкретной 

территории; 

Р 11. выявлять причины, приводящие к возникновению локальных, 

региональных и глобальных экологических проблем. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться
2
[2]: 

ДР1 (дополнительный результат 1) 

ДР 1. анализировать и оценивать экологические последствия 

хозяйственной деятельности человека в разных сферах деятельности; 

ДР 2. прогнозировать экологические последствия деятельности 

человека в конкретной экологической ситуации; 

ДР 3. моделировать поля концентрации загрязняющих веществ 

производственных и бытовых объектов; 

ДР 4. разрабатывать меры, предотвращающие экологические 

правонарушения; 

                                                 
2
  - результаты, достижение которых обеспечивается преподавателем в 

отношении части наиболее мотивированных и способных обучающихся 
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ДР 5. выполнять учебный проект, связанный с экологической 

безопасностью окружающей среды, здоровьем и экологическим 

просвещением людей. 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Объем учебной дисциплины – 36 часов, в том числе: 

- объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем- 36 

часов; 

- самостоятельная работа обучающегося - 0 часов. 
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2. СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебных занятий 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебного предмета (всего) 36 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем (всего)  

* 

в том числе по видам учебных занятий:  

     лекции 26 

     практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

2 

 

2.2 Содержание учебной дисциплины
3
 

Рабочая программа по учебной дисциплине направлена на обеспечение 

общеобразовательной подготовки выпускников, на развитие у обучающихся 

экологического сознания и экологической ответственности, отражающих 

сформированность представлений об экологической культуре и 

направленных на приобретение социально ориентированных 

компетентностей, на овладение умениями применять экологические знания в 

жизни. 

Изучение «Экология нашего края» на базовом уровне ориентировано 

на формирование целостного восприятия сущности природных процессов и 

результатов деятельности человека в биосфере, умения использовать учебное 

оборудование, проводить измерения, анализировать полученные результаты, 

представлять и научно аргументировать полученные выводы, прогнозировать 

и оценивать последствия бытовой и производственной деятельности 

человека, оказывающие влияние на окружающую среду, моделировать 

экологические последствия хозяйственной деятельности местного, 

регионального и глобального уровней. 

Введение 
Экология – комплекс наук о взаимоотношениях организмов с 

окружающей средой. Взаимодействие энергии и материи в экосистеме. 

Эволюция развития экосистем. Естественные и антропогенные экосистемы. 

Проблемы рационального использования экосистем. Промышленные 

техносистемы. Биосфера и ноосфера. 

Система «человек–общество–природа» 

                                                 
3
  - Курсивом обозначены  результаты «Обучающийся получит возможность научиться», которые 

обеспечиваются преподавателем  в отношении части наиболее мотивированных и способных 

обучающихся, выбравших данный уровень обучения  
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Социоэкосистема и ее особенности. Человек как биосоциальный вид. 

История и тенденции взаимодействия общества и природы. Влияние 

глобализации на развитие природы и общества. Глобальные экологические 

проблемы человечества. Концепция устойчивого развития. 

Проблема голода и переедание. Разумные потребности потребления 

продуктов и товаров. Продуктовая корзина. Продовольственная 

безопасность. Значение сохранения агроресурсов.  

Экологические связи в системе «человек–общество–природа». 

Экологическая культура как условие достижения устойчивого 

(сбалансированного) развития общества и природы. 

Экологические последствия хозяйственной деятельности человека 
Правовые и экономические аспекты природопользования. 

Экологическая политика государства в области природопользования и 

ресурсосбережения. Гражданские права и обязанности в области ресурсо- и 

энергосбережения. Государственные и общественные экологические 

организации и движения России. Международное сотрудничество в 

сохранении окружающей среды. Ответственность за экологические 

правонарушения. 

Загрязнение природной среды. Физическое, химическое и 

биологическое загрязнение окружающей среды. Экологические последствия в 

конкретной экологической ситуации. 

Опасность отходов для окружающей среды. Основные принципы 

утилизации отходов. Малоотходные и безотходные технологии и 

производственные системы. 

Экологический мониторинг. Экологической мониторинг воздуха, воды, 

почвы, шумового загрязнения, зеленых насаждений. Уровни экологического 

мониторинга. Стационарные и мобильные станции экологического 

мониторинга. Поля концентрации загрязняющих веществ производственных 

и бытовых объектов. 

Ресурсосбережение 
Экология природных ресурсов. Природные ресурсы. Закон 

ограниченности природных ресурсов и экологические последствия его 

нарушения. Особо охраняемые природные территории и рекреационные 

зоны. 

Экологические риски при добыче и использовании природных 

ресурсов. Рациональное использование энергоресурсов. Энергосбережение и 

ресурсосберегающие технологии. Культура использования энергии и 

ресурсосбережение в повседневной жизни. Тенденции и перспективы 

развития энергетики. 

Взаимоотношения человека с окружающей средой 
Практикум по применению экологических знаний в жизненных 

ситуациях. Применение экологических знаний в жизненных ситуациях, 

связанных с выполнением типичных социальных ролей («Я – ученик», «Я – 

пассажир общественного транспорта», «Я – покупатель», «Я – житель города, 
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деревни, села…») с целью приобретения опыта экологонаправленной 

деятельности. 

Практикум по применению экологических знаний в разных сферах 

деятельности. (политической, финансовой, научной и образовательной, 

искусства и творчества, медицинской) с целью приобретения опыта 

экологонаправленной деятельности. 

Экологическое проектирование 

Принципы социального проектирования, этапы проектирования, 

социальный заказ. Социальные проекты экологической направленности, 

связанные с экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем 

людей и повышением их экологической культуры. Разработка проектов и 

проведение исследований для решения актуальных (местных, региональных, 

глобальных) экологических проблем. 
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2.3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 ЭКОЛОГИЯ НАШЕГО КРАЯ   

    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Формируемые 

результаты 

Номер 

занятия 

1 2 3 4 5 

Введение 

Содержание учебного материала    

Объект изучения экологии — взаимодействие живых систем. История 

развития экологии. Методы, используемые в экологических исследованиях. 

Роль экологии в формировании современной картины мира и в 

практической деятельности людей. Значение экологии в освоении 

профессий и специальностей среднего профессионального образования. 

 

ЛР 4, ЛР 14 

МР 1-5 

РУУД 1-7 

ПУУД 1-7 

КУУД 1-5 

ПР 1-3 

ППР 1, ППР 7, ППР 9-10 

Р 1, Р 7, Р 9-10 

ДР 1, ДР 5 

 

Тематика учебных занятий   

Лекция 1. Объект изучения экологии — взаимодействие живых систем. 2 
№1 

Раздел 1. Экология как научная дисциплина    

Тема 1.1 

Общая экология 

Содержание учебного материала   ЛР 11-12, ЛР 14 

МР 1-5 

РУУД 1-7 

ПУУД 1-7 

КУУД 1-7 

ПР 1-3, ПР 5-6 

ППР 1, ППР 3, ППР 5, 

ППР 9-11 

Р 1, Р 3, Р 5, Р 9-11 

ДР 1-2 

 

Общая экология. Среда обитания и факторы среды. Общие закономерности 

действия факторов среды на организм. Популяция. Экосистема. Биосфера. 

Межвидовые отношения: конкуренция, симбиоз, хищничество, паразитизм. 

Демонстрации. 

 Межвидовые отношения: конкуренция, симбиоз, хищничество, паразитизм. 

Тематика учебных занятий   

Лекция 2. Среда обитания и факторы среды.  2 №2 

Лекция 3. Популяция. Экосистема. Биосфера. 2 №3 

Лекция 4. Межвидовые отношения: конкуренция, симбиоз, хищничество, 

паразитизм. 

2 №4 

Практическое занятие № 1. Описание антропогенных изменений в 

естественных природных ландшафтах местности, окружающей 

обучающегося.  

2 №5 

Тема 1.2 Содержание учебного материала   ЛР 4, ЛР 8, ЛР 12, ЛР 14  
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Социальная 

экология. 

 

 

Социальная экология. Предмет изучения социальной экологии. Среда, 

окружающая человека, ее специфика и состояние. Понятие «загрязнение 

среды» 

МР 1-5 

РУУД 1-7 

ПУУД 1-7 

КУУД 1-7 

ПР 1-2, ПР 5-6 

ППР 2-3, ППР 5-7, ППР 

9-11 

Р 2-3, Р 5-7, Р 9-11 

ДР 1-2, ДР 4 

 

 

 

Тематика учебных занятий   

Лекция 5. Социальная экология. Предмет изучения социальной экологии 2 №6 

Практическое занятие № 2. Виды загрязнений окружающей среды. 

2 № 7 

Тема 1.3. 

Прикладная 

экология. 

Содержание учебного материала  ЛР 4, ЛР 8, ЛР 14 

МР 1-5 

РУУД 1-7 

ПУУД 1-7 

КУУД 1-7 

ПР 2, ПР 4-6 

ППР 3, ППР 5-7, ППР 9-

11 

Р 3, Р 5-7, Р 9-11 

ДР 2, ДР 5 

 

Прикладная экология. Экологические проблемы: региональные и 

глобальные. Причины возникновения глобальных экологических проблем.  

Тематика учебных занятий.    

Лекция 6. Экологические проблемы: региональные и глобальные. 

2 №8 

Раздел 2. Среда обитания человека и экологическая безопасность    

Тема 2.1  

Среда обитания 

человека 

Содержание учебного материала  ЛР 11-12, ЛР 14 

МР 1-5 

РУУД 1-7 

ПУУД 1-7 

КУУД 1-7 

ПР 1, ПР 3, ПР 5-6 

ППР 1-4, ППР 6, ППР 9 

Р 1-4, Р 6, Р 9 

ДР 5 

 

Среда обитания человека. Окружающая человека среда и ее компоненты. 

Естественная и искусственная среда обитания человека. Социальная среда.  

 

Тематика учебных занятий   

Лекция 7. Среда обитания человека.  

2 №9 

Тема 2.2 Городская 

квартира и 

требования к ее 

Содержание учебного материала  ЛР 14 

МР 1-5 

РУУД 1-7 

 

Городская среда. Городская квартира и требования к ее экологической 

безопасности. Шум и вибрация в городских условиях. Влияние шума и 
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экологической 

безопасности 

 

вибрация на здоровье городского человека. Экологические вопросы 

строительства в городе. Экологические требования к организации 

строительства в городе. Материалы, используемые в строительстве жилых 

домов и нежилых помещений. Их экологическая безопасность. Контроль за 

качеством строительства.  

Демонстрация 

Схема агроэкосистемы 

ПУУД 1-7 

КУУД 1-7 

ПР 3, ПР 5 

ППР 1, ППР 3-4, ППР 5-

6, ППР 8, ППР 11 

Р 1, Р 3-4, Р 5-6, Р 8, Р 11 

ДР 1, ДР 3, ДР 5 

Тематика учебных занятий   

Лекция 8. Городская квартира и требования к ее экологической 

безопасности. 

2 №10 

Практическое занятие №3. Описание жилища человека как искусственной 

экосистемы. 

2 №11 

Тема 2.3 Сельская 

среда. 

Содержание учебного материала  ЛР 14 

МР 1-5 

РУУД 1-7 

ПУУД 1-7 

КУУД 1-7 

ПР 2, ПР 4-6 

ППР 3, ППР 6-9 

Р 3, Р 6-9 

 

Сельская среда. Особенности среды обитания человека в условиях сельской 

местности. Сельское хозяйство и его экологические проблемы. 

Тематика учебных занятий   

Лекция 9. Сельская среда.  

2 №12 

Раздел 3. Концепция устойчивого развития    

Тема 3.1. 

«Устойчивость и 

развитие»   

Содержание учебного материала  ЛР 14 

МР 1-5 

РУУД 1-7 

ПУУД 1-7 

КУУД 1-7 

ПР 2-3 

ППР 1, ППР 5-6, ППР 11 

Р 1, Р 5-6, Р 11 

 

Возникновение концепции устойчивого развития. Возникновение 

экологических понятий «устойчивость» и «устойчивое развитие» 

«Устойчивость и развитие». Способы решения экологических проблем в 

рамках концепции «устойчивость и развитие». Экологический след и 

индекс человеческого развития.  

Демонстрации 

Использование ресурсов и развитие человеческого потенциала. Индекс 

«живой планеты». Экологический след. 

Тематика учебных занятий.    

Лекция 10. «Устойчивость и развитие». Способы решения экологических 

проблем в рамках концепции «устойчивость и развитие» 

2 №13 

Практическое занятие № 4 Решение экологических задач на устойчивость 2 №14 
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и развитие. 

Раздел 4. Охрана природы    

 Содержание учебного материала  ЛР 4, ЛР 14 

МР 1-5 

РУУД 1-7 

ПУУД 1-7 

КУУД 1-7 

ПР 1-2, ПР 4-5 

ППР 1, ППР 5-11 

Р 1, Р 5-11 

ДР 1-3, ДР 5 

 

Тема 4.1. 

Природоохранная 

деятельность 

Природоохранная деятельность. Типы организаций, способствующих 

охране природы. Особо охраняемые природные территории и их 

законодательный статус. Экологические кризисы и экологические 

ситуации. 

Демонстрации 

Ярусность растительного сообщества. Пищевые цепи и сети в биоцинозе. 

Круговорот веществ и превращение энергии в экосистеме. Особо 

охраняемые природные территорий Республики Марий Эл и России.  

Тематика учебных занятий   

Лекция 11. Природоохранная деятельность. Типы организации, 

способствующих охране природы. 

2 № 15 

Лекция 12. Экологические кризисы и экологические ситуации. 2 № 16 

Тема 4.2. 

Природные 

ресурсы и их 

охрана 

Содержание учебного материала  ЛР 11-12, ЛР 14 

МР 1-5 

РУУД 1-7 

ПУУД 1-7 

КУУД 1-7 

ПР 2, ПР 4-6 

ППР 3, ППР 5-11 

Р 3, Р 5-11 

ДР 4-5 

 

Природные ресурсы и их охрана. Природно-территориальные аспекты 

экологических проблем. Природные ресурсы и способы их охраны. Охрана 

лесных ресурсов в России. Возможности управления экологическими 

системами ( на примере лесных биогеоценозов). 

Демонстрации 

Ярусность растительного сообщества. Пищевые цепи и сети в биоценозе. 

Круговорот веществ и превращение энергии в экосистеме. Особо 

охраняемые природные территории России и Республики Марий Эл 

Тематика учебных занятий   

Лекция 13. Природные ресурсы и их охрана. 2 №17 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  №18 

Всего: 36   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы дисциплины «Экология нашего края» имеется 

учебный кабинет химии и биологии. 

Кабинет оснащенный оборудованием: доской учебной, рабочим местом 

преподавателя, столами, стульями (по числу обучающихся), техническими 

средствами (компьютером, средствами аудиовизуализации), наглядными 

пособиями (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся 

ученых, модели, муляжи объектов, составляющих экологическую систему.); 

комплектом технической документации, в том числе паспорта на средства 

обучения, инструкциями по их использованию и технике безопасности; 

раздаточный материал в виде схем и рисунков для выполнения практических 

работ. 

3.2. Информационное обеспечение 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации имеет печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе. 

 

3.2.1. Рекомендуемая литература 

Для обучающихся 

1. Колесников С.И. Экология. Учебник для всех специальностей и 

профессий среднего профессионального образования. - М. : КНОРУС, 2019. - 

246 с. 

2. Миркин Б.М., Наумова Л.Г Суматохин С.В. Экология. 10-11 

классы. Учебник. Базовый уровень. ФГОС. учебник для общеобразоват. 

учреждений. – М.: «ВентанаГраф», 2019. – 400 с. 

3. Блинов, Л.Н. Экология: учебное пособие для среднего 

профессионального образования/Л.Н. Блинов, В.В. Поляков, А.В. Семенча; под 

общей редакцией Л.Н. Блинова. – Москва: издательство Юрайт, 2020-

209с.(Профессиональное образование) 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. www. ecologysite. ru (Каталог экологических сайтов).  

2. www. ecoculture. ru (Сайт экологического просвещения). 

3.  www. ecocommunity. ru (Сайт, освещающий проблемы экологии 

России) 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения раскрываются через достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 
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образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного 

Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 N413. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО[1] достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся. Оценка 

личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Внутренний 

мониторинг организуется администрацией образовательной организации и 

осуществляется классным руководителем преимущественно на основе 

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий, которые обобщаются в конце 

учебного года и представляются в виде характеристики по форме, 

установленной образовательной организацией[2]. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией образовательной организации в ходе внутреннего 

мониторинга. Содержание и периодичность оценочных процедур 

устанавливается решением педагогического совета. Наиболее адекватными 

формами оценки познавательных учебных действий могут быть письменные 

измерительные материалы, ИКТ-компетентности - практическая работа с 

использованием компьютера; сформированности регулятивных и 

коммуникативных учебных действий - наблюдение за ходом выполнения 

групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. Основной 

процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита индивидуального итогового проекта[2]. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным 

предметам: промежуточных планируемых результатов в рамках текущей и 

тематической проверки и итоговых планируемых результатов в рамках 

итоговой оценки. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов 

проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы, учебные исследования и учебные проекты, задания с закрытым ответом 

и со свободно конструируемым ответом - полным и частичным, 

индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка и др.). 

Выбор форм, методов и моделей заданий определяется особенностями 

предмета, особенностями контрольно-оценочной деятельности преподавателя. 

Промежуточная аттестация может проводиться на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных 

работ[2]. 

 

 

Результаты обучения  Методы оценки  

Предметные результаты[1] – коды 

результатов (н-р, ПР 1) 

 

ПР 1. сформированность представлений об 

экологической культуре как условии 

достижения устойчивого 

(сбалансированного) развития общества и 

природы, об экологических связях в 

системе "человек - общество - природа"; 

Текущий контроль:  

-Устные опросы ( Лекция № 1,3, 7) 

- Письменные опросы ( ПЗ №  1 

Лекция №2-4, 7, 11-12) 

-Решение теста (Лекция №5 ) 
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Промежуточная аттестация: 

диф.зачет в форме  тестирования 
ПР 2. сформированность экологического 

мышления и способности учитывать и 

оценивать экологические последствия в 

разных сферах деятельности; 

Текущий контроль:  

-Устные опросы (ПЗ: № 4 

Лекция № 1, 3) 

- Письменные опросы ( ПЗ: №1 

Лекция № 2-4, 6, 11-13) 

- Решение задач ( ПЗ:№ 4  

Лекция № 6, 10 ) 

-Решение теста (Лекция № 5, 9) 

  

Промежуточная аттестация: 

диф.зачет в форме  тестирования 

ПР 3. владение умениями применять 

экологические знания в жизненных 

ситуациях, связанных с выполнением 

типичных социальных ролей; 

Текущий контроль:  

-Устные опросы (ПЗ: № 1, 3-4 

Лекция № 1, 4, 7) 

- Письменные опросы ( ПЗ: № 1, 3  

Лекция №2-4, 7-8) 

- Решение задач ( ПЗ: № 4  

Лекция №10) 

  

Промежуточная аттестация: 

диф.зачет в форме  тестирования 

ПР 4. владение знаниями экологических 

императивов, гражданских прав и 

обязанностей в области энерго- и 

ресурсосбережения в интересах сохранения 

окружающей среды, здоровья и 

безопасности жизни; 

Текущий контроль:  

- Письменные опросы (Лекция № 6, 11-

13) 

- Решение задач (Лекция № 6) 

-Решение теста (Лекция № 9) 

  

Промежуточная аттестация: 

диф.зачет в форме  тестирования 

ПР 5. сформированность личностного 

отношения к экологическим ценностям, 

моральной ответственности за 

экологические последствия своих действий 

в окружающей среде; 

Текущий контроль:  

-Устные опросы (ПЗ: № 1-3 

Лекция № 4, 7) 

- Письменные опросы ( ПЗ: № 1-3  

Лекция № 2-3, 6-8, 11-13) 

- Решение задач ( ПЗ: № 6) 

-Решение теста (Лекция № 5) 

  

Промежуточная аттестация: 

диф.зачет в форме  тестирования 
ПР 6. сформированность способности к 

выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, 

связанных с экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем людей и 

повышением их экологической культуры. 

Текущий контроль:  

-Устные опросы (ПЗ: № 1-2 

Лекция №4, 7) 

- Письменные опросы ( ПЗ: №  1-2 

Лекция № 2-4, 6-7, 13) 

- Решение задач (Лекция № 6) 

-Решение теста (Лекция № 5, 9) 

  

Промежуточная аттестация: 
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диф.зачет в форме  тестирования 

Планируемые предметные результаты 

[2] 
 

ППР 1. использовать понятие 

«экологическая культура» для объяснения 

экологических связей в системе «человек–

общество–природа» и достижения 

устойчивого развития общества и природы; 

 

Текущий контроль:  

-Устные опросы (ПЗ: № 1, 3 

Лекция № 1, 4, 7) 

- Письменные опросы ( ПЗ: № 1, 3-4  

Лекция № 2-3, 7-8, 11-12) 

- Решение задач ( ПЗ:№ 4  

Лекция № 10) 

  

Промежуточная аттестация: 

диф.зачет в форме  тестирования 

ППР 2. определять разумные потребности 

человека при использовании продуктов и 

товаров отдельными людьми, 

сообществами; 

Текущий контроль:  

-Устные опросы (ПЗ: № 2 

Лекция № 7) 

- Письменные опросы (ПЗ № 2  

Лекция №7 ) 

-Решение теста (Лекция № 5) 

  

Промежуточная аттестация: 

диф.зачет в форме  тестирования 

ППР 3. анализировать влияние социально-

экономических процессов на состояние 

природной среды; 

Текущий контроль:  

-Устные опросы (ПЗ: № 1-3 

Лекция №4, 7 ) 

- Письменные опросы (ПЗ: № 1-3  

Лекция № 2-4, 6-8, 13) 

- Решение задач (Лекция №6 ) 

-Решение теста (Лекция № 5, 9) 

  

Промежуточная аттестация: 

диф.зачет в форме  тестирования 

ППР 4. анализировать маркировку товаров и 

продуктов питания, экологические 

сертификаты с целью получения 

информации для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, энерго- и 

ресурсосбережения; 

Текущий контроль:  

-Устные опросы (ПЗ: № 3 

Лекция № 7) 

- Письменные опросы ( ПЗ: № 3   

Лекция № 7-8) 

 

Промежуточная аттестация: 

диф.зачет в форме  тестирования 

ППР 5. анализировать последствия 

нерационального использования 

энергоресурсов; 

Текущий контроль:  

-Устные опросы (ПЗ: №1-4 

Лекция №4) 

- Письменные опросы ( ПЗ: №1-3 

Лекция № 2-4, 6, 8, 11-13) 

- Решение задач (ПЗ: № 4  

Лекция № 6, 10 ) 

-Решение теста (Лекция № 5) 

  

Промежуточная аттестация: 
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диф.зачет в форме  тестирования 

ППР 6. использовать местные, 

региональные и государственные 

экологические нормативные акты и законы 

для реализации своих гражданских прав и 

выполнения обязанностей в интересах 

сохранения окружающей среды, здоровья и 

безопасности жизни; 

Текущий контроль:  

-Устные опросы (ПЗ: № 2-4 

Лекция №7 ) 

- Письменные опросы ( ПЗ № 2-4, 11-13  

Лекция № 6-8 ) 

- Решение задач ( Лекция № 6, 10 ) 

-Решение теста (Лекция № 5, 9) 

  

Промежуточная аттестация: 

диф.зачет в форме  тестирования 

ППР 7. понимать взаимосвязь 

экологического и экономического вреда и 

оценивать последствия физического, 

химического и биологического загрязнения 

окружающей среды; 

Текущий контроль:  

-Устные опросы (ПЗ: № 2 

Лекция № 1) 

- Письменные опросы ( ПЗ: № 2  

Лекция № 6, 11-13) 

- Решение задач (Лекция №6  ) 

-Решение теста (Лекция № 5, 9) 

  

Промежуточная аттестация: 

диф.зачет в форме  тестирования 

ППР 8. анализировать различные ситуации с 

точки зрения наступления случая 

экологического правонарушения; 

Текущий контроль:  

-Устные опросы (ПЗ: № 3) 

- Письменные опросы ( ПЗ № 3  

Лекция №8, 11-13 ) 

-Решение теста (Лекция № 9) 

  

Промежуточная аттестация: 

диф.зачет в форме  тестирования 

ППР 9. оценивать опасность отходов для 

окружающей среды  и предлагать способы 

сокращения и утилизации отходов в 

конкретных ситуациях; 

Текущий контроль:  

-Устные опросы (ПЗ: № 1, 3 

Лекция № 1, 4, ) 

- Письменные опросы ( ПЗ: № 1, 3  

Лекция № 2-4, 8, 11-13 ) 

-Решение теста (Лекция №9 ) 

  

Промежуточная аттестация: 

диф.зачет в форме  тестирования 

ППР 10. извлекать и анализировать 

информацию с сайтов геоинформационных 

систем и компьютерных программ 

экологического мониторинга для 

характеристики экологической обстановки 

конкретной территории; 

Текущий контроль:  

-Устные опросы (ПЗ: № 1-2 

Лекция № 1, 4 ) 

- Письменные опросы ( ПЗ: № 1-2  

Лекция №2-4, 6, 11-12) 

- Решение задач ( Лекция № 6) 

-Решение теста (Лекция №5) 

  

Промежуточная аттестация: 

диф.зачет в форме  тестирования 

ППР 11. выявлять причины, приводящие к 

возникновению локальных, региональных и 
Текущий контроль:  

-Устные опросы (ПЗ: № 3-4) 
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глобальных экологических проблем. - Письменные опросы ( ПЗ: №  3-4 

Лекция № 6, 8, 11-13) 

- Решение задач ( Лекция № 6, 10  ) 

-Решение теста (Лекция № 5) 

  

Промежуточная аттестация: 

диф.зачет в форме  тестирования 

Результаты, достижение которых 

обеспечивается преподавателем в 

отношении всех обучающихся [2] 

 

Р 1. использовать понятие «экологическая 

культура» для объяснения экологических 

связей в системе «человек–общество–

природа» и достижения устойчивого 

развития общества и природы; 

Текущий контроль:  

-Устные опросы (ПЗ: № 1, 3 

Лекция № 1, 4, 7) 

- Письменные опросы ( ПЗ: № 1, 3-4  

Лекция № 2-3, 7-8, 11-12) 

- Решение задач ( ПЗ:№ 4  

Лекция № 10) 

  

Промежуточная аттестация: 

диф.зачет в форме  тестирования 

Р 2. определять разумные потребности 

человека при использовании продуктов и 

товаров отдельными людьми, 

сообществами; 

Текущий контроль:  

-Устные опросы (ПЗ: № 2 

Лекция № 7) 

- Письменные опросы (ПЗ № 2  

Лекция №7 ) 

-Решение теста (Лекция № 5) 

  

Промежуточная аттестация: 

диф.зачет в форме  тестирования 

Р 3. анализировать влияние социально-

экономических процессов на состояние 

природной среды; 

Текущий контроль:  

-Устные опросы (ПЗ: № 1-3 

Лекция №4, 7 ) 

- Письменные опросы (ПЗ: № 1-3  

Лекция № 2-4, 6-8, 13) 

- Решение задач (Лекция №6 ) 

-Решение теста (Лекция № 5, 9) 

  

Промежуточная аттестация: 

диф.зачет в форме  тестирования 

Р 4. анализировать маркировку товаров и 

продуктов питания, экологические 

сертификаты с целью получения 

информации для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, энерго- и 

ресурсосбережения; 

Текущий контроль:  

-Устные опросы (ПЗ: № 3 

Лекция № 7) 

- Письменные опросы ( ПЗ: № 3   

Лекция № 7-8) 

 

Промежуточная аттестация: 

диф.зачет в форме  тестирования 

Р 5. анализировать последствия 

нерационального использования 

энергоресурсов; 

Текущий контроль:  

-Устные опросы (ПЗ: №1-4 

Лекция №4) 



 24 

- Письменные опросы ( ПЗ: №1-3 

Лекция № 2-4, 6, 8, 11-13) 

- Решение задач (ПЗ: № 4  

Лекция № 6, 10 ) 

-Решение теста (Лекция № 5) 

  

Промежуточная аттестация: 

диф.зачет в форме  тестирования 

Р 6. использовать местные, региональные и 

государственные экологические 

нормативные акты и законы для реализации 

своих гражданских прав и выполнения 

обязанностей в интересах сохранения 

окружающей среды, здоровья и 

безопасности жизни; 

Текущий контроль:  

-Устные опросы (ПЗ: № 2-4 

Лекция №7 ) 

- Письменные опросы ( ПЗ № 2-4, 11-13  

Лекция № 6-8 ) 

- Решение задач ( Лекция № 6, 10 ) 

-Решение теста (Лекция № 5, 9) 

  

Промежуточная аттестация: 

диф.зачет в форме  тестирования 

Р 7. понимать взаимосвязь экологического и 

экономического вреда и оценивать 

последствия физического, химического и 

биологического загрязнения окружающей 

среды; 

Текущий контроль:  

-Устные опросы (ПЗ: № 2 

Лекция № 1) 

- Письменные опросы ( ПЗ: № 2  

Лекция № 6, 11-13) 

- Решение задач (Лекция №6  ) 

-Решение теста (Лекция № 5, 9) 

  

Промежуточная аттестация: 

диф.зачет в форме  тестирования 

Р 8. анализировать различные ситуации с 

точки зрения наступления случая 

экологического правонарушения; 

Текущий контроль:  

-Устные опросы (ПЗ: № 3) 

- Письменные опросы ( ПЗ № 3  

Лекция №8, 11-13 ) 

-Решение теста (Лекция № 9) 

  

Промежуточная аттестация: 

диф.зачет в форме  тестирования 

Р 9. оценивать опасность отходов для 

окружающей среды  и предлагать способы 

сокращения и утилизации отходов в 

конкретных ситуациях; 

Текущий контроль:  

-Устные опросы (ПЗ: № 1, 3 

Лекция № 1, 4, ) 

- Письменные опросы ( ПЗ: № 1, 3  

Лекция № 2-4, 8, 11-13 ) 

-Решение теста (Лекция №9 ) 

  

Промежуточная аттестация: 

диф.зачет в форме  тестирования 

Р 10. извлекать и анализировать 

информацию с сайтов геоинформационных 

систем и компьютерных программ 

экологического мониторинга для 

характеристики экологической обстановки 

Текущий контроль:  

-Устные опросы (ПЗ: № 1-2 

Лекция № 1, 4 ) 

- Письменные опросы ( ПЗ: № 1-2  

Лекция №2-4, 6, 11-12) 
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конкретной территории; - Решение задач ( Лекция № 6) 

-Решение теста (Лекция №5) 

  

Промежуточная аттестация: 

диф.зачет в форме  тестирования 

Р 11. выявлять причины, приводящие к 

возникновению локальных, региональных и 

глобальных экологических проблем. 

Текущий контроль:  

-Устные опросы (ПЗ: № 3-4) 

- Письменные опросы ( ПЗ: №  3-4 

Лекция № 6, 8, 11-13) 

- Решение задач ( Лекция № 6, 10  ) 

-Решение теста (Лекция № 5) 

  

Промежуточная аттестация: 

диф.зачет в форме  тестирования 

Результаты, достижение которых 

обеспечивается преподавателем в 

отношении части наиболее 

мотивированных и способных 

обучающихся [2] 

 

ДР 1. анализировать и оценивать 

экологические последствия хозяйственной 

деятельности человека в разных сферах 

деятельности; 

Текущий контроль:  

-Устные опросы (ПЗ: № 1-3 

Лекция № 1, 4) 

- Письменные опросы  (ПЗ: № 1-3 

Лекция №2-4, 8, 11-12) 

-Решение теста (Лекция № 5) 

  

Промежуточная аттестация: 

диф.зачет в форме  тестирования 

ДР 2. прогнозировать экологические 

последствия деятельности человека в 

конкретной экологической ситуации; 

Текущий контроль:  

-Устные опросы (ПЗ: № 1-2 

Лекция №4 ) 

- Письменные опросы ( ПЗ: № 1-2 

Лекция № 2-4, 6,11-12 ) 

- Решение задач (Лекция № 6 ) 

 -Решение теста (Лекция № 5) 

 

Промежуточная аттестация: 

диф.зачет в форме  тестирования 

ДР 3. моделировать поля концентрации 

загрязняющих веществ производственных и 

бытовых объектов; 

Текущий контроль:  

-Устные опросы (ПЗ: № 3) 

- Письменные опросы ( ПЗ: № 3 

Лекция № 8, 11-12) 

 

Промежуточная аттестация: 

диф.зачет в форме  тестирования 

ДР 4. разрабатывать меры, 

предотвращающие экологические 

правонарушения; 

Текущий контроль:  

-Устные опросы (ПЗ: № 2) 

- Письменные опросы ( ПЗ: № 2  

Лекция № 11-13) 

-Решение теста (Лекция № 5) 
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Промежуточная аттестация: 

диф.зачет в форме  тестирования 

ДР 5. выполнять учебный проект, связанный 

с экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем и 

экологическим просвещением людей. 

Текущий контроль:  

-Устные опросы (ПЗ: №3  

Лекция № 1, 7) 

- Письменные опросы ( ПЗ: №3  

Лекция №6-8, 11-13 ) 

- Решение задач (Лекция № 6 ) 

  

Промежуточная аттестация: 

диф.зачет в форме  тестирования 

Личностные результаты [1]: 

(перечислить) 

 

ЛР 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; 

Ежедневные наблюдения классного 

руководителя в ходе учебных занятий, 

внешние неперсонифицированные 

мониторинговые исследования 

ЛР 8. нравственное сознание и 

поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей 

Ежедневные наблюдения классного 

руководителя в ходе учебных занятий, 

внешние неперсонифицированные 

мониторинговые исследования 

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; 

Ежедневные наблюдения классного 

руководителя в ходе учебных занятий, 

внешние неперсонифицированные 

мониторинговые исследования 

ЛР 12.  бережное, ответственное 

и компетентное отношение к 

физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и 

других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

Ежедневные наблюдения классного 

руководителя в ходе учебных занятий, 

внешние неперсонифицированные 

мониторинговые исследования 

ЛР 14. сформированность 

экологического мышления, 

понимания влияния социально-

экономических процессов на 

состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

Ежедневные наблюдения классного 

руководителя в ходе учебных занятий, 

внешние неперсонифицированные 

мониторинговые исследования 

Метапредметные результаты [1]  



 27 

(перечислить) 

МР 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; 

Внутренний мониторинг ЙОСТ 

МР 2.  умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

Внутренний мониторинг ЙОСТ 

МР 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; 

Внутренний мониторинг ЙОСТ 

МР 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; 

Внутренний мониторинг ЙОСТ 

МР 5. умение использовать 

средства информационных и 

коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, 

Внутренний мониторинг ЙОСТ 
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гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 
 

 

 

СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ 
 
ДР – дополнительный результат (Результаты, достижение которых 

обеспечивается преподавателем в отношении части наиболее мотивированных 
и способных обучающихся) 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 
КУУД – коммуникативные универсальные учебные действия 
ЛР – личностный результат 
МР – метапредметный результат 
ООП – основная образовательная программа 
ППР – планируемые предметные результаты 
ПР – предметный результат 
ПУУД – познавательные универсальные учебные действия 
Р – результат (Результаты, достижение которых обеспечивается 

преподавателем в отношении всех обучающихся) 
РУУР – регулятивные универсальные учебные действия 
УУД – универсальные учебные действия 
ФГОС СОО – федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования  
 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 

1 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017), 

2  Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования(одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 28.06.2016 N 2/16-з). 
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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Место элективного курса в структуре основной 

образовательной программы 

Элективный курс «Общая и неорганическая химия» входит в 
общеобразовательный цикл и относится к избираемым в обязательном порядке 
учебным предметом, являющимся общим для включения в 
общеобразовательный цикл всех учебных планов.  

 Элективный курс «Общая и неорганическая химия» относится к           
предметной области «Естественные науки».  

      По специальности 08.01.25 Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ  реализуется учебный план технологического профиля 
обучения, в связи с этим элективный курс «Общая и неорганическая химия» 
изучается на базовом уровне. 

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения элективного курса 

 

В системе естественно-научного образования элективный курс «Общая и 

неорганическая химия»  как учебный предмет занимает важное место в 

познании законов природы, формировании научной картины мира, химической 

грамотности, необходимой для повседневной жизни, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в 

воспитании экологической культуры, формировании собственной позиции по 

отношению к химической информации, получаемой из разных источников.  

Успешность изучения учебного предмета связана с овладением основными 

понятиями химии, научными фактами, законами, теориями, применением 

полученных знаний при решении практических задач. 

Изучение элективного курса «Общая и неорганическая химия» на базовом  

уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и общекультурной 

подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет раскрыть ведущие идеи и отдельные 

положения, важные в познавательном и мировоззренческом отношении: 

зависимость свойств веществ от состава и строения; обусловленность 

применения веществ их свойствами; материальное единство неорганических и 

органических веществ; возрастающая роль химии в создании новых лекарств и 

материалов, в экономии сырья, охране окружающей среды. 

Изучение элективного курса «Общая и неорганическая химия» в части 

формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения 

общенаучных методов познания, а также практического применения научных 

знаний основано на межпредметных связях с предметами областей 

естественных, математических и гуманитарных наук. 

  

Планируемые результаты освоения элективного курса. 
В  результате освоения элективного курса «Общая и неорганическая 

химия» (базовый  уровень) обучающийся достигнет личностных, 



 

 метапредметных и предметных результатов обучения в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России 

от 17.05.2012 N413. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (ЛР): 
Обучающийся после окончания освоения элективного курса «Общая и 

неорганическая химия» на базовом  уровне будет иметь следующие 

личностные результаты [1]:  

 

ЛР1.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 2.  Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

ЛР 3. 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 4. 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  РЕЗУЛЬТАТЫ (МР): 
Обучающийся после окончания освоения элективного курса «Общая и 

неорганическая химия» на базовом  уровне будет иметь следующие 

метапредметные  результаты[1]: 

 

МР 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; 

МР 2. 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 3. 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; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

МР 4. 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. 

 

Метапредметные результаты- универсальные учебные действия 

(УУД): 

Регулятивные универсальные учебные действия (РУУД) 

Обучающийся научится[2]: 

РУУД 1. самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, 

по которым можно определить, что цель достигнута; 

РУУД 2. оценивать возможные последствия достижения поставленной 

цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

РУУД 3. ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

РУУД 4. оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

РУУД 5. выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

РУУД 6. организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

РУУД 7. сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 
 

Познавательные универсальные учебные действия (ПУУД) 

Обучающийся научится[2]: 

ПУУД 1. искать и находить обобщенные способы решения задач, в том 

числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

ПУУД 2. критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

ПУУД 3.  использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

ПУУД 4.  находить и приводить критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

ПУУД 5.  выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 



 

 способов действия; 

ПУУД 6.  выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 

ПУУД 7.  менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия (КУУД) 

Обучающийся научится[2]: 

КУУД 1.  осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так 

и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

КУУД 2. при осуществлении групповой работы быть как руководителем, 

так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

КУУД 3. координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

КУУД 4.  развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

КУУД 5.  распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ (ПР): 

Обучающийся после окончания освоения элективного курса «Общая и 

неорганическая химия» на базовом  уровне будет иметь следующие 

предметные  результаты[1]: 

 

 ПР 1. сформированность представлений о месте химии в современной 

научной картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

ПР 2. владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; уверенное пользование химической 

терминологией и символикой; 

ПР 3. владение основными методами научного познания, используемыми в 

химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, 

объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и 

способность применять методы познания при решении практических задач; 

ПР 4. сформированность умения давать количественные оценки и 

проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

ПР 5. владение правилами техники безопасности при использовании 

химических веществ; 

ПР 6. сформированность собственной позиции по отношению к 

химической информации, получаемой из разных источников; 



 

  

Планируемые предметные результаты (ППР) освоения ООП  в части 

элективного курса  «Общая и неорганическая химия» ( базовый уровень) [2]: 

ППР 1. раскрывать на примерах роль химии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности человека; 

ППР 2. демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и 

другими естественными науками; 

ППР 3. раскрывать на примерах положения теории химического строения 

А.М. Бутлерова; 

ППР 4. понимать физический смысл Периодического закона 

Д.И. Менделеева и на его основе объяснять зависимость свойств химических 

элементов и образованных ими веществ от электронного строения атомов; 

ППР 5. объяснять причины многообразия веществ на основе общих 

представлений об их составе и строении; 

ППР 6. применять правила систематической международной 

номенклатуры как средства различения и идентификации веществ по их 

составу и строению; 

ППР 7. составлять молекулярные и структурные формулы органических 

веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и 

принадлежности к определенному классу соединений; 

ППР 8. характеризовать органические вещества по составу, строению и 

свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

ППР 9. приводить примеры химических реакций, раскрывающих 

характерные свойства типичных представителей классов органических веществ 

с целью их идентификации и объяснения области применения; 

ППР 10. прогнозировать возможность протекания химических реакций на 

основе знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их 

реакционной способности; 

ППР 11. использовать знания о составе, строении и химических свойствах 

веществ для безопасного применения в практической деятельности; 

ППР 12. приводить примеры практического использования продуктов 

переработки нефти и природного газа, высокомолекулярных соединений 

(полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного волокна);  

ППР 13. проводить опыты по распознаванию органических веществ: 

глицерина, уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков 

– в составе пищевых продуктов и косметических средств; 

ППР 14. владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими 

веществами и лабораторным оборудованием; 

ППР 15. устанавливать зависимость скорости химической реакции и 

смещения химического равновесия от различных факторов с целью 

определения оптимальных условий протекания химических процессов; 

ППР 16. приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни 

человека; 



 

 ППР 17. приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в 

природе, производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

ППР 18. приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие 

химические свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

ППР 19. проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы 

углеводорода по продуктам сгорания и по его относительной плотности и 

массовым долям элементов, входящих в его состав; 

ППР 20. владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

ППР 21. осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам веществ; 

ППР 22. критически оценивать и интерпретировать химическую 

информацию, содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, 

ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-

научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и 

формирования собственной позиции; 

ППР 23. представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством: экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в 

решении этих проблем. 
 

Обучающийся на углубленном уровне научится
1
[2]: 

– формулировать цель исследования, выдвигать и проверять 

экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе их 

состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о 

характере и продуктах различных химических реакций; 

– самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с 

соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием; 

– интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с 

помощью современных физико-химических методов;  

– описывать состояние электрона в атоме на основе современных 

квантово-механических представлений о строении атома для объяснения 

результатов спектрального анализа веществ; 

– характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений 

и нуклеиновых кислот как важнейших биологически активных веществ; 

– прогнозировать возможность протекания окислительно-

восстановительных реакций, лежащих в основе природных и 

производственных процессов. 
 

Р1 (результат 1)  

Р 1. раскрывать на примерах роль химии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности человека; 

                                                           
1
  - результаты, достижение которых обеспечивается преподавателем в 

отношении всех обучающихся 



 

 Р 2. демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

Р 3. раскрывать на примерах положения теории химического строения 

А.М. Бутлерова; 

Р 4. понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева 

и на его основе объяснять зависимость свойств химических элементов и 

образованных ими веществ от электронного строения атомов; 

Р 5. объяснять причины многообразия веществ на основе общих 

представлений об их составе и строении; 

Р 6. применять правила систематической международной номенклатуры 

как средства различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

Р 7. составлять молекулярные и структурные формулы органических 

веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и 

принадлежности к определенному классу соединений; 

Р 8. характеризовать органические вещества по составу, строению и 

свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

Р 9. приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 

свойства типичных представителей классов органических веществ с целью их 

идентификации и объяснения области применения; 

Р 10. прогнозировать возможность протекания химических реакций на 

основе знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их 

реакционной способности; 

Р 11. использовать знания о составе, строении и химических свойствах 

веществ для безопасного применения в практической деятельности; 

Р 12. приводить примеры практического использования продуктов 

переработки нефти и природного газа, высокомолекулярных соединений 

(полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного волокна);  

Р 13. проводить опыты по распознаванию органических веществ: 

глицерина, уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков 

– в составе пищевых продуктов и косметических средств; 

Р 14. владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими 

веществами и лабораторным оборудованием; 

Р 15. устанавливать зависимость скорости химической реакции и 

смещения химического равновесия от различных факторов с целью 

определения оптимальных условий протекания химических процессов; 

Р 16. приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

Р 17. приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в 

природе, производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

Р 18. приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие 

химические свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

Р 19. проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы 

углеводорода по продуктам сгорания и по его относительной плотности и 

массовым долям элементов, входящих в его состав; 



 

 Р 20. владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

Р 21. осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам веществ; 

Р 22. критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах 

Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной 

корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования 

собственной позиции; 

Р 23. представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством: экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в 

решении этих проблем. 
 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться
2
[2]: 

ДР1 (дополнительный результат 1) 

ДР 1. формулировать цель исследования, выдвигать и проверять 

экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе их 

состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о 

характере и продуктах различных химических реакций; 

ДР 2. самостоятельно планировать и проводить химические 

эксперименты с соблюдением правил безопасной работы с веществами и 

лабораторным оборудованием; 

ДР 3. интерпретировать данные о составе и строении веществ, 

полученные с помощью современных физико-химических методов;  

ДР 4. описывать состояние электрона в атоме на основе современных 

квантово-механических представлений о строении атома для объяснения 

результатов спектрального анализа веществ; 

ДР 5. характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических 

соединений и нуклеиновых кислот как важнейших биологически активных 

веществ; 

ДР 6. прогнозировать возможность протекания окислительно-

восстановительных реакций, лежащих в основе природных и 

производственных процессов. 

1.3. Количество часов на освоение программы элективного курса 

Объем элективного курса - 114 часов, в том числе: 

- объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем- 114 

часов; 

- самостоятельная работа обучающегося - 0 часов. 
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  - результаты, достижение которых обеспечивается преподавателем в 

отношении части наиболее мотивированных и способных обучающихся 



 

 2. СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА И 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

2.1. Объем элективного курса и виды учебных занятий 

           Вид учебной работы      Объем     

часов 

       Объем учебного предмета(всего) 114 

       Объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем                   (всего)  

114 

  В        том числе по видам учебных занятий:  

            лекции 82 

            лабораторные занятия 16 

            практические занятия 14 

            Контрольные работы - 

            консультации - 

               индивидуальный проект (не предусмотрен) - 

        Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 

        Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

2 
 

 

2.2 Содержание элективного курса
3
 

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 
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  - Курсивом обозначены  результаты «Обучающийся получит возможность научиться», которые 

обеспечиваются преподавателем  в отношении части наиболее мотивированных и способных 

обучающихся, выбравших данный уровень обучения  



 

 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 

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. 

 

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. 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. 

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. 

 

Перечень практических и лабораторных работ: 

1. Практическая работа №1 «Расчетные задачи на нахождение 

относительной молекулярной массы, определение массовой доли химических 

элементов в сложном веществе» 

2. Практическая работа №2 «Массовая и объемная доля  вещества. 

Решение задач. Приготовление раствора заданной концентрации» 

3.Практическая работа №4 «Гашеная и негашеная известь, ее применение в 

строительстве. Гипс и алебастр, гипсование» 

4. Практическая работа №5 «Решение задач на скорость химических 

реакции и обратимость химических реакции» 

5. Практическая работа № 6 «Решение задач на химические свойства 

металлов и неметаллов» 

6. Практическая работа №7 «Гомологи и изомеры. Составление 

структурных формул изомеров и их названий. Решение упражнений по 

номенклатуре и по составлению формул углеводородов» 

7.Практическая работа №8 «Решение задач и упражнений по теме 

«Углеводороды»» 

 

1.Лабораторная работа №1 «Моделирования построения  Периодической 

таблицы химических элементов» 

2.Лабораторная работа №2 «Приготовление суспензии карбоната кальция в 

воде. Ознакомление со свойствами дисперсных систем» 

3. Лабораторная работа №3 «Испытание растворов щелочей индикаторами. 

Испытание растворов кислот индикаторами» 

4. Лабораторная работа №4 «Реакции, идущие с образованием осадка, газа 

или воды» 

5. Лабораторная работа №5 «Изготовление моделей молекул органических 

веществ» 

6. Лабораторная работа №7 «Растворение глицерина в воде и 

взаимодействие с гидроксидом меди (II)» 

7. Лабораторная работа №8 «Свойства уксусной кислоты, общие со 

свойствами минеральных кислот» 

8. Лабораторная работа №9 «Взаимодействие глюкозы и сахарозы с 

гидроксидом меди (II). Качественная реакция на крахмал» 

 

Типы расчетных задач: 

Расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси. 

Расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если 

одно из веществ дано в избытке (имеет примеси). 

Расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного. 



 

 Расчеты объемных отношений газов при химических реакциях. 

Расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно 

из веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного 

вещества. 

 

Примерные темы практических работ: 

Конструирование шаростержневых моделей молекул органических 

веществ. 

Распознавание пластмасс и волокон. 

Решение экспериментальных задач на получение органических веществ. 

Идентификация неорганических соединений. 

Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». 

Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы». 

Решение экспериментальных задач по теме «Генетическая связь между 

классами неорганических соединений». 

Решение экспериментальных задач по теме «Генетическая связь между 

классами органических соединений». 

Получение уксусной кислоты и изучение ее свойств. 

Гидролиз жиров. 

Химия косметических средств. 

Исследование свойств белков. 

Свойства одноатомных и многоатомных спиртов. 

Химические свойства альдегидов. 

Гидролиз углеводов. 

Качественные реакции на неорганические вещества и ионы. 

Исследование влияния различных факторов на скорость химической 

реакции. 



3.3. Тематическое  планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы    

Элективный курс «Общая и неорганическая химия» 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Формируемые 

результаты 

Номер 

занятия 

1 2 3 4  

Введение Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль 

эксперимента и теории в химии. Моделирование химических процессов 
2 ЛР 1,2 

МР 1 

ПР 1,3,5 

ППР 1,2 

Р 1,2 

№ 1 

Раздел 1. 1. ОБЩАЯ ХИМИЯ 48   

Тема  1.1.  

Основные понятия и законы 

химии 

 

Содержание учебных занятий     

Основные понятия химии. Вещество. Атом. Молекула. Химический 

элемент. Аллотропия. Простые и сложные вещества. Качественный и 

количественный состав веществ. Химические знаки и формулы. 

Относительные атомная и молекулярная массы. Количество вещества. 

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Модели 

молекул простых и сложных веществ (шаростержневые и Стюарта–

Бриглеба). Коллекция простых и сложных веществ. Некоторые вещества 

количеством 1 моль. Модель молярного объема газов. Аллотропия 

фосфора, кислорода, олова. 

Профильные и профессионально значимые элементы 

содержания. Аллотропные модификации углерода (алмаз, графит), 

кислорода (кислород, озон), олова (серое и белое олово). Понятие о 

химической технологии, биотехнологии и нанотехнологии. 

2 ЛР 1 

МР 2 

ПР 1, 2,3 

ППР 2,4,5 

Р 2,4,5 

№2 

Основные законы химии. Стехиометрия. Закон сохранения массы 

веществ. Закон постоянства состава веществ молекулярной структуры. 

Закон Авогадро и следствия их него. 

 

2 ЛР 1 

МР 2 

ПР 1,  2,3 

ППР 2,4 

№3 

Практическое занятие   

Практическая работа №1. Расчетные задачи на нахождение 

относительной молекулярной массы, определение массовой доли 

химических элементов в сложном веществе. 

2 МР 1,4 

ПР 1 

РУУД 2,3 

ПУУД 1 

№4 



 

 

ППР 11 

Тема 1.2. 

Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов Д.И. 

Менделеева и строение 

атома 

 

Содержание учебных занятий  

 Периодический закон Д.И. Менделеева. Открытие Д.И. Менделеевым 

Периодического закона. Периодический закон в формулировке Д.И. 

Менделеева. 

Периодическая таблица химических элементов – графическое 

отображение периодического закона. Структура периодической таблицы: 

периоды (малые и большие), группы (главная и побочная). 

Демонстрации. Различные формы Периодической системы 

химических элементов Д.И. Менделеева. Динамические таблицы для 

моделирования Периодической системы. Электризация тел и их 

взаимодействие. 

Профильные и профессионально значимые элементы 

содержания. Радиоактивность. Использование радиоактивных изотопов 

в технических целях. Рентгеновское излучение и его использование в 

технике и медицине. Моделирование как метод прогнозирования 

ситуации на производстве. 

2 ЛР 1,3 

МР 3,4 

ПУУД 3,4  

ПР 1,2 

ППР 4 

Р 4,5 

ДР 3,4 

№5 

Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева. Атом – 

сложная частица. Ядро (протоны и нейтроны) и электронная оболочка. 

Изотопы. Строение электронных оболочек атомов элементов малых 

периодов. Особенности строения электронных оболочек атомов 

элементов больших периодов (переходных элементов). Понятие об 

орбиталях. s-, р- и d-Орбитали. Электронные конфигурации атомов 

химических элементов. 

2 ПР 2,6 

ППР 4,5,11 

Р4,5 

№6 

Современная формулировка периодического закона. Значение 

периодического закона и периодической системы химических элементов 

Д.И. Менделеева для развития науки и понимания химической картины 

мира. 

2 МР 4 

ПУУД 2 

ПР 2,6 

ППР 4,5,11 

Р4,5 

№7 

 Лабораторная работа 



 

 

Лабораторная работа №1. Моделирование построения 

Периодической таблицы химических элементов. 

План характеристики химического элемента на основе его положения в 

Периодической системе. 

2 МР 1, ППР 4, 

22, Р 4 

ДР 4 

№8 

Тема 1.3. Строение 

вещества 

 

Содержание учебных занятий  

Ионная химическая связь. Катионы, их образование из атомов в 

результате процесса окисления. Анионы, их образование из атомов в 

результате процесса восстановления. Ионная связь, как связь между 

катионами и анионами за счет электростатического притяжения. 

Классификация ионов: по составу, знаку заряда, наличию гидратной 

оболочки. Ионные кристаллические решетки. Свойства веществ с 

ионным типом кристаллической решетки. 

Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида 

натрия. Образцы минералов с ионной кристаллической решеткой: 

кальцита, галита. Модели кристаллических решеток «сухого льда» (или 

иода), алмаза, графита (или кварца). Приборы на жидких кристаллах. 

Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, 

аэрозолей, гелей и золей. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля. 

Ионные кристаллические решетки. Свойства веществ с ионным типом 

кристаллической решетки. 

Профильные и профессионально значимые элементы 

содержания. Полярность связи и полярность молекулы. Конденсация. 

Текучесть. Возгонка. Кристаллизация. Сублимация и десублимация. 

Аномалии физических свойств воды. Жидкие кристаллы. Минералы и 

горные породы как природные смеси. Эмульсии и суспензии. Золи (в том 

числе аэрозоли) и гели. Коагуляция. Синерезис. 

2 ЛР1, МР 2, 3 

РУУД 1 

КУУД4 

ПР 2 

ППР 5,11 

ДР 1,3 

№9 

Ковалентная химическая связь. Механизм образования ковалентной 

связи (обменный и донорно-акцепторный). Электроотрицательность. 

Ковалентные полярная и неполярная связи. Кратность ковалентной 

связи. Молекулярные и атомные кристаллические решетки. Свойства 

веществ с молекулярными и атомными кристаллическими решетками.  

Металлическая связь. Металлическая кристаллическая решетка и 

металлическая химическая связь. Физические свойства металлов 

2 ЛР1, МР 2, 3 

РУУД 1 

КУУД4 

ПР 2 

ППР 5,11 

ДР 1,3 

№10 



 

 

Агрегатные состояния веществ и водородная связь. Твердое, жидкое 

и газообразное состояния веществ. Переход вещества из одного 

агрегатного состояния в другое. Водородная связь. 

2 

 

 

 МР 3 

ПУУД 3,5 

ПР 6 

ППР 2 

№11 

 

 

Чистые вещества и смеси. Понятие о смеси веществ. Гомогенные и 

гетерогенные смеси. Состав смесей: объемная и массовая доли 

компонентов смеси, массовая доля примесей. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсной системе. Дисперсная фаза 

и дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем. Понятие о 

коллоидных системах. 

2 МР 2, ПР 3, 

РУУД 5, ПУУД 

1, КУУД 4,  

№ 12 

Лабораторная работа  

Лабораторная работа 2. Приготовление суспензии карбоната 

кальция в воде. Ознакомление со свойствами дисперсных систем. 

Свойства дисперсных систем. 

2 МР 1,2, 

КУУД 2 

ПР 3,4,5 

№13 

Тема 1.4.  

Вода. Растворы. 

Электролитическая 

диссоциация 

 

Содержание учебных занятий  

Вода. Растворы. Растворение. Вода как растворитель. Растворимость 

веществ. Насыщенные, ненасыщенные, пересыщенные растворы. 

Зависимость растворимости газов, жидкостей и твердых веществ от 

различных факторов. 

Демонстрации. Растворимость веществ в воде. Собирание газов 

методом вытеснения воды. Растворение в воде серной кислоты и солей 

аммония. Образцы кристаллогидратов. Изготовление гипсовой повязки. 

Испытание растворов электролитов и неэлектролитов на предмет 

диссоциации. Зависимость степени электролитической диссоциации 

уксусной кислоты от разбавления раствора. Движение окрашенных 

ионов в электрическом поле. Приготовление жесткой воды и устранение 

ее жесткости. Иониты. Образцы минеральных вод различного 

назначения. 

2 МР 3,4 

РУУД 1,4 

ППР 1,2,22,23 

ДР 6 

№14 



 

 

Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. 

Электролитическая диссоциация. Механизмы электролитической 

диссоциации для веществ с различными типами химической связи. 

Гидратированные и негидратированные ионы. Степень 

электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Кислоты, 

основания и соли как электролиты. 

Профильные и профессионально-значимые элементы 

содержания. Растворение как физико-химический процесс. Тепловые 

эффекты при растворении. Кристаллогидраты. Решение задач на 

массовую долю растворенного вещества. Применение воды в 

технических целях. Жесткость воды и способы ее устранения. 

Минеральные воды. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Кислоты, 

основания и соли как электролиты. 

2 

 

МР 3 

ПУУД 2,5 

ПР 2,6 

ППР 2,11, 16 

Р 1,2,11,16 

 

 

№15 

Практические занятия    

Практическая работа 2 Массовая и объемная  доля вещества. 

Решение задач. Приготовление раствора заданной концентрации. 

2 

 

МР 2 

РУУД 3 

КУУД 3 

ПР 4,6 

№16 

 

Тема 1.5. 

Классификация 

неорганических соединений и 

их свойства 

 

Содержание учебных занятий  

Кислоты и их свойства. Кислоты как электролиты, их классификация 

по различным признакам. Химические свойства кислот в свете теории 

электролитической диссоциации. Особенности взаимодействия 

концентрированной серной и азотной кислот с металлами. Основные 

способы получения кислоты. 

Демонстрации. Взаимодействие азотной и концентрированной серной 

кислот с металлами. Горение фосфора и растворение продукта горения в 

воде. Получение и свойства амфотерного гидроксида. Необратимый 

гидролиз карбида кальция. Обратимый гидролиз солей различного типа. 

Профильные и профессионально значимые элементы 

содержания. Правила разбавления серной кислоты. Использование 

серной кислоты в промышленности. Едкие щелочи, их использование в 

промышленности. Гашеная и негашеная известь, ее применение в 

1 ЛР 3 

ПР 2,4 

ППР 5,10,15,20 

Р 5,11 

№17 



 

 

строительстве. Гипс и алебастр, гипсование. 

Понятие о рН раствора. Кислотная, щелочная, нейтральная среды 

растворов. 

Основания и их свойства. Основания как электролиты, их 

классификация по различным признакам. Химические свойства 

оснований в свете теории электролитической диссоциации. Разложение 

нерастворимых в воде оснований. Основные способы получения 

оснований. 

Основные способы получения кислот и основании. 

1 ЛР 3 

ПР 2,4 

ППР 5,10,15,20 

Р 5,11 

№17 

Соли и их свойства. Соли как электролиты. Соли средние, кислые и 

оснóвные. Химически свойства солей в свете теории электролитической 

диссоциации. Способы получения солей. 

Гидролиз солей. 

1 

 

 ЛР 3 

ПР 2,4 

ППР 5,10,15,20 

Р 5,11 

№18 

Оксиды и их свойства. Солеобразующие и несолеобразующие оксиды. 

Основные, амфотерные и кислотные оксиды. Зависимость характера 

оксида от степени окисления образующего его металла. Химические 

свойства оксидов. Получение оксидов. 

1 

 

ЛР 3 

ПР 2,4 

ППР 5,10,15,20 

Р 5,11 

№18 

Лабораторные работы  

Лабораторная работа 3: Испытание растворов щелочей 

индикаторами. Испытание растворов кислот индикаторами. 

2 

 

РУУД 1,3,6 

ПУУД 6 

ПР 5,6 

ППР 14 

Р14, ДР 2 

№19 

 

 Практическая работа 3. Гашеная и негашеная известь, ее 

применение в строительстве. Гипс и алебастр, гипсование. 

2 РУУД 1,3,6 

ПР 5,6 

ППР 14 

Р14 

№ 20 

Тема 1.6. Химические 

реакции 

 

Содержание учебных занятий  

Классификация химических реакций. Реакции соединения, 

разложения, замещения, обмена. Каталитические реакции. Обратимые и 

необратимые реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. 

Экзотермические и эндотермические реакции. Тепловой эффект 

2 ПР 2,4 

ППР 

5,10,15,16,18,21 

Р 16 

№21 



 

 

химических реакций. Термохимические уравнения. 

Демонстрации. Примеры необратимых реакций, идущих с образованием 

осадка, газа или воды. Зависимость скорости реакции от природы 

реагирующих веществ. Взаимодействие растворов серной кислоты с 

растворами тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. 

Модель кипящего слоя. Зависимость скорости химической реакции от 

присутствия катализатора на примере разложения пероксида водорода с 

помощью диоксида марганца и каталазы. Модель электролизера. Модель 

электролизной ванны для получения алюминия. Модель колонны синтеза 

аммиака. 

Профильные и профессионально значимые элементы содержания. 
Понятие об электролизе. Электролиз расплавов. Электролиз растворов. 

Электролитическое получение алюминия. Практическое применение 

электролиза. Гальванопластика. Гальваностегия. Рафинирование 

цветных металлов. 

Катализ. Гомогенные и гетерогенные катализаторы. Промоторы. 

Каталитические яды. Ингибиторы. 

Производство аммиака: сырье, аппаратура, научные принципы. 

ДР 1 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. 

Окислитель и восстановление. Восстановитель и окисление. Метод 

электронного баланса для составления уравнений окислительно-

восстановительных реакций. 

Скорость химических реакций. Понятие о скорости химических 

реакций. Зависимость скорости химических реакций от различных 

факторов: природы реагирующих веществ, их концентрации, 

температуры, поверхности соприкосновения и использования 

катализаторов. 

Обратимость химических реакций. Обратимые и необратимые 

реакции. Химическое равновесие и способы его смещения. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

ПР 2,4 

ППР 

5,10,15,16,17,18

,21 

Р 16, 17 

ДР 6 

 

ПР 2,4 

ППР 

5,10,15,16,18,21 

Р 16,17 
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№22 

Лабораторная работа  

Лабораторная работа 4. Реакции, идущие с образованием осадка, газа 

или воды.  

2 МР 1 

ПР 5,6 

ППР 10,14 

ДР 1,2,6 

№23 



 

 

Практическая работа №4. Решение задач на скорость химических 

реакций и обратимость химических реакций 

2 ПР 5,6 

ППР 10, 11, 

14,15, 20 

Р 10, 11, 14 

№ 24 

Тема 1.7. Металлы и 

неметаллы 

 

Содержание учебных занятий  

Металлы. Положение металлов в Периодической системе элементов 

Д.И. Менделеева. Особенности строения атомов и кристаллов. 

Физические свойства металлов. Классификация металлов по различным 

признакам. Химические свойства металлов. Природа металлической 

связи. Электрохимический ряд напряжений металлов. Металлотермия. 

Получение металлов. Сталь. Чугун. Железо. Легированные 

стали. Строительные стали. Алюминий. Медь. Сплавы металлов. 

Применение металлов в строительстве. 

Общие способы получения металлов. Понятие о металлургии. 

Пирометаллургия, гидрометаллургия и электрометаллургия. Сплавы 

черные и цветные. 

Коррозия металлов. Коррозия металлических конструкций: 

виды коррозии, механизмы: химическая, электрохимическая. Группы 

стойкости металлов. Методы защиты металлов от коррозии. 

Протекторная и катодная защита. 

Биологическая коррозия. Определения. Биоразрушители. 

Механизмы биоповреждений. Плесневые грибы. 

Защита строительных материалов от биоповреждений. Фунгициды. 

Демонстрации. Коллекция металлов. Взаимодействие металлов с 

неметаллами (железа, цинка и алюминия с серой, алюминия с иодом, 

сурьмы с хлором, горение железа в хлоре). Горение металлов. 

Алюминотермия. 

Коллекция неметаллов. Горение неметаллов (серы, фосфора, 

угля). Вытеснение менее активных галогенов из растворов их солей 

более активными галогенами. 

Модель промышленной установки для производства серной 

кислоты. Модель печи для обжига известняка. Коллекции продукций 

силикатной промышленности (стекла, фарфора, фаянса,  

Профильные и профессионально значимые элементы 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

МР 3,4 

ПУУД 4,7 

ППР 4,6,18,23 

 

 

 

 

 

МР 3 

ПУУД 3 

КУУД 4 ПР 6 

ППР 22 

 

 

МР 3 

ПУУД 3 

КУУД 4 

 ПР 6 

ППР 22 

МР 3 

ПУУД 3,5 

КУУД 4 ПР 6 

ППР 22, 23 
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№26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№27 

 

 

 

 

 

№28 



 

 

содержания. Коррозия металлов: химическая и электрохимическая. 

Зависимость скорости коррозии от условий окружающей среды. 

Классификация коррозии металлов по различным признакам. Способы 

защиты металлов от коррозии. 

Производство чугуна и стали. 

Получение неметаллов фракционной перегонкой жидкого воздуха и 

электролизом растворов или расплавов электролитов. 

Силикатная промышленность. Производство серной кислоты. 

 

 

 

 

Неметаллы. Особенности строения атомов. Неметаллы – простые 

вещества. Зависимость свойств галогенов от их положения в 

Периодической системе. Окислительные и восстановительные свойства 

неметаллов в зависимости от их положения в ряду 

электроотрицательности 

2 

 

МР 3,4 

ПУУД 4,7 

ППР 4,6,18,23 

 

№29 

Практическое занятие  

Практическая работа №5. Решение задач химические свойства 

металлов и неметаллов. 

2 ППР  11,18, 20 

Р  11, 18 

№30 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 28   

Тема 2.1. Основные 

понятия органической 

химии и теория строения 

Содержание учебных занятий    



 

 

органических соединений Предмет органической химии. Природные, искусственные и 

синтетические органические вещества. Сравнение органических веществ 

с неорганическими. 

Валентность. Химическое строение как порядок соединения 

атомов в молекулы по валентности. 

Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. 
Основные положения теории химического строения. Изомерия и 

изомеры. Химические формулы и модели молекул в органической 

химии. 

Демонстрации. Модели молекул гомологов и изомеров 

органических соединений. Качественное обнаружение углерода, 

водорода и хлора в молекулах органических соединений. 

Профильные и профессионально значимые элементы содержания. 

Понятие о субстрате и реагенте. Реакции окисления и восстановления 

органических веществ. Сравнение классификации соединений и 

классификации реакций в неорганической и органической химии. 

2 ЛР 1,3,4 

МР 1,2,3 

РУУД 1,4 

ПР 2,6 

ППР 1,3,5 

 

№31 

Классификация органических веществ. Классификация веществ по 
строению углеродного скелета и наличию функциональных групп. 
Гомологи и гомология. Начала номенклатуры IUPAC. 

2 

 

 

ППР 3, 5,6 

Р 3,5,6 

 

№32 

 

Классификация реакций в органической химии. Реакции 
присоединения (гидрирования, галогенирования, гидрогалогенирования, 
гидратации). Реакции отщепления (дегидрирования, 
дегидрогалогенирования, дегидратации). Реакции замещения. Реакции 
изомеризации. 

2 ППР 3,6,7,9,10 

Р 4,5,6 

№33 

Лабораторная работа    

Лабораторная работа 5. Изготовление моделей молекул 
органических веществ. 

2 ППР 3,7, 14 

КУУД 2,4 

Р 3,7, 14 

ДР 2 

№34 

Тема 2.2. 
Углеводороды и их 

Содержание учебных занятий    



 

 

природные источники Алканы. Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура 
алканов. Химические свойства алканов (метана, этана): горение, 
замещение, разложение, дегидрирование. Применение алканов на основе 
свойств. 

Демонстрации. Горение метана. 

2 ППР 3,6,7,8, 19 

Р 3,6,7,8,19 

№35 

Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана, 
деполимеризацией полиэтилена). Гомологический ряд, изомерия, 
номенклатура алкенов. Химические свойства этилена: горение, 
качественные реакции (обесцвечивание бромной воды и раствора 
перманганата калия), гидратация, полимеризация. Применение этилена 
на основе свойств. 

Демонстрации. Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола 

к растворам перманганата калия и бромной воде. Получение этилена 

реакцией дегидратации этанола, ацетилена – гидролизом карбида 

кальция.  

2 ППР 3,6,7,8, 19 

Р 3,6,7,8,19 

№36 

Алкины. Ацетилен. Химические свойства ацетилена: горение, 

обесцвечивание бромной воды, присоединение хлороводорода и 

гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. Межклассовая 

изомерия с алкадиенами 

2 ППР 3,6,7,8, 19 

Р 3,6,7,8,19 

№37 

Практическая работа № 6 Гомологи и изомеры. Составление 

структурных формул изомеров и их названий. Решение упражнений по 

номенклатуре и по составлению формул углеводородов 

2 МР 3 

РУУД 1,3 

ПУУД 3 

ПР 5,6 

ППР 6, 7,8 

Р 6,7,8 

№38 

Диены и каучуки. Понятие о диенах как углеводородах с двумя 
двойными связями. Сопряженные диены. Химические свойства 
бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной воды и 
полимеризация в каучуки. Натуральный и синтетические каучуки. 
Резина. 

2 ППР 3,6,7,8, 19 

Р 3,6,7,8,19 

№39 

Арены. Бензол. Химические свойства бензола: горение, реакции 
замещения (галогенирование, нитрование). Применение бензола на 
основе свойств. 

2 ППР 3,6,7,8, 19 

Р 3,6,7,8,19 

№40 



 

 

Практическое занятие  № 7 Решение задач и упражнений по теме 
«Углеводороды» 

2 МР 3 

РУУД 1,3 

ПУУД 3 

ППР 6, 7,8, 19 

Р 6,7,8 

№41 

Природные источники углеводородов. Природный газ: состав, 
применение в качестве топлива. 

Нефть. Состав и переработка нефти. Перегонка нефти. 
Нефтепродукты. 

Демонстрации. Разложение каучука при нагревании, испытание 

продуктов разложения на непредельность. Коллекция образцов нефти и 

нефтепродуктов. Коллекция «Каменный уголь и продукция 

коксохимического производства 

Профильные и профессионально значимые элементы 

содержания. Правило В.В. Марковникова. Классификация и назначение 

каучуков. Классификация и назначение резин. Вулканизация каучука. 

Получение ацетилена пиролизом метана и карбидным способом. 

Реакция полимеризации винилхлорида. Поливинилхлорид и его 

применение. Тримеризация ацетилена в бензол. 

Понятие об экстракции. Восстановление нитробензола в анилин. 

Гомологический ряд аренов. Толуол. Нитрование толуола. Тротил. 

Основные направления промышленной переработки природного 

газа. 

Попутный нефтяной газ, его переработка. 

Процессы промышленной переработки нефти: крекинг, 

риформинг. Октановое число бензинов и цетановое число 

 дизельного топлива. 

Коксохимическое производство и его продукция. 

2 РУУД 1,5 

ПУУД 5,6 

ППР 8, 12 

Р 8,12 

 

№42 

Тема 2.3. 

Кислородсодержащие 

Содержание учебных занятий    



 

 

органические соединения Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией 

этилена. Гидроксильная группа как функциональная. Понятие о 

предельных одноатомных спиртах. Химические свойства этанола: 

взаимодействие с натрием, образование простых и сложных эфиров, 

окисление в альдегид. Применение этанола на основе свойств. 

Алкоголизм, его последствия и предупреждение. 

Глицерин как представитель многоатомных спиртов. 

Качественная реакция на многоатомные спирты. Применение 

глицерина.Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественные 

реакции на многоатомные спирты.  

Профильные и профессионально значимые элементы 

содержания. Метиловый спирт и его использование в качестве 

химического сырья. Токсичность метанола и правила техники 

безопасности при работе с ним. Этиленгликоль и его применение. 

Токсичность этиленгликоля и правила техники безопасности при работе 

с ним. 

Получение фенола из продуктов коксохимического производства 

и из бензола. 

Поликонденсация формальдегида с фенолом в 

фенолоформальдегидную смолу. Ацетальдегид. Понятие о кетонах на 

примере ацетона. Применение ацетона в технике и промышленности. 

Многообразие карбоновых кислот (щавелевая кислота как 

двухосновная, акриловая кислота как непредельная, бензойная кислота 

как ароматическая). 

Пленкообразующие масла. Замена жиров в технике непищевым 

сырьем. Синтетические моющие средства. 

Молочнокислое брожение глюкозы. Кисломолочные продукты. 

Силосование кормов. Нитрование целлюлозы. Пироксилин. 

1 ПУУД 1,5 

ПР 2 

ППР 3,5,7,8, 9 

№43 

Фенол. Физические и химические свойства фенола. Взаимное влияние 

атомов в молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и 

азотной кислотой. Применение фенола на основе свойств 

Демонстрации. Растворимость фенола в воде при обычной температуре 

и при нагревании. Качественные реакции на фенол. . 

1 ПУУД 1,5 

ПР 2 

ППР 3,5,7,8, 9 

Р 3,5,7,8 

№43 



 

 

 

Альдегиды. Понятие об альдегидах. Альдегидная группа как 

функциональная. Формальдегид и его свойства: окисление в 

соответствующую кислоту, восстановление в соответствующий спирт. 

Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. 

Применение формальдегида на основе его свойств. 

Демонстрации.. Реакция серебряного зеркала альдегидов и 

глюкозы. Окисление альдегидов и глюкозы в кислоту с помощью 

гидроксида меди(II) 

2 ПУУД 1,5 

ПР 2 

ППР 3,5,7,8, 9 

Р 3,5,7,8,9 

№44 

Карбоновые кислоты. Понятие о карбоновых кислотах. Карбоксильная 

группа как функциональная. Гомологический ряд предельных 

однооснóвных карбоновых кислот. Получение карбоновых кислот 

окислением альдегидов. Химические свойства уксусной кислоты: общие 

свойства с минеральными кислотами и реакция этерификации. 

Применение уксусной кислоты на основе свойств. Высшие жирные 

кислоты на примере пальмитиновой и стеариновой. 

2 ПУУД 1,5 

ПР 2 

ППР 3,5,7,8, 9 

Р 3,5,7,8,9 

№45 

Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией 

этерификации. Сложные эфиры в природе, их значение. Применение 

сложных эфиров на основе свойств. 

Жиры как сложные эфиры. Классификация жиров. Химические 

свойства жиров: гидролиз и гидрирование жидких жиров. Применение 

жиров на основе свойств. Мыла 

2 ПУУД 1,5 

ПР 2 

ППР 3,5,7,8, 9 

Р 3,5,7,8,9 

№46 

Углеводы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза, 

фруктоза), дисахариды (сахароза) и полисахариды (крахмал и 

целлюлоза). 

Глюкоза – вещество с двойственной функцией – альдегидоспирт. 

Химические свойства глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, 

восстановление в сорбит, спиртовое брожение. Применение глюкозы на 

основе свойств. 

Значение углеводов в живой природе и жизни человека. Понятие 

о реакциях поликонденсации и гидролиза на примере 

2 ПУУД 1,5 

ПР 2 

ППР 3,5,7,8, 9 

Р 3,5,7,8,9 

№47 



 

 

взаимопревращений: глюкоза  полисахарид. 

Демонстрации. Качественная реакция на крахмал. Коллекция 

эфирных масел. 

   

Лабораторные работы    

Лабораторная работа 6. Растворение глицерина в воде и 

взаимодействие с гидроксидом меди(II). 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа 7. Свойства уксусной кислоты, общие со 

свойствами минеральных кислот.  

 

 

 

 

 

 

  

Лабораторная работа 8. Взаимодействие глюкозы и сахарозы с 

гидроксидом меди(II). Качественная реакция на крахмал. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

МР 2 

ПР 4,5,6 

ППР 11,13, 

14 

Р 11,13, 14 

ДР 2 

МР 2 

ПР 4,5,6 

ППР 11,13, 

14 

Р 11,13, 14 

ДР 2 

 

 

МР 2 

ПР 4,5,6 

ППР 11,13, 

14 

Р 11,13, 14 

ДР 2 
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№50 

Тема 2.4. Содержание учебных занятий    



 

 

Азотсодержащие 

органические соединения. 

Полимеры 

 

Амины. Понятие об аминах. Алифатические амины, их классификация и 

номенклатура. Анилин, как органическое основание. Получение анилина 

из нитробензола. Применение анилина на основе свойств. 

Аминокислоты. Аминокислоты как амфотерные дифункциональные 

органические соединения. Химические свойства аминокислот: 

взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с другом (реакция 

поликонденсации). Пептидная связь и полипептиды. Применение 

аминокислот на основе свойств. 

Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. 

Реакция анилина с бромной водой. Доказательство наличия 

функциональных групп в растворах аминокислот.  

Профильные и профессионально значимые элементы содержания. 
Аминокапроновая кислота. Капрон как представитель полиамидных 

волокон. Использование гидролиза белков в промышленности. 

Поливинилхлорид, политетрафторэтилен (тефлон). 

Фенолоформальдегидные пластмассы. Целлулоид. Промышленное 

производство химических волокон. 

2 ПУУД 2, 4,7 

КУУД 4 

ППР 6,7, 8, ДР 

5 

№51 

Белки. Первичная, вторичная, третичная структуры белков. Химические 

свойства белков: горение, денатурация, гидролиз, цветные реакции. 

Биологические функции белков. 

Демонстрации. Цветные реакции белков. Горение птичьего пера и 

шерстяной нити. 

2 

 

 

 

 

 

 

  2 

ПУУД 2, 4,7 

КУУД 4 

ППР 6,7, 8, ДР 

5 

 

 

МР 4 

ПУУД 4,5 

ППР 9, 22 

Р 9,22 

№52 

 

 

 

 

 

 

№53 
Полимеры. Понятие «полимеры». Реакция полимеризации и 

поликонденсации. Классификация полимеров. Искусственные волокна, 

каучуки, пластмассы.  

Тема 2.5.  

Химия в окружающем мире. 
Химия и производство. Химическая промышленность и химические 

технологии. Сырье для химической промышленности. Вода в 

химической промышленности. Энергия для химического производства. 

Научные принципы химического производства. Защита окружающей 

среды и охрана труда при химическом производстве. Основные стадии 

2 ЛР 1,4 

КУУД 1, 2 

ППР 1,2, 11, 16, 

22,23 

Р 1,2,11,16,22, 

23 

№54 



 

 

химического производства. Сравнение производства аммиака и 

метанола. 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды. 

Охрана гидросферы от химического загрязнения. Охрана почвы от 

химического загрязнения. Охрана атмосферы от химического 

загрязнения. Охрана флоры и фауны от химического загрязнения. 

Биотехнология и генная инженерия. 

2 ЛР 1,4 

КУУД 1, 2 

ППР 1,2, 11, 16, 

22,23 

Р 1,2,11,16,22, 

23 

№55 

Химия и повседневная жизнь человека. Домашняя аптека. Моющие и 

чистящие средства. Средства борьбы с бытовыми насекомыми. Средства 

личной гигиены и косметики. Химия и пища. Маркировки упаковок 

пищевых и гигиенических продуктов и умение их читать. Экология 

жилища. Химия и генетика человека. 

2 ЛР 3 

РУУД 2 

ППР 1,2, 11, 

16,20 22,23 

Р 1,2, 11, 16, 20, 

23 

№56 

 
Дифференцированный зачет 

2  №57 



3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Для реализации программы элективного курса предусмотрены следующие 

специальные помещения 

Кабинет «Химии», оснащенный оборудованием: доской учебной,  рабочим 

местом преподавателя, столами, стульями (по числу обучающихся), 

техническим средствами (компьютером, средствами аудиовизуализации, 

наглядными пособиями). 

Проектор, экран, интерактивная доска, Периодическая таблица 

химических элементов Д.И. Менделеева 

Лабораторное оборудование: химические реактивы, лабораторная посуда, 

микроскоп.  

3.2. Информационное обеспечение  

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации имеет печатные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Рекомендуемая литература 

Для обучающихся     

1. Ерохин Ю.М., Фролов В.И. Сборник задач и упражнений по химии (с 

дидактическим материалом): учеб. пособие для студентов средн. проф. завед. – 

М., 2018. – 400 с.  

2. Габриелян, О. С., Остроумов, И. Г.  

Химия : учеб. для студентов СПО, 11-е изд. доп.  и перераб.,  М.:Академия. 

– 2019.– 335 с. 

3. Ерохин, Ю.М. Химия: учеб. для студентов средн. проф. завед. – М., 

2018. – 400 с. 

4. Габриелян О.С. Химия в тестах, задачах, упражнениях: учеб. пособие 

для студ. сред. проф. учебных заведений / О.С. Габриелян, Г.Г. Лысова – М., 

2020. 

5. Габриелян О.С. Практикум по общей, неорганической и органической 

химии: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений / Габриелян О.С., 

Остроумов И.Г., Дорофеева Н.М. – М., 2017. 

6. Габриелян О.С. Химия. 10 класс. Профильный уровень: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / О.С. Габриелян, Ф.Н. Маскаев, С.Ю. Пономарев, 

В.И. Теренин. – М., 2019 

7. Габриелян О.С. Химия. 10 класс. Базовый уровень: учеб. для 

общеобразоват. учреждений. – М., 2020. 

8. Габриелян О.С. Общая химия: учеб. для 11 кл. общеобразоват. 

учреждений с углубл. изучением химии / О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, С.Н. 

Соловьев, Ф.Н. Маскаев – М., 2005. 

9. ЭБС «ЮРАЙТ»: Никольский, А. Б. Химия : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / А. Б. Никольский, А. В. Суворов. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 507 с. — 



 

 (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01209-5. — URL 

: https://urait.ru/bcode/452591 

10. ЭБС «Znanium»: Богомолова, И. В. Неорганическая химия : учебное 

пособие / И.В. Богомолова. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 336 с. : ил. - 

(ПРОФИль). - ISBN 978-5-98281-187-5. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1061490 

11. ЭБС «Лань»: Александрова, Э. А. Неорганическая химия. 

Теоретические основы и лабораторный практикум : учебник / Э. А. 

Александрова. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 396 с. — 

ISBN 978-5-8114-3473-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/130569 

  

Электронные издания (электронные ресурсы) 

http://window.edu.ru/window/library 

Электронная библиотека учебно-методической литературы для общего и 

профессионального образования.  

www. pvg. mk. ru (олимпиада «Покори Воробьевы горы»). 

www. hemi. wallst. ru (Образовательный сайт для школьников 

www. alhimikov. net (Образовательный сайт для школьников). 

www. chem. msu. su (Электронная библиотека по химии). 

www. enauki. ru (интернет-издание для учителей «Естественные науки»). 

www. 1september. ru (методическая газета «Первое сентября»). 

www. hvsh. ru (журнал «Химия в школе»). 

www. hij. ru (журнал «Химия и жизнь»). 

www. chemistry-chemists. com (электронный журнал «Химики и химия»). 

 

  4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 
 

Результаты обучения раскрываются через достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного 

Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 N413. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО[1] достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся. Оценка 

личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Внутренний 

мониторинг организуется администрацией образовательной организации и 

осуществляется классным руководителем преимущественно на основе 

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий, которые обобщаются в конце 

учебного года и представляются в виде характеристики по форме, 

установленной образовательной организацией[2]. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией образовательной организации в ходе внутреннего 

https://urait.ru/bcode/452591
https://znanium.com/catalog/product/1061490
https://e.lanbook.com/book/130569
http://window.edu.ru/window/library


 

 мониторинга. Содержание и периодичность оценочных процедур 

устанавливается решением педагогического совета. Наиболее адекватными 

формами оценки познавательных учебных действий могут быть письменные 

измерительные материалы, ИКТ-компетентности - практическая работа с 

использованием компьютера; сформированности регулятивных и 

коммуникативных учебных действий - наблюдение за ходом выполнения 

групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. Основной 

процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита индивидуального итогового проекта[2]. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам: 

промежуточных планируемых результатов в рамках текущей и тематической 

проверки и итоговых планируемых результатов в рамках итоговой оценки. В 

текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные 

исследования и учебные проекты, задания с закрытым ответом и со свободно 

конструируемым ответом - полным и частичным, индивидуальные и групповые 

формы оценки, само- и взаимооценка и др.). Выбор форм, методов и моделей 

заданий определяется особенностями предмета, особенностями контрольно-

оценочной деятельности преподавателя. Промежуточная аттестация может 

проводиться на основе результатов накопленной оценки и результатов 

выполнения тематических проверочных работ[2]. 

 

Результаты обучения  Методы оценки  

Предметные результаты[1] – коды 

результатов (н-р, ПР 1) 

 

ПР 1. сформированность 

представлений о месте химии в 

современной научной картине мира; 

понимание роли химии в 

формировании кругозора и 

функциональной грамотности 

человека для решения практических 

задач; 

Текущий контроль: Устные опросы; 

решение теста 

практическая работа №1 

 

 

ПР 2. владение 

основополагающими химическими 

понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное 

пользование химической 

терминологией и символикой; 

Текущий контроль: устные опросы, 

самостоятельные работы, решение 

тестов, решение задач 

Практическая работа №1 

ПР 3. владение основными 

методами научного познания, 

используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент; умение обрабатывать, 

Текущий контроль: устные опросы, 

самостоятельные работы, решение 

тестов, решение задач, контрольные 

работы 

Практическая работа №1 



 

 объяснять результаты проведенных 

опытов и делать выводы; 

готовность и способность 

применять методы познания при 

решении практических задач; 

ПР 4. сформированность умения 

давать количественные оценки и 

проводить расчеты по химическим 

формулам и уравнениям 

Текущий контроль: устные опросы, 

самостоятельные работы, решение 

тестов, решение задач, контрольные 

работы 

Лабораторная работа №2 

Практическая работа №3 

Практическая работа №4 

Лабораторная работа №7 

Лабораторная работа №8 

ПР 5. владение правилами техники 

безопасности при использовании 

химических веществ 

Текущий контроль: устные опросы, 

решение тестов 

Лабораторная работа №2 

Лабораторная работа № 3 

Практическая работа №4 

Лабораторная работа №4 

Лабораторная работа №5 

Лабораторная работа №6 

Лабораторная работа №7 

Лабораторная работа №8 

Лабораторная работа №9 

ПР 6. сформированность 

собственной позиции по 

отношению к химической 

информации, получаемой из разных 

источников 

Текущий контроль: устные опросы, 

решение тестов, написание сообщении 

по данной теме. 

Практическая работа №2 

Лабораторная работа №3 

Лабораторная работа №4 

Лабораторная работа №4 

Лабораторная работа №5 

Практическая работа №4 

Лабораторная работа №6 

Лабораторная работа №7 

Лабораторная работа №8 

Лабораторная работа №9 

Планируемые предметные 

результаты [2] 
 

ППР 1. Раскрывать на примерах 

роль химии в формировании 

современной научной картины мира 

и в практической деятельности 

человека 

Текущий контроль: Устные опросы, 

решение тестов, написание сообщении 

по заданной теме 

 



 

 ППР 2.  Демонстрировать  на 

примерах взаимосвязь между 

химией и другими естественными 

науками 

Текущий контроль: Устные опросы, 

решение тестов, написание сообщении 

по заданной теме, самостоятельные 

работы 

 

ППР 3.  Раскрывать на примерах 

положения теории химического 

строения А.М.Бутлерова 

Текущий контроль: Устные опросы, 

решение тестов 

Лабораторная работа №5 

 

ППР 4.  Понимать физический 

смысл Периодического закона Д.И. 

Менделеева и на его основе 

объяснять зависимость свойств 

химических элементов и 

образованных ими веществ от 

электронного строения атомов 

Текущий контроль: Устные опросы, 

решение тестов, контрольные работы 

Лабораторная работа №1 

 

ППР 5. Объяснять причины 

многообразия веществ на основе 

общих представлений об их составе 

и строении 

Текущий контроль: Устные опросы, 

решение тестов, решение задач, 

контрольные работы. 

 

ППР 6.  Применять правила 

систематической международной 

номенклатуры как средства 

различия и идентификации веществ 

по их составу и строению 

Текущий контроль: Устные опросы, 

решение тестов, решение задач, 

контрольные работы. 

 

ППР 7.  составлять 

молекулярные и структурные 

формулы органических веществ как 

носителей информации о строении 

вещества, его свойствах и 

принадлежности к определенному 

классу соединений; 

Текущий контроль: Устные опросы, 

решение тестов, проверочные работы, 

решение задач. 

Лабораторная работа №5 

 

ППР 8.  характеризовать 

органические вещества по составу, 

строению и свойствам, 

устанавливать причинно-

следственные связи между данными 

характеристиками вещества 

Текущий контроль: Устные опросы, 

решение тестов, решение задач, 

контрольные работы. 

Практическая работа №7 

Практическая работа №8 

ППР 9.  приводить примеры 

химических реакций, 

раскрывающих характерные 

свойства типичных представителей 

классов органических веществ с 

целью их идентификации и 

Текущий контроль: Устные опросы, 

решение тестов, проверочные работы, 

контрольные работы. 

 



 

 объяснения области применения; 

ППР 10.  прогнозировать 

возможность протекания 

химических реакций на основе 

знаний о типах химической связи в 

молекулах реагентов и их 

реакционной способности 

Текущий контроль: Устные опросы, 

решение тестов, проверочные работы, 

контрольные работы. 

Лабораторная работа №4 

Практическая работа №5 

ППР 11. использовать знания о 

составе, строении и химических 

свойствах веществ для безопасного 

применения в практической 

деятельности;  

Текущий контроль: Устные опросы, 

решение тестов, проверочные работы, 

контрольные работы. 

Практическая работа №1 

Практическая работа №5 

Практическая работа №6 

Лабораторная работа №6 

Лабораторная работа №7 

Лабораторная работа №8 

Лабораторная работа №9 

ППР 12. приводить примеры 

практического использования 

продуктов переработки нефти и 

природного газа, 

высокомолекулярных соединений 

(полиэтилена, синтетического 

каучука, ацетатного волокна) 

Текущий контроль: Устные опросы,  

проверочные работы. 

Лабораторная работа №6 

ППР 13. проводить опыты по 

распознаванию органических 

веществ: глицерина, уксусной 

кислоты, непредельных жиров, 

глюкозы, крахмала, белков – в 

составе пищевых продуктов и 

косметических средств 

Текущий контроль: проведение 

лабораторных работ № 7,8,9 

Устный опрос, решение задач. 

ППР 14. Владеть правилами и 

приемами безопасной работы с 

химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

 

Текущий контроль: устный опрос 

ППР 15. устанавливать зависимость 

скорости химической реакции и 

смещения химического равновесия 

от различных факторов с целью 

определения оптимальных условий 

протекания химических процессов 

Текущий контроль: решение теста, 

составление уравнении химических 

реакции, решение задач 

Практическая работа №5 

ППР 16. приводить примеры 

гидролиза солей в повседневной 

Текущий контроль: устные опросы, 

написание докладов 



 

 жизни человека; 

ППР 17. Приводить примеры 

окислительно-восстановительных 

реакций в природе, 

производственных процессах и 

жизнедеятельности организмов 

Текущий контроль: устные вопросы, 

составление уравнении химических 

реакции 

ППР 18. приводить примеры 

химических реакций, 

раскрывающих общие химические 

свойства простых веществ – 

металлов и неметаллов 

Текущий контроль: устные опросы, 

решение тестов 

Практическая работа №6 

ППР 19. Проводить расчеты на 

нахождение молекулярной 

формулы углеводорода по 

продуктам сгорания и по его 

относительной плотности и 

массовым долям элементов, 

входящих в его состав 

Текущий контроль: решение задач 

Практическая работа №8 

ППР 20. Владеть правилами 

безопасного обращения с едкими, 

горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой 

химии 

Текущий контроль:  устные опросы 

Практическая работа №5 

Практическая работа №6 

ППР 21. осуществлять поиск 

химической информации по 

названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ 

Текущий контроль: решение задач и 

упражнении по темам 

ППР 22. критически оценивать и 

интерпретировать химическую 

информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой 

информации, ресурсах Интернета, 

научно-популярных статьях с точки 

зрения естественно-научной 

корректности в целях выявления 

ошибочных суждений и 

формирования собственной 

позиции; 

Текущий контроль: устные опросы, 

написание сообщений, презентации 

ППР 23. представлять пути решения 

глобальных проблем, стоящих 

перед человечеством: 

экологических, энергетических, 

сырьевых, и роль химии в решении 

этих проблем 

Текущий контроль: устные опросы, 

написание сообщений, презентации 



 

 Результаты, достижение которых 

обеспечивается преподавателем в 

отношении всех обучающихся [2] 

 

Р1 раскрывать на примерах роль 

химии в формировании 

современной научной картины 

мира и в практической 

деятельности человека; 

Текущий контроль: Устные опросы, 

решение тестов, написание сообщении 

по заданной теме 

 

Р 2. демонстрировать на примерах 

взаимосвязь между химией и 

другими естественными науками; 

 

Текущий контроль: Устные опросы, 

решение тестов, написание сообщении 

по заданной теме, самостоятельные 

работы 

 

Р 3. раскрывать на примерах 

положения теории химического 

строения А.М. Бутлерова 

Текущий контроль: Устные опросы, 

решение тестов 

Лабораторная работа №5 

 

Р 4. понимать физический смысл 

Периодического закона 

Д.И. Менделеева и на его основе 

объяснять зависимость свойств 

химических элементов и 

образованных ими веществ от 

электронного строения атомов; 

Текущий контроль: Устные опросы, 

решение тестов, контрольные работы 

Лабораторная работа №1 

 

Р 5. объяснять причины 

многообразия веществ на основе 

общих представлений об их составе 

и строении 

Текущий контроль: Устные опросы, 

решение тестов, решение задач, 

контрольные работы. 

 

Р 6. применять правила 

систематической международной 

номенклатуры как средства 

различения и идентификации 

веществ по их составу и строению 

Текущий контроль: Устные опросы, 

решение тестов, решение задач, 

контрольные работы. 

 

Р 7. составлять молекулярные и 

структурные формулы 

органических веществ как 

носителей информации о строении 

вещества, его свойствах и 

принадлежности к определенному 

классу соединений 

Текущий контроль: Устные опросы, 

решение тестов, проверочные работы, 

решение задач. 

Лабораторная работа №5 

 

Р 8. характеризовать органические 

вещества по составу, строению и 

свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи 

Текущий контроль: Устные опросы, 

решение тестов, решение задач, 

контрольные работы. 

Практическая работа №7 



 

 между данными характеристиками 

вещества; 

Практическая работа №8 

Р 9. приводить примеры 

химических реакций, 

раскрывающих характерные 

свойства типичных представителей 

классов органических веществ с 

целью их идентификации и 

объяснения области применения; 

Текущий контроль: Устные опросы, 

решение тестов, проверочные работы, 

контрольные работы. 

 

Р 10. прогнозировать возможность 

протекания химических реакций на 

основе знаний о типах химической 

связи в молекулах реагентов и их 

реакционной способности 

Текущий контроль: Устные опросы, 

решение тестов, проверочные работы, 

контрольные работы. 

Лабораторная работа №4 

Практическая работа №5 

Р 11. использовать знания о составе, 

строении и химических свойствах 

веществ для безопасного 

применения в практической 

деятельности 

Текущий контроль: Устные опросы, 

решение тестов, проверочные работы, 

контрольные работы. 

Практическая работа №1 

Практическая работа №5 

Практическая работа №6 

Лабораторная работа №6 

Лабораторная работа №7 

Лабораторная работа №8 

Лабораторная работа №9 

Р 12. приводить примеры 

практического использования 

продуктов переработки нефти и 

природного газа, 

высокомолекулярных соединений 

(полиэтилена, синтетического 

каучука, ацетатного волокна);  

 

Текущий контроль: Устные опросы,  

проверочные работы. 

Лабораторная работа №6 

Р 13. проводить опыты по 

распознаванию органических 

веществ: глицерина, уксусной 

кислоты, непредельных жиров, 

глюкозы, крахмала, белков – в 

составе пищевых продуктов и 

косметических средств; 

 

Текущий контроль: проведение 

лабораторных работ № 7,8,9 

Устный опрос, решение задач. 

Р 14. владеть правилами и 

приемами безопасной работы с 

химическими веществами и 

лабораторным оборудованием 

Текущий контроль: устный опрос 



 

 Р 15. устанавливать зависимость 

скорости химической реакции и 

смещения химического равновесия 

от различных факторов с целью 

определения оптимальных условий 

протекания химических процессов 

Текущий контроль: решение теста, 

составление уравнении химических 

реакции, решение задач 

Практическая работа №5 

Р 16. приводить примеры гидролиза 

солей в повседневной жизни 

человека 

Текущий контроль: устные опросы, 

написание докладов 

Р 17. приводить примеры 

окислительно-восстановительных 

реакций в природе, 

производственных процессах и 

жизнедеятельности организмов 

Текущий контроль: устные вопросы, 

составление уравнении химических 

реакции 

Р 18. приводить примеры 

химических реакций, 

раскрывающих общие химические 

свойства простых веществ – 

металлов и неметаллов; 

Текущий контроль: устные опросы, 

решение тестов 

Практическая работа №6 

Р 19. проводить расчеты на 

нахождение молекулярной 

формулы углеводорода по 

продуктам сгорания и по его 

относительной плотности и 

массовым долям элементов, 

входящих в его состав 

Текущий контроль: решение задач 

Практическая работа №8 

Р 20. владеть правилами 

безопасного обращения с едкими, 

горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой 

химии 

Текущий контроль:  устные опросы 

Практическая работа №5 

Практическая работа №6 

Р 21. осуществлять поиск 

химической информации по 

названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

 

Текущий контроль: решение задач и 

упражнении по темам 

Р 22. критически оценивать и 

интерпретировать химическую 

информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой 

информации, ресурсах Интернета, 

научно-популярных статьях с точки 

зрения естественно-научной 

корректности в целях выявления 

Текущий контроль: устные опросы, 

написание сообщений, презентации 



 

 ошибочных суждений и 

формирования собственной 

позиции; 

 

Р 23. представлять пути решения 

глобальных проблем, стоящих 

перед человечеством: 

экологических, энергетических, 

сырьевых, и роль химии в решении 

этих проблем 

Текущий контроль: устные опросы, 

написание сообщений, презентации 

Результаты, достижение которых 

обеспечивается преподавателем в 

отношении части наиболее 

мотивированных и способных 

обучающихся [2] 

 

 ДР 1. формулировать цель 

исследования, выдвигать и 

проверять экспериментально 

гипотезы о химических свойствах 

веществ на основе их состава и 

строения, их способности 

вступать в химические реакции, о 

характере и продуктах различных 

химических реакций; 

 

Текущий контроль: устные опросы, 

решение тестов, решение задач 

Лабораторная работа №4 

ДР 2. самостоятельно 

планировать и проводить 

химические эксперименты с 

соблюдением правил безопасной 

работы с веществами и 

лабораторным оборудованием; 

 

Текущий контроль: устные опросы 

Лабораторные работы: №3, №4, 

№7,№8,№9 

ДР 3. Интерпретировать данные о 

составе и строении веществ, 

полученные с помощью 

современных физико-химических 

методов 

Текущий контроль: устные опросы, 

решение тестов. 

 

ДР 4. описывать состояние 

электрона в атоме на основе 

современных квантово-

механических представлений о 

строении атома для объяснения 

результатов спектрального 

анализа веществ 

Текущий контроль: устные опросы, 

решение тестов. 

Лабораторная работа №1 



 

 ДР 5. Характеризовать роль 

азотосодержащих 

гетероциклических соединений и 

нуклеиновых кислот как важнейших 

биологически активных веществ 

Текущий контроль: устные опросы, 

решение задач. 

ДР 6. Прогнозировать 

возможность протекания 

окислительно-восстановительных 

реакций, лежащих в основе 

природных и производственных 

процессов 

Текущий контроль: устные опросы, 

составление уравнений химических 

реакции. 

Лабораторная работа №4 

Личностные результаты [1]: 

(перечислить) 

 

ЛР 1. 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 2.  Сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности; 

ЛР 3. 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 4. осознанный выбор будущей 

профессии и возможностей 

реализации собственных 

жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении 

личных, общественных, 

Ежедневные наблюдения классного 

руководителя в ходе учебных занятий, 

внешние неперсонифицированные 

мониторинговые исследования 



 

 государственных, 

общенациональных проблем; 

 

Метапредметные результаты [1] 

(перечислить) 

 

МР 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; 

МР 2. 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 3. 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 4. умение использовать 

средства информационных и 

коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, 

Внутренний мониторинг ЙОСТ 



 

 гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности. 

 

 

СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ 
 
ДР – дополнительный результат (Результаты, достижение которых 

обеспечивается преподавателем в отношении части наиболее мотивированных 
и способных обучающихся) 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 
КУУД – коммуникативные универсальные учебные действия 
ЛР – личностный результат 
МР – метапредметный результат 
ООП – основная образовательная программа 
ППР – планируемые предметные результаты 
ПР – предметный результат 
ПУУД – познавательные универсальные учебные действия 
Р – результат (Результаты, достижение которых обеспечивается 

преподавателем в отношении всех обучающихся) 
РУУР – регулятивные универсальные учебные действия 
УУД –универсальные учебные действия 
ФГОС СОО – федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования  
  
 

 
 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 

1 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017), 

2  Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования(одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 28.06.2016 N 2/16 



 1 

 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Республики Марий Эл 

 «ЙОШКАР-ОЛИНСКИЙ  

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

  
Утверждаю: 

Зам. директора по УР 
______А.Н. Алметова 
«08» сентября 2021 г 

 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

ЭК.03 ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА МИРА 
(базовый уровень) 

 

общеобразовательного цикла 

программы подготовки специалистов среднего звена для 
профессии 

 
08.01.25  

МАСТЕР ОТДЕЛОЧНЫХ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ И  

ДЕКОРАТИВНЫХ РАБОТ 
 

 
 
 
 

Йошкар-Ола 
2021  

У
Ч

Е
Б

Н
О

-П
Р

О
Г

Р
А

М
М

Н
А

Я
 Д

О
К

У
М

Е
Н

Т
А

Ц
И

Я
 



 2 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 

29.06.2017), 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных 

работ, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. № 1545 

с учетом: 

-  Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 28.06.2016 N 2/16-з). 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

 
Учебная дисциплина «Политическая карта мира» входит в 

общеобразовательный цикл и относится к учебным дисциплинам 
элективного курса и предметной области «Общественные науки».  

По профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ реализуется учебный план технологического профиля 
обучения, в связи с этим учебная дисциплина «Политическая карта мира» 
изучается на базовом уровне. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Политическая карта мира» является 

формирование у обучающихся целостного восприятия истории и 

современного состояния политической карты мира с учётом знаний 

географических основ мирового хозяйства, глобальных проблем 

человечества и мирохозяйственных связей территориально-политической 

организации общества в мире и отдельных странах, интеграционных 

процессов в различных регионах планеты. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Политическая карта 

мира» (базовый уровень) обучающийся достигнет личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 17.05.2012 N413. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (ЛР): 
Обучающийся после окончания освоения учебной дисциплины 

«Политическая карта мира» на базовом уровне будет иметь следующие 

личностные результаты [1]: 
 

ЛР 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); 

ЛР  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 
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ценности; 

ЛР 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; 

ЛР 5. сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

ЛР 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; 

ЛР 7. навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

ЛР 8. нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

ЛР 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; 

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; 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ (МР): 
Обучающийся после окончания освоения учебной дисциплины 

«Политическая карта мира» на базовом уровне будет иметь следующие 

метапредметные результаты [1]: 

МР 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; 

МР 2.  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

МР 3.  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
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готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

 

МР 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; 

 

МР 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; 

МР 6. умение определять назначение и функции различных 

социальных институтов; 

МР  7. умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

МР 8. владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

МР 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. 

 

Метапредметные результаты - универсальные учебные действия 

(УУД): 

Регулятивные универсальные учебные действия (РУУД) 

Обучающийся научится [2]: 

РУУД 1. самостоятельно определять цели, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

РУУД 2. оценивать возможные последствия достижения поставленной 

цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

РУУД 3. ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

РУУД 4. оценивать ресурсы, в том числе время и другие 

нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

РУУД 5. выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

РУУД 6. организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых 

для достижения поставленной цели; 

РУУД 7. сопоставлять полученный результат деятельности с 

поставленной заранее целью. 
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Познавательные универсальные учебные действия (ПУУД) 

Обучающийся научится [2]: 

ПУУД 1. искать и находить обобщенные способы решения задач, в том 

числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

ПУУД 2. критически оценивать и интерпретировать информацию с 

разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

ПУУД 3. использовать различные модельно-схематические средства 

для представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках; 

ПУУД 4. находить и приводить критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 

ПУУД 5. выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 

ПУУД 6. выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 

ПУУД 7. менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия (КУУД) 

Обучающийся научится [2]: 

КУУД 1. осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, 

так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

КУУД 2. при осуществлении групповой работы быть как 

руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, 

критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

КУУД 3. координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

КУУД 4. развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

КУУД 5. распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (ПР): 
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Обучающийся после окончания освоения учебной дисциплины 

«Политическая карта мира» на базовом уровне будет иметь следующие 

предметные результаты [1]: 

 

ПР 1. владение представлениями о современной географической науке, 

ее участии в решении важнейших проблем человечества; 

ПР 2. владение географическим мышлением для определения 

географических аспектов природных, социально-экономических и 

экологических процессов и проблем; 

ПР 3. сформированность системы комплексных социально 

ориентированных географических знаний о закономерностях развития 

природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и территориальных 

особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

ПР 4. владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; 

ПР 5. владение умениями использовать карты разного содержания для 

выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического 

знания о природных социально-экономических и экологических процессах и 

явлениях; 

ПР 6. владение умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразной информации; 

ПР 7. владение умениями применять географические знания для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

изменению ее условий; 

ПР 8. сформированность представлений и знаний об основных 

проблемах взаимодействия природы и общества, о природных и социально-

экономических аспектах экологических проблем. 

 
Планируемые предметные результаты (ППР) освоения ООП  в части 

учебной дисциплины «Политическая карта мира» (базовый уровень) [2]: 

ППР 1. – понимать значение географии как науки и объяснять ее 

роль в решении проблем человечества; 

ППР 2. – определять количественные и качественные 

характеристики географических объектов, процессов, явлений с помощью 

измерений, наблюдений, исследований; 

ППР 3. – составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие 

карты, модели, отражающие географические закономерности различных 

явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

ППР 4. – сопоставлять и анализировать географические карты 

различной тематики для выявления закономерностей социально-

экономических, природных и геоэкологических процессов и явлений; 

ППР 5. – сравнивать географические объекты между собой по 

заданным критериям; 
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ППР 6. – выявлять закономерности и тенденции развития социально-

экономических и экологических процессов и явлений на основе 

картографических и статистических источников информации; 

ППР 7. – раскрывать причинно-следственные связи природно-

хозяйственных явлений и процессов; 

ППР 8. – выделять и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 

ППР 9. – выявлять и объяснять географические аспекты различных 

текущих событий и ситуаций; 

ППР 10. – описывать изменения геосистем в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

ППР 11. – решать задачи по определению состояния окружающей 

среды, ее пригодности для жизни человека; 

ППР 12. – оценивать демографическую ситуацию, процессы 

урбанизации, миграции в странах и регионах мира; 

ППР 13. – объяснять состав, структуру и закономерности размещения 

населения мира, регионов, стран и их частей; 

ППР 14. – характеризовать географию рынка труда; 

ППР 15. – рассчитывать численность населения с учетом 

естественного движения и миграции населения стран, регионов мира; 

ППР 16. – анализировать факторы и объяснять закономерности 

размещения отраслей хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

ППР 17. – характеризовать отраслевую структуру хозяйства 

отдельных стран и регионов мира; 

ППР 18. – приводить примеры, объясняющие географическое 

разделение труда; 

ППР 19. – определять принадлежность стран к одному из уровней 

экономического развития, используя показатель внутреннего валового 

продукта; 

ППР 20. – оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при 

помощи различных источников информации в современных условиях 

функционирования экономики; 

ППР 21. – оценивать место отдельных стран и регионов в мировом 

хозяйстве; 

ППР 22.  – оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе 

международных финансово-экономических и политических отношений; 

ППР 23. – объяснять влияние глобальных проблем человечества на 

жизнь населения и развитие мирового хозяйства. 
 

 Обучающийся на базовом уровне научится 
1
 [2]:  

Р1 (результат 1)   

                                                 
1
  - результаты, достижение которых обеспечивается преподавателем в 

отношении всех обучающихся 
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Р 1.  – понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в 

решении проблем человечества; 

Р 2. – определять количественные и качественные характеристики 

географических объектов, процессов, явлений с помощью измерений, 

наблюдений, исследований; 

Р 3. – составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, 

модели, отражающие географические закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные взаимодействия; 

Р 4. – сопоставлять и анализировать географические карты различной 

тематики для выявления закономерностей социально-экономических, 

природных и геоэкологических процессов и явлений; 

Р 5. – сравнивать географические объекты между собой по заданным 

критериям; 

Р 6. – выявлять закономерности и тенденции развития социально-

экономических и экологических процессов и явлений на основе 

картографических и статистических источников информации; 

Р 7. – раскрывать причинно-следственные связи природно-

хозяйственных явлений и процессов; 

Р 8. – выделять и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

Р 9. – выявлять и объяснять географические аспекты различных 

текущих событий и ситуаций; 

Р 10. – описывать изменения геосистем в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

Р 11. – решать задачи по определению состояния окружающей 

среды, ее пригодности для жизни человека; 

Р 12. – оценивать демографическую ситуацию, процессы 

урбанизации, миграции в странах и регионах мира; 

Р 13. – объяснять состав, структуру и закономерности размещения 

населения мира, регионов, стран и их частей; 

Р 14. – характеризовать географию рынка труда; 

Р 15. – рассчитывать численность населения с учетом 

естественного движения и миграции населения стран, регионов мира; 

Р 16. – анализировать факторы и объяснять закономерности 

размещения отраслей хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

Р 17. – характеризовать отраслевую структуру хозяйства 

отдельных стран и регионов мира; 

Р 18. – приводить примеры, объясняющие географическое 

разделение труда; 

Р 19. – определять принадлежность стран к одному из уровней 

экономического развития, используя показатель внутреннего валового 

продукта; 
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Р 20. – оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при 

помощи различных источников информации в современных условиях 

функционирования экономики; 

Р 21. – оценивать место отдельных стран и регионов в мировом 

хозяйстве; 

Р 22.  – оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе 

международных финансово-экономических и политических отношений; 

Р 23. – объяснять влияние глобальных проблем человечества на 

жизнь населения и развитие мирового хозяйства.  

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться 
2
 [2]: 

ДР1 (дополнительный результат 1) 

ДР 1. характеризовать процессы, происходящие в географической 

среде; сравнивать процессы между собой, делать выводы на основе 

сравнения; 

ДР 2. переводить один вид информации в другой посредством анализа 

статистических данных, чтения географических карт, работы с графиками 

и диаграммами; 

ДР 3. составлять географические описания населения, хозяйства и 

экологической обстановки отдельных стран и регионов мира; 

ДР 4. делать прогнозы развития географических систем и комплексов 

в результате изменения их компонентов; 

ДР 5. выделять наиболее важные экологические, социально-

экономические проблемы; 

ДР 6. давать научное объяснение процессам, явлениям, 

закономерностям, протекающим в географической оболочке; 

ДР 7. понимать и характеризовать причины возникновения процессов 

и явлений, влияющих на безопасность окружающей среды; 

ДР 8. оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития; 

ДР 9. раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом 

сообществе; 

ДР 10. прогнозировать и оценивать изменения политической карты 

мира под влиянием международных отношений; 

ДР 11. оценивать социально-экономические последствия изменения 

современной политической карты мира; 

ДР 12. оценивать геополитические риски, вызванные социально-

экономическими и геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

ДР 13. оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран 

и регионов мира; 

                                                 
2
  - результаты, достижение которых обеспечивается преподавателем в 

отношении части наиболее мотивированных и способных обучающихся 
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ДР 14. оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое 

хозяйство; 

ДР 15. анализировать региональную политику отдельных стран и 

регионов; 

ДР 16. анализировать основные направления международных 

исследований малоизученных территорий; 

ДР 17. выявлять особенности современного геополитического и 

геоэкономического положения России, ее роль в международном 

географическом разделении труда; 

ДР 18. понимать принципы выделения и устанавливать соотношения 

между государственной территорией и исключительной экономической 

зоной России; 

ДР 19. давать оценку международной деятельности, направленной на 

решение глобальных проблем человечества. 
 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Объем учебной дисциплины - 72 часов, в том числе: 

- объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем - 72 

часов; 

- самостоятельная работа обучающегося - 0 часов. 
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2. СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебных занятий 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебного предмета (всего) 72 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем (всего)  

72 

в том числе по видам учебных занятий:  

     лекции 48 

     практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

 

 

2.2 Содержание учебной дисциплины
3
 

Изучение дисциплины «Политическая карта мира» на базовом уровне 

ориентировано на обеспечение общеобразовательной и общекультурной 

подготовки выпускников, в том числе на формирование целостного 

восприятия мира. 

Человек и окружающая среда 
Окружающая среда как геосистема. Важнейшие явления и процессы в 

окружающей среде. Представление о ноосфере. 

Взаимодействие человека и природы. Природные ресурсы и их виды. 

Закономерности размещения природных ресурсов. Ресурсообеспеченность. 

Рациональное и нерациональное природопользование. 

Геоэкология. Техногенные и иные изменения окружающей среды. Пути 

решения экологических проблем. Особо охраняемые природные территории 

и объекты Всемирного природного и культурного наследия. 

Территориальная организация мирового сообщества 
Мировое сообщество – общая картина мира. Современная 

политическая карта и ее изменения. Разнообразие стран мира. Геополитика. 

«Горячие точки» на карте мира. 

Население мира. Численность, воспроизводство, динамика населения. 

Демографическая политика. Размещение и плотность населения. Состав и 

структура населения (половозрастной, этнический, религиозный состав, 

городское и сельское население). Основные очаги этнических и 

конфессиональных конфликтов. География рынка труда и занятости. 

Миграция населения. Закономерности расселения населения. Урбанизация. 

                                                 
3
  - Курсивом обозначены  результаты «Обучающийся получит возможность научиться», которые 

обеспечиваются преподавателем  в отношении части наиболее мотивированных и способных 

обучающихся, выбравших данный уровень обучения  



 14 

Мировое хозяйство. Географическое разделение труда. Отраслевая и 

территориальная структура мирового хозяйства. Изменение отраслевой 

структуры. География основных отраслей производственной и 

непроизводственной сфер. Развитие сферы услуг. Международные 

отношения. Географические аспекты глобализации. 

Региональная география и страноведение 
Комплексная географическая характеристика стран и регионов мира. 

Особенности экономико-географического положения, природно-ресурсного 

потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития 

крупных регионов и стран Европы, Азии, Северной и Южной Америки, 

Австралии и Африки. Перспективы освоения и развития Арктики и 

Антарктики. Международная специализация крупнейших стран и регионов 

мира. Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции.   

Роль отдельных стран и регионов в системе мирового хозяйства. 

Региональная политика. Интеграция регионов в единое мировое сообщество. 

Международные организации (региональные, политические и отраслевые 

союзы). 

Россия на политической карте мира и в мировом хозяйстве. География 

экономических, политических, культурных и научных связей России со 

странами мира. Особенности и проблемы интеграции России в мировое 

сообщество. Географические аспекты решения внешнеэкономических и 

внешнеполитических задач развития России. 

Роль географии в решении глобальных проблем человечества 
Географическая наука и географическое мышление. Карта – язык 

географии. Географические аспекты глобальных проблем человечества. Роль 

географии в решении глобальных проблем современности. Международное 

сотрудничество как инструмент решения глобальных проблем. 
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2.3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА МИРА   

    

 наименование дисциплины   

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

 часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Номер 

занятия 

1 2 3 4 5 

Введение 

Раздел 1. Источники географической информации 
2  

 

Тема 1.1 

География как 

наука. 

Содержание учебного материала  ЛР 1-2,4-10,13; 

МР 1-9; 

РУУД 1-7; 

ПУУД 1-7; 

КУУД 1-5; 

ПР 1-8; ППР 1-8; 

Р 1-23; ДР 1-19; 

 

 

Ее роль и значение в системе наук. Цели и задачи географии при освоении профессий 

СПО и специальностей СПО. Традиционные и новые методы географических 

исследований. Источники географической информации. Географические карты различной 

тематики и их практическое использование. Статистические материалы. 

Геоинформационные системы. Международные сравнения. 

Тематика учебных занятий   

Лекция  

Источники географической информации. Ознакомление с географическими картами 

различной тематики.  

2 №1 

Практическое занятие №1 

Нанесение основных географических объектов на контурную карту 

2  №2 

Раздел 2. Политическое устройство мира 4   

Тема 2.1  

Международные 

отношения и 

политическая 

карта мира 

Содержание учебного материала  ЛР 1-2,4-10,13; 

МР 1-9; 

РУУД 1-7; 

ПУУД 1-7; 

КУУД 1-5; 

 

Политическая карта мира. Исторические этапы ее формирования и современные 

особенности. Суверенные государства и несамоуправляющиеся государственные 

образования. Группировка стран по площади территории и численности населения. 

Формы правления, типы государственного устройства и формы государственного 
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Объекты 

политической 

карты мира 

 

режима. ПР 1-8; ППР 1-8; 

Р 1-23; ДР 1-19; 

 
Тематика учебных занятий   

Лекция. 

Международные отношения и политическая карта мира. Территориальная организация 

государства 

2 №3 

Практическое занятие № 2 Ознакомление с политической картой мира. Составление 

систематической таблицы «Государственный строй стран мира» 

2 №4 

 
Лекция  

Территория и границы государств 

  №5 

 Практическое занятие № 3 Нанести на контурную карту границы государств   №6 

 4   

Раздел 4. География населения мира 6   

Тема 4.1 

География 

населения мира 

Содержание учебного материала    

Численность населения мира и ее динамика. Наиболее населенные регионы и страны 

мира. Воспроизводство населения и его типы. Демографическая политика. Половая и 

возрастная структура населения. 

Качество жизни населения. Территориальные различия в средней продолжительности 

жизни населения, обеспеченности чистой питьевой водой, уровне заболеваемости, 

младенческой смертности и грамотности населения. Индекс человеческого развития. 

Трудовые ресурсы и занятость населения. Экономически активное и самодеятельное 

население. Социальная структура общества. Качество рабочей силы в различных странах 

мира. 

Расовый, этнолингвистический и религиозный состав населения. 

Размещение населения по территории земного шара. Средняя плотность населения в 

регионах и странах мира. Миграции населения и их основные направления. 

Урбанизация. «Ложная» урбанизация, субурбанизация, рурбанизация. Масштабы и темпы 

урбанизации в различных регионах и странах мира. Города - миллионеры, «сверхгорода» 

и мегалополисы. 

 ЛР 1-2,4-10,13; 

МР 1-9; 

РУУД 1-7; 

ПУУД 1-7; 

КУУД 1-5; 

ПР 1-8; ППР 1-8; 

Р 1-23; ДР 1-19; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематика учебных занятий   

Лекция 

Численность населения мира и ее динамика. Наиболее населенные регионы и страны 

мира. Качество жизни населения. Территориальные различия в средней 

продолжительности жизни населения, обеспеченности чистой питьевой водой, уровне 

заболеваемости, младенческой смертности и грамотности населения. Индекс чел 

2 №7 
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Трудовые ресурсы и занятость населения. Экономически активное и самодеятельное 

население. Социальная структура общества. Качество рабочей силы в различных странах 

мира. 

овеческого развития. 

 

 

ЛР 1-2,4-10,13; 

МР 1-9; 

РУУД 1-7; 

ПУУД 1-7; 

КУУД 1-5; 

ПР 1-8; ППР 1-8; 

Р 1-23; ДР 1-19; 

 

Практическое занятие №4  Сравнительная оценка качества жизни населения в 

различных странах и регионах мира. 

2 №8 

Лекция 

Расовый, этнолингвистический и религиозный состав населения. Размещение населения 

по территории земного шара. Средняя плотность населения в регионах и странах мира. 

Миграции населения и их основные направления. Урбанизация. «Ложная» урбанизация, 

субурбанизация, рурбанизация. Масштабы и темпы урбанизации в различных регионах и 

странах мира. Города - миллионеры, «сверхгорода» и мегалополисы. 

2 №9 

Практическое занятие №5 
Оценка демографической ситуации и особенностей демографической политики в 
различных странах и регионах мира. 

 

2 №10 

Раздел 5 Этапы формирования политической карты мира  18   

Раздел 6. Политическая карта регионов мира 28   

Тема 6.1 

Политическая 

карта 

Зарубежной 

Европы 

Содержание учебного материала 6   

Место и роль Зарубежной Европы в мире. Особенности географического положения 

региона. История формирования его политической карты. Характерные черты природно-

ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отрасли международной специализации. 

Территориальная структура хозяйства. 

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. 

 ЛР 1-2,4-10,13; 

МР 1-9; 

РУУД 1-7; 

ПУУД 1-7; 

КУУД 1-5; 

ПР 1-8; ППР 1-8; 

Р 1-23; ДР 1-19; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематика учебных занятий   

Лекция  

Место и роль Зарубежной Европы в мире. Особенности географического положения 

региона. История формирования его политической карты. Характеристика 

природноресурсного 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.  

2 №11 
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Лекция  

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. 

2  

ЛР 1-2,4-10,13; 

МР 1-9; 

РУУД 1-7; 

ПУУД 1-7; 

КУУД 1-5; 

ПР 1-8; ППР 1-8; 

Р 1-23; ДР 1-19; 

 

 

№12 

Лекция  

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 

2 №13 

Практическое занятие №6 

Характеристика особенностей природы, населения и хозяйства европейской 2 страны 

2 №14 

Тема 6.2 

Политическая 

карта  

Зарубежной 

Азии 

Содержание учебного материала 6   

Место и роль Зарубежной Азии в мире. Особенности географического положения 

региона. История формирования его политической карты. Характерные черты природно-

ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отрасли международной специализации. 

Территориальная структура хозяйства. Интеграционные группировки. 

Япония, Китай и Индия как ведущие страны Зарубежной Азии. Условия их 

формирования и развития. Особенности политической системы. Природно-ресурсный 

потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и их территориальная структура. 

  

ЛР 1-2,4-10,13; 

МР 1-9; 

РУУД 1-7; 

ПУУД 1-7; 

КУУД 1-5; 

ПР 1-8; ППР 1-8; 

Р 1-23; ДР 1-19; 

 

 

Тематика учебных занятий   

Лекция  

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. 

2 №15 

Лекция  

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 

2 №16 

Практическое занятие №7 

Сравнительная характеристика особенностей природы, населения и хозяйства стран Юго-

Западной и Юго-Восточной Азии 

2 №17 

Тема 6.3 

Политическая 

Содержание учебного материала 4   

Место и роль Африки в мире. Особенности географического положения региона. История    
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карта 

Африки 

формирования его политической карты. Характерные черты природно- ресурсного 

потенциала, населения и хозяйства. Отрасли международной специализации. 

Территориальная структура хозяйства. Интеграционные группировки 

ЛР 1-2,4-10,13; 

МР 1-9; 

РУУД 1-7; 

ПУУД 1-7; 

КУУД 1-5; 

ПР 1-8; ППР 1-8; 

Р 1-23; ДР 1-19; 

 

Тематика учебных занятий   

Лекция  

Место и роль Африки в мире. Особенности географического положения региона. История 

формирования его политической карты. Характерные черты природноресурсного 

потенциала и особенности населения Африки. Хозяйство стран Африки. Особенности 

хозяйства стран Африки. Особенности развития субрегионов Африки. Экономическая 

отсталость материка и пути ее преодоления. 

2 №18 

Тема 6.4 

Политическая 

карта 

Северной 

Америки 

Содержание учебного материала 4   

Место и роль Северной Америки в мире. Особенности географического положения 

региона. История формирования его политической карты. Характерные черты природно-

ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отрасли международной специализации. 

США. Условия их формирования и развития. Особенности политической системы. 

Природно-ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и экономические 

районы. 

 ЛР 1-2,4-10,13; 

МР 1-9; 

РУУД 1-7; 

ПУУД 1-7; 

КУУД 1-5; 

ПР 1-8; ППР 1-8; 

Р 1-23; ДР 1-19; 

 

 

Тематика учебных занятий   

Лекция  

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 США.. Ведущие 

отрасли хозяйства и экономические районы США Канада. Природные ресурсы и 

хозяйство Канады. Условия их формирования и развития.  

2 №19 

Лекция  

Природные ресурсы, население и хозяйство США. Условия их формирования и развития. 

Особенности политической системы. Население США. Особенности политической 

системы. Население Канады. Ведущие отрасли хозяйства и экономические районы 

Канады 

2 №20 

Практическое занятие №8 

Составление сравнительной экономико-географической характеристики двух 

стран Северной Америки 

2 №21 
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Тема 6.5 

Политическая 

карта 

Латинской 

Америки 

Содержание учебного материала 6   

Место и роль Латинской Америки в мире. Особенности географического положения 

региона. История формирования его политической карты. Характерные черты природно- 

ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отрасли международной специализации. 

Территориальная структура хозяйства. Интеграционные группировки. 

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. 

 ЛР 1-2,4-10,13; 

МР 1-9; 

РУУД 1-7; 

ПУУД 1-7; 

КУУД 1-5; 

ПР 1-8; ППР 1-8; 

Р 1-23; ДР 1-19; 

 

 

Тематика учебных занятий   

Лекция  

Место и роль Латинской Америки в мире. Особенности географического положения 

региона 

2 №22 

Лекция 

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. 

2 №23 

Практическое занятие №9 

Составление сравнительной экономико-географической характеристики двух стран 

Северной и Латинской Америки 

2 №24 

Тема 6.6 

Политическая 

карта 

Австралии и 

Океании 

Содержание учебного материала 2   

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.  

 ЛР 1-2,4-10,13; 

МР 1-9; 

РУУД 1-7; 

ПУУД 1-7; 

КУУД 1-5; 

ПР 1-8; ППР 1-8; 

Р 1-23; ДР 1-19; 

 

 

Тематика учебных занятий   

Лекция  

Место и роль Австралии и Океании в мире. Особенности географического положения 

региона. История формирования его политической карты.. 

2 №25 

Лекция 

Особенности природноресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отраслевая и 

территориальная структура хозяйства Австралии и Новой Зеландии 

2 №26 

 

Практическое занятие №10 

Составление сравнительной экономико-географической характеристики двух стран 

Австралии и Океании 

 №27 
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Раздел 7 Россия в современном мире 6   

Тема 7.1 

Политическая 

карта России в 

современном 

мире 

Содержание учебного материала    

Россия на политической карте мира. Изменение географического, геополитического и 

геоэкономического положения России на рубеже XX-XXI веков. Характеристика 

современного этапа социально-экономического развития. 

Место России в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труда. 

Ее участие в международной торговле товарами и других формах внешнеэкономических 

связей. Особенности территориальной структуры хозяйства. География отраслей 

международной специализации. 

  

Тематика учебных занятий  ЛР 1-2,4-10,13; 

МР 1-9; 

РУУД 1-7; 

ПУУД 1-7; 

КУУД 1-5; 

ПР 1-8; ППР 1-8; 

Р 1-23; ДР 1-19; 

 

 

Лекция  

Россия на политической карте мира. Изменение географического, геополитического и 

геоэкономического положения России на рубеже XX — XXI веков.  

2 №28 

Лекция  

Место России в мировом хозяйстве, ее участие в международной торговле товарами и 

других формах внешнеэкономических связей. 

2 №29 

Лекция  

Определение отраслевой и территориальной структуры внешней торговли товарами 

России 

2 №30 

Лекция  

Особенности территориальной структуры хозяйства. География отраслей международной 

специализации РФ. 

2 №31 

Практическое занятие №11 

Составление карт (картосхем) внешнеторговых связей России. 

2 №32 

Раздел 8 Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 6   

Тема 8.1 

Политическая 

география и 

геополитика 

Содержание учебного материала  ЛР 1-2,4-10,13; 

МР 1-9; 

РУУД 1-7; 

ПУУД 1-7; 

КУУД 1-5; 

ПР 1-8; ППР 1-8; 

Р 1-23; ДР 1-19; 

 

 

   

Тематика учебных занятий   

Лекция  

Основные термины геополитики. Глобальные проблемы человечества.  

2 №33 

Лекция  

Современные школы геополитики. Геополитическая модель мира С. Коэна. 

Геоэкономическая школа геополитики. 

2 №34 

 Лекция  2  №35 
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Геополитическое положение  Российской Федерации. 

 
Практическое занятие №12 

Контрольное тестрирование «Политическая география и геополитика» 

 ЛР 1-2,4-10,13; 

МР 1-9; 

РУУД 1-7; 

ПУУД 1-7; 

КУУД 1-5; 

ПР 1-8; ППР 1-8; 

Р 1-23; ДР 1-19; 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  №36 

Всего: 72   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы дисциплины «Политическая карта мира» 

имеется учебный кабинет «Гуманитарных наук». 

Кабинет оснащенный оборудованием: доской учебной, рабочим местом 

преподавателя, столами, стульями (по числу обучающихся), техническими 

средствами (компьютером, средствами аудиовизуализации), наглядными 

пособиями (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся 

ученых) комплектом технической документации, в том числе паспорта на 

средства обучения, инструкциями по их использованию и технике 

безопасности; раздаточный материал в виде схем и рисунков для выполнения 

практических работ. 

3.2. Информационное обеспечение 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации имеет печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе. 

 

3.2.1. Рекомендуемая литература 

Для обучающихся  

1. Бусыгина И.М. Политическая география. Формирование 

политической карты мира: учебник. Москва: Аспект-пресс , 2020. 

2. Окунев И.Ю. Политическая география. Учебник М.:Аспект-пресс, 

2019. 

3. Атлас мира (любое издание_ 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

www.drofa.ru (скачать) - электронный учебник В. Н. Холина. 10 класс. 

География.  

www.infoplease.com – последние новости о политической карте мира  

ww.vokrugsveta.ru – «Вокруг света» - первый познавательный портал 

https://нэб.рф - Национальная электронная библиотека  

www.maps-world.ru/online.htm/ - Карта мира он-лайн  

http://www.humanities.edu.ru - Федеральный образовательный портал 

«Социально-гуманитарное и политологическое образование»  

https://yandex.ru/maps -  Карты мира, океанов, континентов, стран, городов 

и областей 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения раскрываются через достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

http://www.maps-world.ru/online.htm/
http://www.humanities.edu.ru/
https://yandex.ru/maps
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образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного 

Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 N413. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО [1] достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся. Оценка 

личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Внутренний 

мониторинг организуется администрацией образовательной организации и 

осуществляется классным руководителем преимущественно на основе 

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий, которые обобщаются в конце 

учебного года и представляются в виде характеристики по форме, 

установленной образовательной организацией [2]. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией образовательной организации в ходе внутреннего 

мониторинга. Содержание и периодичность оценочных процедур 

устанавливается решением педагогического совета. Наиболее адекватными 

формами оценки познавательных учебных действий могут быть письменные 

измерительные материалы, ИКТ-компетентности - практическая работа с 

использованием компьютера; сформированности регулятивных и 

коммуникативных учебных действий - наблюдение за ходом выполнения 

групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. Основной 

процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита индивидуального итогового проекта [2]. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным 

предметам: промежуточных планируемых результатов в рамках текущей и 

тематической проверки и итоговых планируемых результатов в рамках 

итоговой оценки. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов 

проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы, учебные исследования и учебные проекты, задания с закрытым ответом 

и со свободно конструируемым ответом - полным и частичным, 

индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка и др.). 

Выбор форм, методов и моделей заданий определяется особенностями 

предмета, особенностями контрольно-оценочной деятельности преподавателя. 

Промежуточная аттестация может проводиться на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных 

работ [2]. 

 

Результаты обучения  Методы оценки  

Предметные результаты  [1]   
ПР 1. владение представлениями о современной географической 

науке, ее участии в решении важнейших проблем человечества; 

ПР 2. владение географическим мышлением для определения 

географических аспектов природных, социально-экономических и 

экологических процессов и проблем; 

ПР 3. сформированность системы комплексных социально 

ориентированных географических знаний о закономерностях 

развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и 

Текущий 

контроль: при 

проведении: 

-

письменного/устно

го опроса на 

учебных занятиях  

- Оценка ответа 
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территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

ПР 4. владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; 

ПР 5. владение умениями использовать карты разного содержания 

для выявления закономерностей и тенденций, получения нового 

географического знания о природных социально-экономических и 

экологических процессах и явлениях; 

ПР 6. владение умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразной информации; 

ПР 7. владение умениями применять географические знания для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 

среды, адаптации к изменению ее условий; 

ПР 8. сформированность представлений и знаний об основных 

проблемах взаимодействия природы и общества, о природных и 

социально-экономических аспектах экологических проблем. 

обучающегося; 

-тестирования; 

- письменной  

проверки на 

практических 

занятиях№№ 1 - 

12: Оценка 

результатов 

выполнения 

практической 

работы. 

Промежуточная 

аттестация:  

диф.зачет  

Планируемые предметные результаты   
ППР 1. – понимать значение географии как науки и объяснять ее 

роль в решении проблем человечества; 

ППР 2. – определять количественные и качественные 

характеристики географических объектов, процессов, явлений с 

помощью измерений, наблюдений, исследований; 

ППР 3. – составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, 

простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

ППР 4. – сопоставлять и анализировать географические карты 

различной тематики для выявления закономерностей социально-

экономических, природных и геоэкологических процессов и 

явлений; 

ППР 5. – сравнивать географические объекты между собой по 

заданным критериям; 

ППР 6. – выявлять закономерности и тенденции развития 

социально-экономических и экологических процессов и явлений на 

основе картографических и статистических источников информации; 

ППР 7. – раскрывать причинно-следственные связи природно-

хозяйственных явлений и процессов; 

ППР 8. – выделять и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 

ППР 9. – выявлять и объяснять географические аспекты 

различных текущих событий и ситуаций; 

ППР 10. – описывать изменения геосистем в результате 

природных и антропогенных воздействий; 

ППР 11. – решать задачи по определению состояния окружающей 

среды, ее пригодности для жизни человека; 

ППР 12. – оценивать демографическую ситуацию, процессы 

урбанизации, миграции в странах и регионах мира; 

ППР 13. – объяснять состав, структуру и закономерности 

размещения населения мира, регионов, стран и их частей; 

ППР 14. – характеризовать географию рынка труда; 
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ППР 15. – рассчитывать численность населения с учетом 

естественного движения и миграции населения стран, регионов 

мира; 

ППР 16. – анализировать факторы и объяснять закономерности 

размещения отраслей хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

ППР 17. – характеризовать отраслевую структуру хозяйства 

отдельных стран и регионов мира; 

ППР 18. – приводить примеры, объясняющие географическое 

разделение труда; 

ППР 19. – определять принадлежность стран к одному из уровней 

экономического развития, используя показатель внутреннего 

валового продукта; 

ППР 20. – оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов 

при помощи различных источников информации в современных 

условиях функционирования экономики; 

ППР 21. – оценивать место отдельных стран и регионов в 

мировом хозяйстве; 

ППР 22.  – оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе 

международных финансово-экономических и политических 

отношений; 

ППР 23. – объяснять влияние глобальных проблем человечества 

на жизнь населения и развитие мирового хозяйства 

 

Результаты, достижение которых обеспечивается 

преподавателем в отношении всех обучающихся  

 

Р 1.  – понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в 

решении проблем человечества; 

Р 2. – определять количественные и качественные характеристики 

географических объектов, процессов, явлений с помощью 

измерений, наблюдений, исследований; 

Р 3. – составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие 

карты, модели, отражающие географические закономерности 

различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

Р 4. – сопоставлять и анализировать географические карты 

различной тематики для выявления закономерностей социально-

экономических, природных и геоэкологических процессов и 

явлений; 

Р 5. – сравнивать географические объекты между собой по 

заданным критериям; 

Р 6. – выявлять закономерности и тенденции развития социально-

экономических и экологических процессов и явлений на основе 

картографических и статистических источников информации; 

Р 7. – раскрывать причинно-следственные связи природно-

хозяйственных явлений и процессов; 

Р 8. – выделять и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 

Р 9. – выявлять и объяснять географические аспекты различных 

текущих событий и ситуаций; 

Р 10. – описывать изменения геосистем в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

Р 11. – решать задачи по определению состояния окружающей среды, 

ее пригодности для жизни человека; 

Р 12. – оценивать демографическую ситуацию, процессы 
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урбанизации, миграции в странах и регионах мира; 

Р 13. – объяснять состав, структуру и закономерности размещения 

населения мира, регионов, стран и их частей; 

Р 14. – характеризовать географию рынка труда; 

Р 15. – рассчитывать численность населения с учетом естественного 

движения и миграции населения стран, регионов мира; 

Р 16. – анализировать факторы и объяснять закономерности 

размещения отраслей хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

Р 17. – характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных 

стран и регионов мира; 

Р 18. – приводить примеры, объясняющие географическое 

разделение труда; 

Р 19. – определять принадлежность стран к одному из уровней 

экономического развития, используя показатель внутреннего 

валового продукта; 

Р 20. – оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при 

помощи различных источников информации в современных 

условиях функционирования экономики; 

Р 21. – оценивать место отдельных стран и регионов в мировом 

хозяйстве; 

Р 22.  – оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе 

международных финансово-экономических и политических 

отношений; 

Р 23. – объяснять влияние глобальных проблем человечества на 

жизнь населения и развитие мирового хозяйства. 

Результаты, достижение которых обеспечивается 

преподавателем в отношении части наиболее 

мотивированных и способных обучающихся [2] 

 

ДР 1. характеризовать процессы, происходящие в географической 

среде; сравнивать процессы между собой, делать выводы на основе 

сравнения; 

ДР 2. переводить один вид информации в другой посредством 

анализа статистических данных, чтения географических карт, работы 

с графиками и диаграммами; 

ДР 3. составлять географические описания населения, хозяйства и 

экологической обстановки отдельных стран и регионов мира; 

ДР 4. делать прогнозы развития географических систем и 

комплексов в результате изменения их компонентов; 

ДР 5. выделять наиболее важные экологические, социально-

экономические проблемы; 

ДР 6. давать научное объяснение процессам, явлениям, 

закономерностям, протекающим в географической оболочке; 

ДР 7. понимать и характеризовать причины возникновения 

процессов и явлений, влияющих на безопасность окружающей 

среды; 

ДР 8. оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки 

зрения концепции устойчивого развития; 

ДР 9. раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом 

сообществе; 

ДР 10. прогнозировать и оценивать изменения политической карты 

мира под влиянием международных отношений; 

ДР 11. оценивать социально-экономические последствия изменения 

современной политической карты мира; 
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ДР 12. оценивать геополитические риски, вызванные социально-

экономическими и геоэкологическими процессами, происходящими 

в мире; 

ДР 13. оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран 

и регионов мира; 

ДР 14. оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое 

хозяйство; 

ДР 15. анализировать региональную политику отдельных стран и 

регионов; 

ДР 16. анализировать основные направления международных 

исследований малоизученных территорий; 

ДР 17. выявлять особенности современного геополитического и 

геоэкономического положения России, ее роль в международном 

географическом разделении труда; 

ДР 18. понимать принципы выделения и устанавливать соотношения 

между государственной территорией и исключительной 

экономической зоной России; 

ДР 19. давать оценку международной деятельности, направленной на 

решение глобальных проблем человечества. 

Личностные результаты [1]: 

(перечислить) 

 

ЛР 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); 

ЛР  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; 

ЛР 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; 

ЛР 5. сформированность основ саморазвития и самовоспитания 

в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

ЛР 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; 

ЛР 7. навыки сотрудничества со сверстниками, детьми 
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младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

ЛР 8. нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

ЛР 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; 

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; 

Метапредметные результаты [1]  

МР 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; 

МР 2.  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

МР 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; 

МР 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; 

МР 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; 

МР 6. умение определять назначение и функции различных 

социальных институтов; 

МР  7. умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

Внутренний 

мониторинг ЙОСТ 
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МР 8. владение языковыми средствами - умение ясно, логично 

и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства; 

МР 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. 

 

 

СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ 
 
ДР – дополнительный результат (Результаты, достижение которых 

обеспечивается преподавателем в отношении части наиболее мотивированных 
и способных обучающихся) 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 
КУУД – коммуникативные универсальные учебные действия 
ЛР – личностный результат 
МР – метапредметный результат 
ООП – основная образовательная программа 
ППР – планируемые предметные результаты 
ПР – предметный результат 
ПУУД – познавательные универсальные учебные действия 
Р – результат (Результаты, достижение которых обеспечивается 

преподавателем в отношении всех обучающихся) 
РУУР – регулятивные универсальные учебные действия 
УУД – универсальные учебные действия 
ФГОС СОО – федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования  
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17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017), 

2  Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

 
Учебная дисциплина «Биологический практикум» входит в 

общеобразовательный цикл и относится к учебным дисциплинам 
элективного курса и предметной области «Естественные науки».  

По профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ реализуется учебный план технологического профиля 
обучения, в связи с этим учебная дисциплина «Биологический практикум» 
изучается на базовом уровне. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

 

Цели изучения учебной дисциплины: – обеспечение компетентности 

выпускника в области генетики, селекции биотехнологии, молекулярной 

биологии и эволюционной теории и развитие у обучающихся практических 

навыков решения биологических задач:  

освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, 

экосистема); истории развития современных представлений о живой 

природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли 

биологической науки в формировании современной естественнонаучной 

картины мира; методах научного познания;  

овладение умениями обосновывать место и роль биологических 

знаний в практической деятельности людей, развитии современных 

технологий; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и 

выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 

анализировать информацию о живых объектах;  

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, 

вошедших в общечеловеческую культуру  

воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических 

проблем;  

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной 

жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению к 

окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; 

обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 

поведения в природе.  

формирование экологического сознания, ценностного отношения к 

живой природе и человеку. 
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Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Биологический 

практикум» (базовый уровень) обучающийся достигнет личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 17.05.2012 N413. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (ЛР): 
Обучающийся после окончания освоения учебной дисциплины 

«Биологический практикум» на базовом уровне будет иметь следующие 

личностные результаты [1]: 
 

ЛР 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; 

ЛР 5.сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

ЛР 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; 

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 14.сформированность экологического мышления, понимания 

влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ (МР): 
Обучающийся после окончания освоения учебного предмета 

«Биологический практикум» на базовом уровне будет иметь следующие 

метапредметные  результаты[1]: 

МР 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 
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деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

МР 2.  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

МР 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; 

МР 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; 

МР 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; 

 

Метапредметные результаты- универсальные учебные действия 

(УУД): 

Регулятивные универсальные учебные действия (РУУД) 

Обучающийся научится[2]: 

РУУД 1. самостоятельно определять цели, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

РУУД 2. оценивать возможные последствия достижения поставленной 

цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

РУУД 3. ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

РУУД 4.оценивать ресурсы, в том числе время и другие 

нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

РУУД 5. выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

РУУД 6. организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых 

для достижения поставленной цели; 

РУУД 7.сопоставлять полученный результат деятельности с 

поставленной заранее целью. 

 

Познавательные универсальные учебные действия (ПУУД) 

Обучающийся научится[2]: 

ПУУД 1. искать и находить обобщенные способы решения задач, в том 

числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

ПУУД 2.критически оценивать и интерпретировать информацию с 
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разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

ПУУД 3.использовать различные модельно-схематические средства 

для представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках; 

ПУУД 4. находить и приводить критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 

ПУУД 5.выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 

ПУУД 6. выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 

ПУУД 7.менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия (КУУД) 

Обучающийся научится[2]: 

КУУД 1. осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, 

так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

КУУД 2.при осуществлении групповой работы быть как 

руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, 

критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

КУУД 3. координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

КУУД 4.развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ (ПР): 

Обучающийся после окончания освоения учебной дисциплины 

«Биологический практикум» на базовом уровне будет иметь следующие 

предметные результаты[1]: 

ПР 1. сформированность представлений о роли и месте биологии в 

современной научной картине мира; понимание роли биологии в 

формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

ПР2.владение основополагающими понятиями и представлениями о 

живой природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное 

пользование биологической терминологией и символикой; 

ПР 3. владение основными методами научного познания, 

используемыми при биологических исследованиях живых объектов и 
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экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений; выявление и 

оценка антропогенных изменений в природе; 

ПР4.сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

ПР 5. сформированность собственной позиции по отношению к 

биологической информации, получаемой из разных источников, к 

глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 

 

Планируемые предметные результаты (ППР) освоения ООП  в части 

учебной дисциплины «Биологический практикум» (базовый уровень) [2]: 

ППР 1. раскрывать на примерах роль биологии в формировании 

современной научной картины мира и в практической деятельности людей; 

ППР 2. понимать и описывать взаимосвязь между естественными 

науками: биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь 

природных явлений; 

ППР 3.понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, 

экосистема, биосфера; 

ППР 4.использовать основные методы научного познания в учебных 

биологических исследованиях, проводить эксперименты по изучению 

биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, 

анализировать их, формулировать выводы; 

ППР 5.формулировать гипотезы на основании предложенной 

биологической информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

ППР 6.сравнивать биологические объекты между собой по заданным 

критериям, делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

ППР 7.обосновывать единство живой и неживой природы, родство 

живых организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе 

биологических теорий; 

ППР 8.приводить примеры веществ основных групп органических 

соединений клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

ППР 9.распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и 

животных) по описанию, на схематических изображениях; устанавливать 

связь строения и функций компонентов клетки, обосновывать многообразие 

клеток; 

ППР 10. распознавать популяцию и биологический вид по основным 

признакам; 

ППР 11. описывать фенотип многоклеточных растений и животных по 

морфологическому критерию; 

ППР 12. объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную 

теорию; 

ППР 13. классифицировать биологические объекты на основании 

одного или нескольких существенных признаков (типы питания, способы 

дыхания и размножения, особенности развития); 

ППР 14. объяснять причины наследственных заболеваний; 
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ППР 15. выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление 

видов изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать 

наследственную и ненаследственную изменчивость; 

ППР 16. выявлять морфологические, физиологические, поведенческие 

адаптации организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 

ППР 17. составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме 

(цепи питания); 

ППР 18. приводить доказательства необходимости сохранения 

биоразнообразия для устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

ППР 19. оценивать достоверность биологической информации, 

полученной из разных источников, выделять необходимую информацию для 

использования ее в учебной деятельности и решении практических задач; 

ППР 20. представлять биологическую информацию в виде текста, 

таблицы, графика, диаграммы и делать выводы на основании 

представленных данных; 

ППР 21. оценивать роль достижений генетики, селекции, 

биотехнологии в практической деятельности человека и в собственной 

жизни; 

ППР 22. объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, 

наркотических веществ) на зародышевое развитие человека; 

ППР 23. объяснять последствия влияния мутагенов; 

ППР 24. объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 
 

Обучающийся на базовом уровне научится
1
[2]: 

Р1 (результат 1)  

Р 1. раскрывать на примерах роль биологии в формировании 

современной научной картины мира и в практической деятельности людей; 

Р 2. понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: 

биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных 

явлений; 

Р 3. понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, 

экосистема, биосфера; 

Р4. использовать основные методы научного познания в учебных 

биологических исследованиях, проводить эксперименты по изучению 

биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, 

анализировать их, формулировать выводы; 

Р5. формулировать гипотезы на основании предложенной 

биологической информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

Р6. сравнивать биологические объекты между собой по заданным 

критериям, делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

                                                 
1
  - результаты, достижение которых обеспечивается преподавателем в 

отношении всех обучающихся 
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Р7. обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе 

биологических теорий; 

Р8. приводить примеры веществ основных групп органических 

соединений клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

Р9. распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) 

по описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь строения 

и функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

Р10. распознавать популяцию и биологический вид по основным 

признакам; 

Р11. описывать фенотип многоклеточных растений и животных по 

морфологическому критерию; 

Р12. объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную 

теорию; 

Р13. классифицировать биологические объекты на основании одного 

или нескольких существенных признаков (типы питания, способы дыхания и 

размножения, особенности развития); 

Р 14. объяснять причины наследственных заболеваний; 

Р 15. выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление 

видов изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать 

наследственную и ненаследственную изменчивость; 

Р 16. выявлять морфологические, физиологические, поведенческие 

адаптации организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 

Р 17. составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи 

питания); 

Р 18. приводить доказательства необходимости сохранения 

биоразнообразия для устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

Р 19. оценивать достоверность биологической информации, 

полученной из разных источников, выделять необходимую информацию для 

использования ее в учебной деятельности и решении практических задач; 

Р 20. представлять биологическую информацию в виде текста, 

таблицы, графика, диаграммы и делать выводы на основании 

представленных данных; 

Р 21. оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в 

практической деятельности человека и в собственной жизни; 

Р 22. объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, 

наркотических веществ) на зародышевое развитие человека; 

Р 23. объяснять последствия влияния мутагенов; 

Р 24. объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться
2
[2]: 

ДР1 (дополнительный результат 1) 

                                                 
2
  - результаты, достижение которых обеспечивается преподавателем в 

отношении части наиболее мотивированных и способных обучающихся 
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ДР 1. давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, 

явлениям, закономерностям, используя биологические теории (клеточную, 

эволюционную), учение о биосфере, законы наследственности, 

закономерности изменчивости; 

ДР 2. характеризовать современные направления в развитии биологии; 

описывать их возможное использование в практической деятельности; 

ДР 3. сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

ДР 4. решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по 

предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

ДР 5. решать задачи на определение количества хромосом в 

соматических и половых клетках, а также в клетках перед началом деления 

(мейоза или митоза) и по его окончании (для многоклеточных организмов); 

ДР 6. решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, 

составлять схемы моногибридного скрещивания, применяя законы 

наследственности и используя биологическую терминологию и символику; 

ДР 7. устанавливать тип наследования и характер проявления признака 

по заданной схеме родословной, применяя законы наследственности; 

ДР 8. оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей 

среды, прогнозировать возможные последствия деятельности человека для 

существования отдельных биологических объектов и целых природных 

сообществ. 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Объем учебной дисциплины - 36часов, в том числе: 

- объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем- 36 

часов; 

- самостоятельная работа обучающегося- 0 часов. 
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2. СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебных занятий 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебного предмета (всего) 36 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем (всего)  

* 

в том числе по видам учебных занятий:  

     лекции 28 

     практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

 

 

2.2 Содержание учебной дисциплины
3
 

В системе естественнонаучного образования биология как учебная 

дисциплина занимает важное место в формировании: научной картины мира; 

функциональной грамотности, необходимой для повседневной жизни; 

навыков здорового и безопасного для человека и окружающей среды образа 

жизни; экологического сознания; ценностного отношения к живой природе и 

человеку; собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников. Изучение биологии создает условия для 

формирования у обучающихся интеллектуальных, гражданских, 

коммуникационных и информационных компетенций. 

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами 

учебно-исследовательской деятельности, научными методами решения 

различных теоретических и практических задач. 

На базовом уровне изучение дисциплины «Биологический практикум» 

в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения 

общенаучных методов, освоения практического применения научных знаний 

основано на межпредметных связях с дисциплинами областей естественных, 

математических и гуманитарных наук. 

Рабочая программа учитывает возможность получения знаний через 

практическую деятельность.  

 

                                                 
3
  - Курсивом обозначены  результаты «Обучающийся получит возможность научиться», которые 

обеспечиваются преподавателем  в отношении части наиболее мотивированных и способных 

обучающихся, выбравших данный уровень обучения  
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2.3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Формируемые 

результаты 

Номер 

занятия 

1 2 3 4  

Введение. Раздел 1. Учение о клетке                                                                                                                       12 

 

Тема 1.1.  

Клетка – элементарная 

живая система и основная 

структурно-

функциональная единица 

всех живых организмов 

Содержание учебного занятия  ЛР 1, ЛР 5,ЛР 10, 

ЛР 14 

МР 1-5 

РУУД 1-3 

ПУУД 1-2 

КУУД 1-4 

ПР 1-2 

ППР 1-3, ППР 8 

Р 1-3, Р 8 

 

1. Объект изучения биологии — живая природа. Признаки живых 

организмов и их многообразие. Уровневая организация живой 

природы и эволюция. Методы познания живой природы. Общие 

закономерности биологии. Роль биологии в формировании 

современной естественнонаучной картины мира и практической 

деятельности людей. Значение биологии при освоении профессий и 

специальностей среднего профессионального образования. 

Демонстрации 

Биологические системы разного уровня: клетка, организм, 

популяция, экосистема, биосфера. Царства живой природы. 

2. Клетка – элементарная живая система и основная структурно-

функциональная единица всех живых организмов. Краткая история 

изучения клетки. 

  

 Тематика учебных занятий   

Лекция 1. Признаки живых организмов и их многообразие. 

Уровневая организация живой природы и эволюция. Клетка – 

элементарная живая система 

2 №1 

Тема 1.2  

Химическая организация 

клетки 

Содержание учебного занятия    

Химическая организация клетки. Органические и неорганические 

вещества клетки и живых организмов. Белки, углеводы, липиды, 

нуклеиновые кислоты и их роль в клетке. 

 ЛР 5, ЛР 9, ЛР 14 

МР 3, МР 4 

РУУД 1, РУУД 7 

ПУУД 1-2  

ПР 2, ПР 5 

ППР 3, ППР 7-8 

 

Тематика учебных занятий   

Лекция 2.  Химическая организация клетки. Органические и 2 №2 
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неорганические вещества клетки и живых организмов Р 3, Р 7-8 

ДР 1 

Тема 1.3.  

Обмен веществ и 

превращение энергии в 

клетке. Строение и функции 

хромосом 

Содержание учебного занятия    

Обмен веществ и превращение энергии в клетке: пластический и 
энергетический обмен. Строение и функции хромосом. ДНК – 
носитель наследственной информации. Репликация ДНК. Ген. 
Генетический код. Биосинтез белка.  

Демонстрации 

Фотографии схем строения хромосом. Схема строения гена. Строение 

и структура белка. Строение молекул ДНК и РНК. Репликация ДНК. 

Схемы энергетического обмена и биосинтеза белка. 

 МР 3-5, 

ПУУД 5, 

ПР 1-5, 

ППР 3, ППР 8, 

ППР 14, ППР 21, 

Р 3, Р 8, Р 14, Р 

21, 

ДР 4 

 

 

Тематика учебных занятий   

Лекция 3. Строение и структура белка. Строение молекул ДНК и РНК. 
Строение и функции хромосом. Генетический код. Биосинтез белка.  

2 №3 

Тема 1.4  

Прокариотические и 

эукариотические клетки. 

Содержание учебного занятия    

Строение и функции клетки. Прокариотические и эукариотические 

клетки. Вирусы как неклеточная форма жизни и их значение. Борьба с 

вирусными заболеваниями (СПИД и др.) Цитоплазма и клеточная 

мембрана. Органоиды клетки. 

Демонстрации 

Строение клеток прокариот и эукариот, строение и многообразие 

клеток растений и животных. Строение вируса. Митоз. 

 ЛР 14,  

МР 1-5, 

РУУД 1, РУУД 5, 

РУУД 7, 

ПУУД 2, ПУУД 5, 

КУУД 2-4, 

ПР 2-3, ПР 5, 

ППР 1, ППР 3-4, 

ППР 6-7, ППР 8-

10, ППР 19,  

Р1, Р3-4, Р 6-7, Р 

9-10, Р 19, 

ДР 1  

 

Тематика учебных занятий   

Лекция 4 . Прокариотические и эукариотические клетки. Вирусы как 

неклеточная форма жизни и их значение. 

2 №4 

Практическая работа №1 

Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на 

готовых микропрепаратах, их описание. 

Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

Сравнение строения клеток растений и животных по готовым 

микропрепаратам. 

2 №5 



 15 

Тема 1.5  

Жизненный цикл клетки. 

Митоз 

Содержание учебного занятия    

Клетки и их разнообразие в многоклеточном организме. 

Дифференцировка клеток. Клеточная теория строения организмов. 

Жизненный цикл клетки. Митоз. 

Демонстрации 

Митоз. 

 ЛР 4, ЛР 11, 

МР 4-5, 

РУУД 1, РУУД 7, 

 ПУУД 3, 

КУУД 4, 

ПР 2, ПР 4, 

ППР 3, ППР 5, 

ППР 12-13, ППР 

20, ППР 22-24, 

Р3, Р 5, Р 12-13, Р 

20, Р 22-24,  

ДР 3 

 

Тематика учебных занятий   

Лекция 5. Жизненный цикл клетки. Митоз 

2 №6 

Раздел 2. Организм. Размножение и индивидуальное развитие организмов                                                  6 

Тема 2.1.  

Половое и бесполое 

размножение. Мейоз. 

Содержание учебного занятия    

Организм – единое целое. Многообразие организмов. Размножение – 

важнейшее свойство живых организмов. Половое и бесполое 

размножение. Мейоз. Образование половых клеток и оплодотворение. 

Демонстрации 

Многообразие организмов. Обмен веществ и превращение энергии в 

клетке. Фотосинтез. Деление клетки. Митоз. Бесполое размножение 

организмов. Образование половых клеток. Мейоз. 

 ЛР 11-12, МР 2, 

МР 4-5,  

РУУД 3, РУУД 6,  

ПУУД 1, ПУУД 5,  

КУУД 3-4, 

ПР 1-5, 

ППР 1-2, ППР 7, 

ППР 13-14, ППР 

18-24,  

Р 1-2, Р 7, Р 13-14, 

Р 18-24 

ДР 3, ДР 8 

 

Тематика учебных занятий   

Лекция 6. Половое и бесполое размножение 

2 №7 

Тема 2.2.  

Индивидуальное развитие 

организма 

Содержание учебного занятия    
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Индивидуальное развитие организма. Эмбриональный этап онтогенеза. 

Основные стадии эмбрионального развития. Органогенез. 

Постэмбриональное развитие. 

Демонстрации Оплодотворение у растений. Индивидуальное развитие 

организма. Типы постэмбрионального развития животных. 

 ЛР 11-12, ЛР 14 

МР 4-5 

РУУД 6-7 

ПУУД 1, ПУУД 

3-4, 

КУУД 4,  

ПР 2, ПР 5,  

ППР 1, ППР 4, 

ППР 6, ППР 16, 

ППР 19-24 

Р 1, Р 4, Р 6, Р 16, 

Р 19-24 

ДР 2 

 

Тематика учебных занятий   

Лекция 7.  Индивидуальное развитие организма 

2 №8 

Тема 2.3  

Причины нарушений в 

развитии организмов 

Содержание учебного занятия    

Сходство зародышей представителей разных групп позвоночных как 

свидетельство их эволюционного родства. Причины нарушений в 

развитии организмов. Индивидуальное развитие человека. 

Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ, загрязнения среды на развитие человека. 

 ЛР 11-12, ЛР 14, 

МР 4-5, 

ПУУД 6-7, 

КУУД 2-3, 

ПР 1-2, ПР 5, 

ППР 6-7, ППР 12, 

ППР 16, ППР 22-

24 

Р 6-7, Р 12, Р 16, Р 

22-24 

ДР 8 

 

Тематика учебных занятий 
  

Лекция 8. Сходство зародышей представителей разных групп 

позвоночных как свидетельство их эволюционного родства. Причины 

нарушений в развитии организмов. 

2 №9 

Раздел 3. Основы генетики и  селекции                                                                                                                 12 

Тема 3.1.  

Генетика – наука о 

закономерностях 

наследственности и 

изменчивости организмов. 

Содержание занятия    

Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости 

организмов. Г.Мендель – основоположник генетики. Генетическая 

терминология и символика. Законы генетики, установленные Г. 

Менделем. Моногибридное и дигибридное скрещивание Хромосомная 

теория наследственности. Взаимодействие генов. 

Демонстрации 

Моногибридное и дигибридное скрещивания. Перекрест хромосом. 

 ЛР 5, ЛР 12,   

МР 1, МР 3-4, 

РУУД 1-3, 

ПУУД 3, 

КУУД 4, 

ПР 1-5, 

ППР 1, ППР 14-
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Тематика учебных занятий  15, ППР 19-24 

Р 1, Р 14-15, Р 19-

24 

ДР 5-7 

 

 

Лекция 9. Генетическая терминология и символика. Моногибридное и 

дигибридное скрещивания 

2 №10 

Практическая работа №2 Составление простейших схем 

моногибридного и дигибридного скрещивания.  

2 №11 

Практическая работа №3 Решение генетических задач 2 № 12 

Тема 3.2. 

Генетика пола 
Содержание занятия    

Генетика пола. Сцепленное с полом наследование. Значение генетики 

для селекции и медицины. Наследственные болезни человека, их  

причины и профилактика  

Демонстрации 

Сцепленное наследование Наследственные болезни человека. Влияние 

алкоголизма, наркомании, курения на наследственность. 

 ЛР 4-5, ЛР 12, 

МР 3-4, 

РУУД 1, РУУД 3-

4,  

ПУУД 1, ПУУД 3, 

КУУД 4, 

ПР 1-3, 

ППР 14, ППР 16, 

ППР 19-24 

Р 14, Р 16, Р 19-24 

ДР 5-7 

 

Тематика учебных занятий   

Практическая работа №4:  

Решение генетических задач 

2 №13 

Тема 3.3.  

Закономерности 

изменчивости. 

Содержание занятия    

Закономерности изменчивости. Наследственная или генотипическая 

изменчивость. Модификационная изменчивость  

Демонстрации: Мутации. 

Анализ фенотипической изменчивости. Выявление мутагенов в 

окружающей среде и косвенная оценка возможного их влияния на 

организм 

 ЛР 14, 

МР 3-4, 

ПУУД 5, ПУУД 7,  

КУУД 4, 

ПР 4, 

ППР 5, ППР 15-

16,  

Р 5, Р 15-16, 

 

Тематика учебных занятий   

Лекция 10. Наследственная или генотипическая изменчивость. 

Модификационная изменчивость 

2 №14 

Тема 3.4.  Содержание занятия    
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Генетика – теоретическая 

основа селекции 

Генетика – теоретическая основа селекции. Одомашнивание животных 

и выращивание культурных растений – начальные этапы селекции. 

Учение Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения 

культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация и 

искусственный отбор. Основные достижения современной селекции 

культурных растений, домашних животных и микроорганизмов. 

Биотехнология, ее достижения и перспективы развития. Этические 

аспекты некоторых достижений в биотехнологии. Клонирование 

животных (проблемы клонирования человека). 

Демонстрации 

Центры многообразия и происхождения  культурных растений и 

домашних животных. Гибридизация. Искусственный отбор. 

 ЛР 14, 

МР 1, МР 3, 

ПУУД 1-3, 

ПР 1-5, 

ППР 1-2, ППР 4-

6, ППР 10-12, 

Р 1-2, Р 4-6, Р 10-

12 

 

Тематика учебных занятий   

Лекция 11. Учение Н.И. Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений. Основные методы селекции: 

гибридизация и искусственный отбор. 

2 №15 

Раздел 4. Происхождение и развитие жизни на Земле. Эволюционное учение                                              2 

Тема 4.1.  

Происхождение и 

начальные этапы развития 

жизни на Земле. 

Содержание занятия    

Гипотезы происхождения жизни. Изучение основных 

закономерностей возникновения, развития и существования жизни 

на Земле. Усложнение живых организмов в процессе эволюции. 

Многообразие живого мира на Земле и современная его 

организация. 

История развития эволюционных идей. Значение работ К. 

Линнея, Ж. Б. Ламарка в развитии эволюционных идей в биологии. 

Эволюционное учение Ч. Дарвина. Естественный отбор. Роль 

эволюционного учения в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. 

Микроэволюция и макроэволюция. Концепция вида, его критерии. 

Популяция — структурная единица вида и эволюции. Движущие 

силы эволюции. Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция. 

Современные представления о видообразовании (С. С. Четвериков, 

И. И. Шмальгаузен). Макроэволюция. Доказательства эволюции. 

 ЛР 4, ЛР 10, 

МР 4, 

РУУД 1, РУУД 5, 

ПУУД 1-4,  

КУУД 4,  

ПР 1-5,  

ППР 1, ППР 3, 

ППР 5, ППР 7, 

ППР 16 

Р 1, Р 3, Р 5, Р 7, Р 

16 
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Причины вымирания видов. Основные направления эволюционного 

прогресса. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Демонстрации Критерии вида. Структура популяции. 

Адаптивные особенности организмов, их относительный характер. 

Эволюционное древо растительного мира. 

Эволюционное древо животного мира. 

Представители редких и исчезающих видов растений и животных. 

Тематика учебных занятий   

Лекция 12. Гипотезы происхождения жизни. Изучение основных 

закономерностей возникновения, развития и существования жизни 

на Земле. Микроэволюция и макроэволюция 

2 №16 

Раздел 5. Происхождение человека                                                                                                                         2 

Тема 5.1.  

Происхождение человека 
Содержание занятия    

Антропогенез. Эволюция приматов. Современные гипотезы о 

происхождении человека. Доказательства родства человека с 

млекопитающими животными. Этапы эволюции человека. 

Человеческие расы. Родство и единство происхождения 

человеческих рас. Кри- тика расизма. 

Демонстрации 

Черты сходства и различия человека и животных. Черты сходства 

человека и приматов. 

Происхождение человека. Человеческие расы 

 ЛР 4-5, 

МР3-4, 

ПУУД 1-2, ПУУД 

4,  

КУУД 1, КУУД 4, 

ПР 1-2 

ППР 3, ППР 10, 

ППР 12, ППР 19, 

ППР 21, 

Р 3, Р 12, Р 19, Р 

21 

 

Тематика учебных занятий   

Лекция 13.  Происхождение человека 2 №17 

Раздел 6. Основы экологии. Бионика                                                                                                                     2 

Тема 6.1  

Основы экологии. Бионика 
Содержание занятия    

Экология — наука о взаимоотношениях организмов между собой 

и окружающей средой. Экологические факторы, их значение в 

жизни организмов. Экологические системы. Видовая и 

пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот 

веществ и превращение энергии в экосистемах. Межвидовые 

 ЛР 14, 

МР 1-3, 

РУУД 1, РУУД 5-

6, 

ПУУД 2-5, 
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взаимоотношения в экосистеме: конкуренция, симбиоз, 

хищничество, паразитизм. Искусственные сообщества – 

агроэкосистемы и урбоэкосистемы. 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о 

биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса. 

Круговорот важнейших биогенных элементов (на примере 

углерода, азота и др.) в биосфере. 

Биосфера и человек. Изменения в биосфере. Последствия 

деятельности человека в окружающей среде. Воздействие 

производственной деятельности на окружающую среду в области 

своей будущей профессии.  

Экология как теоретическая основа рационального 

природопользования и охраны природы. Ноосфера. Правила 

поведения людей в окружающей природной среде. Бережное 

отношение к биологическим объектам (растениям и животным и их 

сообществам) и их охрана. 

Демонстрации 

Экологические факторы и их влияние на организмы. 

Межвидовые отношения: конкуренция, симбиоз, хищничество, 

паразитизм. Ярусность растительного сообщества. 

Пищевые цепи и сети в биоценозе. Экологические пирамиды. 

Схема экосистемы. 

Круговорот веществ и превращение энергии в экосистеме. 

Биосфера. 

КУУД 1, КУУД 4, 

ПР 1-5, 

ППР 2, ППР 4, 

ППР 7, ППР 10-

13, ППР 16-18, 

Р 2, Р 7, Р 10-13, Р 

16-18 

 

Тематика учебных занятий   

Лекция 14.  Основы экологии. Бионика  

Дифференцированный зачет 

2 №18 

 ИТОГО 36   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены 

следующие специальные помещения 

Кабинет «Химии», оснащенный оборудованием: доской учебной, рабочим 

местом преподавателя, столами, стульями (по числу обучающихся), 

техническими средствами. 

Лабораторные оборудования: микроскоп (2 шт) , лабораторная посуда, 

химические реактивы. 

3.2. Информационное обеспечение 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации имеет печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе. 

 

3.2.1. Рекомендуемая литература 

Для обучающихся 

1. Курбатова, Н. С. Общая биология : учебное пособие для СПО / Н. С. 

Курбатова, Е. А. Козлова. — Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c.  

2. Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Кузнецова Л.Н. и др. Биология. 10 класс: 

учеб.для общеобразоват. организаций: базовый уровень.-5-е изд., испр,-М.: 

Просвещение, 2018.-223с.:ил. 

3. Беляев Д.К., Бородин П.М., Дымшиц Г.М. и др. Биология. 11 класс: учеб.для 

общеобразоват. организаций: базовый уровень.-4-е изд., испр,-М.: 

Просвещение, 2018.-223с.:ил. 
 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU  

2. Фундаментальная электронная библиотека «Флора и фауна» 

http://ashipunov.info/shipunov/school/sch-ru.htm 

3. Биология: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования/ В.Н.Ярыгин [и др.]; под редакцией В.Н.Ярыгина.— 2-е изд.— 

Москва: Издательство Юрайт, 2023.— 378с. — (Профессиональное 

образование).— ISBN 978-5-534-09603-3. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511618  
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения раскрываются через достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного 

Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 N413. 

http://ashipunov.info/shipunov/school/sch-ru.htm
https://urait.ru/bcode/511618
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В соответствии с требованиями ФГОС СОО[1] достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся. Оценка 

личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Внутренний 

мониторинг организуется администрацией образовательной организации и 

осуществляется классным руководителем преимущественно на основе 

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий, которые обобщаются в конце 

учебного года и представляются в виде характеристики по форме, 

установленной образовательной организацией[2]. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией образовательной организации в ходе внутреннего 

мониторинга. Содержание и периодичность оценочных процедур 

устанавливается решением педагогического совета. Наиболее адекватными 

формами оценки познавательных учебных действий могут быть письменные 

измерительные материалы, ИКТ-компетентности - практическая работа с 

использованием компьютера; сформированности регулятивных и 

коммуникативных учебных действий - наблюдение за ходом выполнения 

групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. Основной 

процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита индивидуального итогового проекта[2]. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным 

предметам: промежуточных планируемых результатов в рамках текущей и 

тематической проверки и итоговых планируемых результатов в рамках 

итоговой оценки. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов 

проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы, учебные исследования и учебные проекты, задания с закрытым ответом 

и со свободно конструируемым ответом - полным и частичным, 

индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка и др.). 

Выбор форм, методов и моделей заданий определяется особенностями 

предмета, особенностями контрольно-оценочной деятельности преподавателя. 

Промежуточная аттестация может проводиться на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных 

работ[2]. 

 

Результаты обучения  Методы оценки  

Предметные результаты[1] – коды 

результатов (н-р, ПР 1) 

 

ПР 1. сформированность 

представлений о роли и месте 

биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли 

биологии в формировании кругозора 

и функциональной грамотности 

человека для решения практических 

Текущий контроль:  

-Устные опросы (ПЗ: № 2-4 

Лекция № 1, 8, 12) 

- Письменные опросы (Лекция № 3, 9, 

13-14)  

- Решение задач ( ПЗ: № 2-4 

Лекция № 3) 

-Решение теста (Лекция № 6, 11) 
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задач; Промежуточная аттестация: 

диф.зачет в форме  тестирования 

ПР 2. владение основополагающими 

понятиями и представлениями о 

живой природе, ее уровневой 

организации и эволюции; уверенное 

пользование биологической 

терминологией и символикой; 

Текущий контроль:  

-Устные опросы (ПЗ: № 2-4 

Лекция № 1, 5, 7-8, 12) 

- Письменные опросы ( ПЗ: № 1  

 Лекция № 2-3, 5, 9, 13-14 )  

- Решение задач ( ПЗ: № 2-4 

Лекция № 3) 

-Решение теста (Лекция № 4, 6, 11) 

 

Промежуточная аттестация: 

диф.зачет в форме  тестирования 

ПР 3. владение основными методами 

научного познания, используемыми 

при биологических исследованиях 

живых объектов и экосистем: 

описание, измерение, проведение 

наблюдений; выявление и оценка 

антропогенных изменений в природе; 

Текущий контроль:  

-Устные опросы (ПЗ: № 1-4 

Лекция № 12) 

- Письменные опросы ( ПЗ: № 1  

 Лекция № 3, 9, 14)  

- Решение задач ( ПЗ: № 2-4 

Лекция № 3) 

-Решение теста (Лекция № 4, 6, 11) 

 

Промежуточная аттестация: 

диф.зачет в форме  тестирования 

ПР 4. сформированность умений 

объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные 

биологические задачи; 

Текущий контроль:  

-Устные опросы (ПЗ: № 2-3 

Лекция № 5, 12) 

- Письменные опросы (Лекция № 3, 5, 9-

10, 14 )  

- Решение задач ( ПЗ: № 2-3 

Лекция № 3) 

-Решение теста (Лекция № 6, 11) 

 

Промежуточная аттестация: 

диф.зачет в форме  тестирования 

ПР 5. сформированность собственной 

позиции по отношению к 

биологической информации, 

получаемой из разных источников, к 

глобальным экологическим 

проблемам и путям их решения. 

Текущий контроль:  

-Устные опросы (ПЗ: № 1-3 

Лекция № 7-8, 12) 

- Письменные опросы ( ПЗ: № 1 

 Лекция № 2-3, 9, 14 )  

- Решение задач ( ПЗ: № 2-3 

Лекция № 3) 

-Решение теста (Лекция № 4, 6, 11) 

 

Промежуточная аттестация: 

диф.зачет в форме  тестирования 
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Планируемые предметные 

результаты [2] 
 

ППР 1. раскрывать на примерах роль 

биологии в формировании 

современной научной картины мира и 

в практической деятельности людей; 

 

Текущий контроль:  

-Устные опросы (ПЗ: № 1-3 

Лекция № 1, 7, 12) 

- Письменные опросы ( ПЗ: № 1 

 Лекция № 9 )  

- Решение задач ( ПЗ: № 2-3) 

-Решение теста (Лекция № 4, 6,11) 

 

Промежуточная аттестация: 

диф.зачет в форме  тестирования 

ППР 2. понимать и описывать 

взаимосвязь между естественными 

науками: биологией, физикой, 

химией; устанавливать взаимосвязь 

природных явлений; 

Текущий контроль:  

-Устные опросы (Лекция № 1) 

- Письменные опросы (Лекция № 14 )

  

-Решение теста (Лекция № 6, 11) 

 

Промежуточная аттестация: 

диф.зачет в форме  тестирования 

ППР 3. понимать смысл, различать и 

описывать системную связь между 

основополагающими биологическими 

понятиями: клетка, организм, вид, 

экосистема, биосфера; 

Текущий контроль:  

-Устные опросы (ПЗ: № 1 

Лекция № 1, 5, 12) 

- Письменные опросы ( ПЗ: № 1  

 Лекция № 2-3, 5, 13 )  

- Решение задач (Лекция № 3) 

-Решение теста (Лекция № 4) 

 

Промежуточная аттестация: 

диф.зачет в форме  тестирования 

ППР 4. использовать основные 

методы научного познания в учебных 

биологических исследованиях, 

проводить эксперименты по 

изучению биологических объектов и 

явлений, объяснять результаты 

экспериментов, анализировать их, 

формулировать выводы; 

Текущий контроль:  

-Устные опросы (ПЗ: № 1 

Лекция № 7) 

- Письменные опросы ( ПЗ: № 1 

 Лекция № 14 )  

-Решение теста (Лекция № 4, 11) 

 

Промежуточная аттестация: 

диф.зачет в форме  тестирования 

ППР 5. формулировать гипотезы на 

основании предложенной 

биологической информации и 

предлагать варианты проверки 

гипотез; 

Текущий контроль:  

-Устные опросы (Лекция № 5, 12) 

- Письменные опросы (Лекция № 5, 10 ) 

-Решение теста (Лекция № 11) 

 

Промежуточная аттестация: 

диф.зачет в форме  тестирования 
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ППР 6. сравнивать биологические 

объекты между собой по заданным 

критериям, делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

Текущий контроль:  

-Устные опросы (ПЗ: № 1 

Лекция № 7-8) 

- Письменные опросы ( ПЗ: № 1)  

-Решение теста (Лекция № 4, 11) 

 

Промежуточная аттестация: 

диф.зачет в форме  тестирования 

ППР 7. обосновывать единство живой 

и неживой природы, родство живых 

организмов, взаимосвязи организмов 

и окружающей среды на основе 

биологических теорий; 

Текущий контроль:  

-Устные опросы (ПЗ: № 1 

Лекция № 8, 12) 

- Письменные опросы ( ПЗ: № 1 

 Лекция № 2, 14 )  

-Решение теста (Лекция № 4, 6) 

 

Промежуточная аттестация: 

диф.зачет в форме  тестирования 

ППР 8. приводить примеры веществ 

основных групп органических 

соединений клетки (белков, жиров, 

углеводов, нуклеиновых кислот); 

Текущий контроль:  

-Устные опросы (ПЗ: № 1 

Лекция № 1) 

- Письменные опросы ( ПЗ: № 1  

 Лекция № 2-3 )  

- Решение задач (Лекция № 3) 

-Решение теста (Лекция № 4) 

 

Промежуточная аттестация: 

диф.зачет в форме  тестирования 

ППР 9. распознавать клетки 

(прокариот и эукариот, растений и 

животных) по описанию, на 

схематических изображениях; 

устанавливать связь строения и 

функций компонентов клетки, 

обосновывать многообразие клеток; 

Текущий контроль:  

-Устные опросы (ПЗ: № 1) 

- Письменные опросы ( ПЗ: № 1) 

-Решение теста ( Лекция № 4) 

 

Промежуточная аттестация: 

диф.зачет в форме  тестирования 

ППР 10. распознавать популяцию и 

биологический вид по основным 

признакам; 

Текущий контроль:  

-Устные опросы (ПЗ: № 1 ) 

- Письменные опросы ( ПЗ: № 1 

 Лекция № 13-14 )  

-Решение теста (Лекция № 4, 11 ) 

 

Промежуточная аттестация: 

диф.зачет в форме  тестирования 

ППР 11. описывать фенотип 

многоклеточных растений и 

животных по морфологическому 

критерию; 

Текущий контроль:  

- Письменные опросы (Лекция № 14  ) 

-Решение теста (Лекция № 11 ) 
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Промежуточная аттестация: 

диф.зачет в форме  тестирования 

ППР 12. объяснять многообразие 

организмов, применяя эволюционную 

теорию; 

Текущий контроль:  

-Устные опросы (Лекция № 5, 8 ) 

- Письменные опросы (Лекция №  5, 13-

14) 

-Решение теста (Лекция № 11 ) 

 

Промежуточная аттестация: 

диф.зачет в форме  тестирования 

ППР 13. классифицировать 

биологические объекты на основании 

одного или нескольких существенных 

признаков (типы питания, способы 

дыхания и размножения, особенности 

развития); 

Текущий контроль:  

-Устные опросы (Лекция № 5 ) 

- Письменные опросы (Лекция № 5, 14 ) 

-Решение теста (Лекция № 6 ) 

 

Промежуточная аттестация: 

диф.зачет в форме  тестирования 

ППР 14. объяснять причины 

наследственных заболеваний; 

Текущий контроль:  

-Устные опросы (ПЗ: № 2-4) 

- Письменные опросы (Лекция № 3, 9

  

- Решение задач ( ПЗ: № 2-4  

Лекция № 3 ) 

-Решение теста (Лекция № 6 ) 

 

Промежуточная аттестация: 

диф.зачет в форме  тестирования 

ППР 15. выявлять изменчивость у 

организмов; объяснять проявление 

видов изменчивости, используя 

закономерности изменчивости; 

сравнивать наследственную и 

ненаследственную изменчивость; 

Текущий контроль:  

-Устные опросы (ПЗ: № 2-3) 

- Письменные опросы (Лекция № 9-10) 

- Решение задач ( ПЗ: № 2-3) 

 

Промежуточная аттестация: 

диф.зачет в форме  тестирования 

ППР 16. выявлять морфологические, 

физиологические, поведенческие 

адаптации организмов к среде 

обитания и действию экологических 

факторов; 

Текущий контроль:  

-Устные опросы (ПЗ: № 4  

Лекция № 7, 12) 

- Письменные опросы (Лекция №10, 14 ) 

- Решение задач ( ПЗ: № 4 ) 

 

Промежуточная аттестация: 

диф.зачет в форме  тестирования 

ППР 17. составлять схемы переноса 

веществ и энергии в экосистеме (цепи 

питания); 

Текущий контроль:  

-Устные опросы (Лекция № 14 ) 

- Письменные опросы (Лекция № 14 )
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Промежуточная аттестация: 

диф.зачет в форме  тестирования 

ППР 18. приводить доказательства 

необходимости сохранения 

биоразнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающей 

среды; 

Текущий контроль:  

- Письменные опросы (Лекция № 14 )

  

-Решение теста (Лекция № 6 ) 

 

Промежуточная аттестация: 

диф.зачет в форме  тестирования 

ППР 19. оценивать достоверность 

биологической информации, 

полученной из разных источников, 

выделять необходимую информацию 

для использования ее в учебной 

деятельности и решении 

практических задач; 

Текущий контроль:  

-Устные опросы (ПЗ: № 1-4 

Лекция № 7 ) 

- Письменные опросы ( ПЗ: № 1 

 Лекция № 9, 13  )  

- Решение задач ( ПЗ: № 2-4) 

-Решение теста (Лекция № 4, 6 ) 

 

Промежуточная аттестация: 

диф.зачет в форме  тестирования 

ППР 20. представлять биологическую 

информацию в виде текста, таблицы, 

графика, диаграммы и делать выводы 

на основании представленных 

данных; 

Текущий контроль:  

-Устные опросы (ПЗ: № 2-4 

Лекция № 5, 7 ) 

- Письменные опросы (Лекция № 5, 9  ) 

- Решение задач ( ПЗ: № 2-4) 

-Решение теста (Лекция № 6) 

 

Промежуточная аттестация: 

диф.зачет в форме  тестирования 

ППР 21. оценивать роль достижений 

генетики, селекции, биотехнологии в 

практической деятельности человека 

и в собственной жизни; 

Текущий контроль:  

-Устные опросы (ПЗ: № 2-4 

Лекция № 3, 7 ) 

- Письменные опросы (Лекция № 3, 9, 

13 ) 

- Решение задач ( ПЗ: № 2-4) 

-Решение теста (Лекция № 6 ) 

 

Промежуточная аттестация: 

диф.зачет в форме  тестирования 

ППР 22. объяснять негативное 

влияние веществ (алкоголя, никотина, 

наркотических веществ) на 

зародышевое развитие человека; 

Текущий контроль:  

-Устные опросы (ПЗ: № 2-4 

Лекция № 5, 7-8 ) 

- Письменные опросы (Лекция № 5, 9  ) 

- Решение задач ( ПЗ: № 2-4 ) 

-Решение теста (Лекция № 6 ) 
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Промежуточная аттестация: 

диф.зачет в форме  тестирования 

ППР 23. объяснять последствия 

влияния мутагенов; 

Текущий контроль:  

-Устные опросы (ПЗ: № 2-4 

Лекция № 5, 7-8) 

- Письменные опросы (Лекция № 5, 9 ) 

- Решение задач ( ПЗ: № 2-4) 

-Решение теста (Лекция № 6 ) 

 

Промежуточная аттестация: 

диф.зачет в форме  тестирования 

ППР 24. объяснять возможные 

причины наследственных 

заболеваний 

Текущий контроль:  

-Устные опросы (ПЗ: № 2-4 

Лекция № 5, 7-8 ) 

- Письменные опросы (Лекция № 5, 9 ) 

- Решение задач ( ПЗ: № 2-4) 

-Решение теста (Лекция № 6) 

 

Промежуточная аттестация: 

диф.зачет в форме  тестирования 

Результаты, достижение которых 

обеспечивается преподавателем в 

отношении всех обучающихся [2] 

 

Р 1. раскрывать на примерах роль 

биологии в формировании 

современной научной картины мира и 

в практической деятельности людей; 

Текущий контроль:  

-Устные опросы (ПЗ: № 1-3 

Лекция № 1, 7, 12) 

- Письменные опросы ( ПЗ: № 1 

 Лекция № 9 )  

- Решение задач ( ПЗ: № 2-3) 

-Решение теста (Лекция № 4, 6,11) 

 

Промежуточная аттестация: 

диф.зачет в форме  тестирования 

Р 2. понимать и описывать 

взаимосвязь между естественными 

науками: биологией, физикой, 

химией; устанавливать взаимосвязь 

природных явлений; 

Текущий контроль:  

-Устные опросы (Лекция № 1) 

- Письменные опросы (Лекция № 14 )

  

-Решение теста (Лекция № 6, 11) 

 

Промежуточная аттестация: 

диф.зачет в форме  тестирования 

Р 3. понимать смысл, различать и 

описывать системную связь между 

основополагающими биологическими 

понятиями: клетка, организм, вид, 

экосистема, биосфера; 

Текущий контроль:  

-Устные опросы (ПЗ: № 1 

Лекция № 1, 5, 12) 

- Письменные опросы ( ПЗ: № 1  

 Лекция № 2-3, 5, 13 )  
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- Решение задач (Лекция № 3) 

-Решение теста (Лекция № 4) 

 

Промежуточная аттестация: 

диф.зачет в форме  тестирования 

Р 4. использовать основные методы 

научного познания в учебных 

биологических исследованиях, 

проводить эксперименты по 

изучению биологических объектов и 

явлений, объяснять результаты 

экспериментов, анализировать их, 

формулировать выводы; 

Текущий контроль:  

-Устные опросы (ПЗ: № 1 

Лекция № 7) 

- Письменные опросы ( ПЗ: № 1 

 Лекция № 14 )  

-Решение теста (Лекция № 4, 11) 

 

Промежуточная аттестация: 

диф.зачет в форме  тестирования 

Р 5. формулировать гипотезы на 

основании предложенной 

биологической информации и 

предлагать варианты проверки 

гипотез; 

Текущий контроль:  

-Устные опросы (Лекция № 5, 12) 

- Письменные опросы (Лекция № 5, 10 ) 

-Решение теста (Лекция № 11) 

 

Промежуточная аттестация: 

диф.зачет в форме  тестирования 

Р 6. сравнивать биологические 

объекты между собой по заданным 

критериям, делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

Текущий контроль:  

-Устные опросы (ПЗ: № 1 

Лекция № 7-8) 

- Письменные опросы ( ПЗ: № 1)  

-Решение теста (Лекция № 4, 11) 

 

Промежуточная аттестация: 

диф.зачет в форме  тестирования 

Р 7. обосновывать единство живой и 

неживой природы, родство живых 

организмов, взаимосвязи организмов 

и окружающей среды на основе 

биологических теорий; 

Текущий контроль:  

-Устные опросы (ПЗ: № 1 

Лекция № 8, 12) 

- Письменные опросы ( ПЗ: № 1 

 Лекция № 2, 14 )  

-Решение теста (Лекция № 4, 6) 

 

Промежуточная аттестация: 

диф.зачет в форме  тестирования 

Р 8. приводить примеры веществ 

основных групп органических 

соединений клетки (белков, жиров, 

углеводов, нуклеиновых кислот); 

Текущий контроль:  

-Устные опросы (ПЗ: № 1 

Лекция № 1) 

- Письменные опросы ( ПЗ: № 1  

 Лекция № 2-3 )  

- Решение задач (Лекция № 3) 

-Решение теста (Лекция № 4) 
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Промежуточная аттестация: 

диф.зачет в форме  тестирования 

Р 9. распознавать клетки (прокариот и 

эукариот, растений и животных) по 

описанию, на схематических 

изображениях; устанавливать связь 

строения и функций компонентов 

клетки, обосновывать многообразие 

клеток; 

Текущий контроль:  

-Устные опросы (ПЗ: № 1) 

- Письменные опросы ( ПЗ: № 1) 

-Решение теста ( Лекция № 4) 

 

Промежуточная аттестация: 

диф.зачет в форме  тестирования 

Р 10. распознавать популяцию и 

биологический вид по основным 

признакам 

Текущий контроль:  

-Устные опросы (ПЗ: № 1 ) 

- Письменные опросы ( ПЗ: № 1 

 Лекция № 13-14 )  

-Решение теста (Лекция № 4, 11 ) 

 

Промежуточная аттестация: 

диф.зачет в форме  тестирования 

Р 11. описывать фенотип 

многоклеточных растений и 

животных по морфологическому 

критерию; 

Текущий контроль:  

- Письменные опросы (Лекция № 14  ) 

-Решение теста (Лекция № 11 ) 

 

Промежуточная аттестация: 

диф.зачет в форме  тестирования 

Р 12. объяснять многообразие 

организмов, применяя эволюционную 

теорию; 

Текущий контроль:  

-Устные опросы (Лекция № 5, 8 ) 

- Письменные опросы (Лекция №  5, 13-

14)  

-Решение теста (Лекция № 11 ) 

 

Промежуточная аттестация: 

диф.зачет в форме  тестирования 

Р 13. классифицировать 

биологические объекты на основании 

одного или нескольких существенных 

признаков (типы питания, способы 

дыхания и размножения, особенности 

развития); 

Текущий контроль:  

-Устные опросы (Лекция № 5 ) 

- Письменные опросы (Лекция № 5, 14 ) 

-Решение теста (Лекция № 6 ) 

 

Промежуточная аттестация: 

диф.зачет в форме  тестирования 

Р 14. объяснять причины 

наследственных заболеваний; 

Текущий контроль:  

-Устные опросы (ПЗ: № 2-4) 

- Письменные опросы (Лекция № 3, 9

  

- Решение задач ( ПЗ: № 2-4  

Лекция № 3 ) 

-Решение теста (Лекция № 6 ) 
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Промежуточная аттестация: 

диф.зачет в форме  тестирования 

Р 15. выявлять изменчивость у 

организмов; объяснять проявление 

видов изменчивости, используя 

закономерности изменчивости; 

сравнивать наследственную и 

ненаследственную изменчивость; 

Текущий контроль:  

-Устные опросы (ПЗ: № 2-3) 

- Письменные опросы (Лекция № 9-10) 

- Решение задач ( ПЗ: № 2-3) 

 

Промежуточная аттестация: 

диф.зачет в форме  тестирования 

Р 16. выявлять морфологические, 

физиологические, поведенческие 

адаптации организмов к среде 

обитания и действию экологических 

факторов; 

Текущий контроль:  

-Устные опросы (ПЗ: № 4  

Лекция № 7, 12) 

- Письменные опросы (Лекция №10, 14 ) 

- Решение задач ( ПЗ: № 4 ) 

 

Промежуточная аттестация: 

диф.зачет в форме  тестирования 

Р 17. составлять схемы переноса 

веществ и энергии в экосистеме (цепи 

питания); 

Текущий контроль:  

-Устные опросы (Лекция № 14 ) 

- Письменные опросы (Лекция № 14 )

  

 

Промежуточная аттестация: 

диф.зачет в форме  тестирования 

Р 18. приводить доказательства 

необходимости сохранения 

биоразнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающей 

среды; 

Текущий контроль:  

- Письменные опросы (Лекция № 14 )

  

-Решение теста (Лекция № 6 ) 

 

Промежуточная аттестация: 

диф.зачет в форме  тестирования 

Р 19. оценивать достоверность 

биологической информации, 

полученной из разных источников, 

выделять необходимую информацию 

для использования ее в учебной 

деятельности и решении 

практических задач; 

Текущий контроль:  

-Устные опросы (ПЗ: № 1-4 

Лекция № 7 ) 

- Письменные опросы ( ПЗ: № 1 

 Лекция № 9, 13  )  

- Решение задач ( ПЗ: № 2-4) 

-Решение теста (Лекция № 4, 6 ) 

 

Промежуточная аттестация: 

диф.зачет в форме  тестирования 

Р 20. представлять биологическую 

информацию в виде текста, таблицы, 

графика, диаграммы и делать выводы 

на основании представленных 

данных; 

Текущий контроль:  

-Устные опросы (ПЗ: № 2-4 

Лекция № 5, 7 ) 

- Письменные опросы (Лекция № 5, 9  ) 

- Решение задач ( ПЗ: № 2-4) 
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-Решение теста (Лекция № 6) 

 

Промежуточная аттестация: 

диф.зачет в форме  тестирования 

Р 21. оценивать роль достижений 

генетики, селекции, биотехнологии в 

практической деятельности человека 

и в собственной жизни; 

Текущий контроль:  

-Устные опросы (ПЗ: № 2-4 

Лекция № 3, 7 ) 

- Письменные опросы (Лекция № 3, 9, 

13 ) 

- Решение задач ( ПЗ: № 2-4) 

-Решение теста (Лекция № 6 ) 

 

Промежуточная аттестация: 

диф.зачет в форме  тестирования 

Р 22. объяснять негативное влияние 

веществ (алкоголя, никотина, 

наркотических веществ) на 

зародышевое развитие человека; 

Текущий контроль:  

-Устные опросы (ПЗ: № 2-4 

Лекция № 5, 7-8 ) 

- Письменные опросы (Лекция № 5, 9  ) 

- Решение задач ( ПЗ: № 2-4 ) 

-Решение теста (Лекция № 6 ) 

 

Промежуточная аттестация: 

диф.зачет в форме  тестирования 

Р 23. объяснять последствия влияния 

мутагенов; 

Текущий контроль:  

-Устные опросы (ПЗ: № 2-4 

Лекция № 5, 7-8) 

- Письменные опросы (Лекция № 5, 9 ) 

- Решение задач ( ПЗ: № 2-4) 

-Решение теста (Лекция № 6 ) 

 

Промежуточная аттестация: 

диф.зачет в форме  тестирования 

Р 24. объяснять возможные причины 

наследственных заболеваний. 

Текущий контроль:  

-Устные опросы (ПЗ: № 2-4 

Лекция № 5, 7-8 ) 

- Письменные опросы (Лекция № 5, 9 ) 

- Решение задач ( ПЗ: № 2-4) 

-Решение теста (Лекция № 6) 

 

Промежуточная аттестация: 

диф.зачет в форме  тестирования 

Результаты, достижение которых 

обеспечивается преподавателем в 

отношении части наиболее 

мотивированных и способных 

обучающихся [2] 
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ДР 1. давать научное объяснение 

биологическим фактам, процессам, 

явлениям, закономерностям, 

используя биологические теории 

(клеточную, эволюционную), учение 

о биосфере, законы 

наследственности, закономерности 

изменчивости; 

Текущий контроль:  

-Устные опросы (ПЗ: № 1) 

- Письменные опросы (Лекция № 2  )

  

-Решение теста (Лекция № 4 ) 

 

Промежуточная аттестация: 

диф.зачет в форме  тестирования 

ДР 2. характеризовать современные 

направления в развитии биологии; 

описывать их возможное 

использование в практической 

деятельности; 

Текущий контроль:  

-Устные опросы (Лекция № 7 ) 

 

Промежуточная аттестация: 

диф.зачет в форме  тестирования 

ДР 3. сравнивать способы деления 

клетки (митоз и мейоз); 

Текущий контроль:  

-Устные опросы (Лекция №  5) 

- Письменные опросы (Лекция №  5)

  

-Решение теста (Лекция № 6 ) 

 

Промежуточная аттестация: 

диф.зачет в форме  тестирования 

ДР 4. решать задачи на построение 

фрагмента второй цепи ДНК по 

предложенному фрагменту первой, 

иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

Текущий контроль:  

-Решение теста (Лекция № 4 ) 

 

Промежуточная аттестация: 

диф.зачет в форме  тестирования 

ДР 5. решать задачи на определение 

количества хромосом в соматических 

и половых клетках, а также в клетках 

перед началом деления (мейоза или 

митоза) и по его окончании (для 

многоклеточных организмов); 

Текущий контроль:  

-Устные опросы (ПЗ: № 2-4) 

- Письменные опросы (Лекция № 9)

  

- Решение задач ( ПЗ: № 2-4 ) 

 

Промежуточная аттестация: 

диф.зачет в форме  тестирования 

ДР 6. решать генетические задачи на 

моногибридное скрещивание, 

составлять схемы моногибридного 

скрещивания, применяя законы 

наследственности и используя 

биологическую терминологию и 

символику; 

Текущий контроль:  

-Устные опросы (ПЗ: № 2-4) 

- Письменные опросы (Лекция №  9)

  

- Решение задач ( ПЗ: № 2-4) 

 

Промежуточная аттестация: 

диф.зачет в форме  тестирования 

ДР 7. устанавливать тип наследования 

и характер проявления признака по 

заданной схеме родословной, 

применяя законы наследственности; 

Текущий контроль:  

-Устные опросы (ПЗ: № 2-4) 

- Письменные опросы (Лекция № 9)
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- Решение задач ( ПЗ: № 2-4 ) 

 

Промежуточная аттестация: 

диф.зачет в форме  тестирования 

ДР 8. оценивать результаты 

взаимодействия человека и 

окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности 

человека для существования 

отдельных биологических объектов и 

целых природных сообществ. 

Текущий контроль:  

-Устные опросы (Лекция № 8 ) 

-Решение теста (Лекция № 6 ) 

 

Промежуточная аттестация: 

диф.зачет в форме  тестирования 

Личностные результаты [1]: 

(перечислить) 

 

ЛР 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; 

 

Ежедневные наблюдения классного 

руководителя в ходе учебных занятий, 

внешние неперсонифицированные 

мониторинговые исследования 

ЛР 5.сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

 

Ежедневные наблюдения классного 

руководителя в ходе учебных занятий, 

внешние неперсонифицированные 

мониторинговые исследования 

ЛР 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; 

Ежедневные наблюдения классного 

руководителя в ходе учебных занятий, 

внешние неперсонифицированные 

мониторинговые исследования 

ЛР 10. эстетическое отношение 

к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений; 

Ежедневные наблюдения классного 

руководителя в ходе учебных занятий, 

внешние неперсонифицированные 

мониторинговые исследования 

ЛР 11. принятие и реализацию 

ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, 

Ежедневные наблюдения классного 

руководителя в ходе учебных занятий, 

внешние неперсонифицированные 

мониторинговые исследования 
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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; 

Ежедневные наблюдения классного 

руководителя в ходе учебных занятий, 

внешние неперсонифицированные 

мониторинговые исследования 

ЛР 14.сформированность 

экологического мышления, 

понимания влияния социально-

экономических процессов на 

состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

 

Ежедневные наблюдения классного 

руководителя в ходе учебных занятий, 

внешние неперсонифицированные 

мониторинговые исследования 

Метапредметные результаты [1] 

(перечислить) 

 

МР 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; 

 

Внутренний мониторинг ЙОСТ 

МР 2.  умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

Внутренний мониторинг ЙОСТ 

МР 3.  владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, 

Внутренний мониторинг ЙОСТ 
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применению различных методов 

познания; 

МР 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; 

 

Внутренний мониторинг ЙОСТ 

МР 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; 

Внутренний мониторинг ЙОСТ 
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СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ 
 
ДР – дополнительный результат (Результаты, достижение которых 

обеспечивается преподавателем в отношении части наиболее мотивированных 
и способных обучающихся) 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 
КУУД – коммуникативные универсальные учебные действия 
ЛР – личностный результат 
МР – метапредметный результат 
ООП – основная образовательная программа 
ППР – планируемые предметные результаты 
ПР – предметный результат 
ПУУД – познавательные универсальные учебные действия 
Р – результат (Результаты, достижение которых обеспечивается 

преподавателем в отношении всех обучающихся) 
РУУР – регулятивные универсальные учебные действия 
УУД – универсальные учебные действия 
ФГОС СОО – федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования  
 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 

1 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017), 

2  Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования(одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 28.06.2016 N 2/16-з). 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

 
Учебная дисциплина «География производства в условиях рыночной 

экономики» и относится к учебным дисциплинам элективного курса и 
предметной области «Общественные науки».  

По профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ реализуется учебный план технологического профиля 
обучения, в связи с этим учебная дисциплина «География производства в 
условиях рыночной экономики» изучается на базовом уровне. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01.  

Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности применительно 

к различным контекстам 

ОК 02.  

Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 03.  

Планировать и реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04.  

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 05.  

Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию 

на государственном языке 

- 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 изменений 

отдельных территорий; 

- применять 

разнообразные источники 

географической 

информации для 

проведения наблюдений за 

- основные 

географические 

понятия и термины; 

традиционные и новые 

методы географических 

исследований; 

- особенности 

размещения основных 

видов природных 

ресурсов, их главные 

месторождения и 

территориальные 

сочетания; численность 

и этнографическую 

специфику; различия в 

уровне и качестве 

жизни населения, 

основные направления 

миграции; проблемы 

современной 

урбанизации; 

- географические 

особенности 

отраслевой и 

территориальной 

структуры мирового 

хозяйства, размещения 
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Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

ОК 06.  

Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 07.  

Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях.  

ОК 10.  

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11.  

Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

природными, 

социальноэкономическими 

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; 

- сопоставлять 

географические карты 

различной тематики; 

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 

разделения труда. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «География производства 

в условиях рыночной экономики» (базовый уровень) обучающийся достигнет 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного 

Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 N413. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (ЛР): 
Обучающийся после окончания освоения учебной дисциплины 

«География производства в условиях рыночной экономики» на базовом 

уровне будет иметь следующие личностные результаты [1]: 

ЛР 1. российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 
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России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

ЛР 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; 

ЛР 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; 

ЛР 5. сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

ЛР 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; 

ЛР 8. нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

ЛР 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; 

ЛР 10. эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ (МР): 
Обучающийся после окончания освоения учебной дисциплины 

«География производства в условиях рыночной экономики» на базовом 

уровне будет иметь следующие метапредметные результаты [1]: 

МР 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; 

МР 2. умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

МР 3. владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
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применению различных методов познания; 

МР 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; 

МР 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; 

МР  7. умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

МР 8. владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

МР 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. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (ПР): 

Обучающийся после окончания освоения учебной дисциплины 

«География производства в условиях рыночной экономики» на базовом 

уровне будет иметь следующие предметные результаты [1]: 

ПР 1. владение представлениями о современной географической науке, 

ее участии в решении важнейших проблем человечества; 

ПР 2. владение географическим мышлением для определения 

географических аспектов природных, социально-экономических и 

экологических процессов и проблем; 

ПР 3. сформированность системы комплексных социально 

ориентированных географических знаний о закономерностях развития 

природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и территориальных 

особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

ПР 4. владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; 

ПР 5. владение умениями использовать карты разного содержания для 

выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического 

знания о природных социально-экономических и экологических процессах и 

явлениях; 

ПР 6. владение умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразной информации; 

ПР 7. владение умениями применять географические знания для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного 
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оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

изменению ее условий; 

ПР 8. сформированность представлений и знаний об основных 

проблемах взаимодействия природы и общества, о природных и социально-

экономических аспектах экологических проблем. 
 

 

2. СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебных занятий 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебного предмета (всего) 126 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем (всего)  

* 

в том числе по видам учебных занятий:  

     лекции 110 

     практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

 

 

2.2 Содержание учебной дисциплины
1
 

Введение.  

Значение и важность вопроса о размещении производства. Понятие о 

фактическом и эффективном размещении. Планирование территориальное и 

отраслевое. Предприятие как объект хозяйства. Проблема размещения 

отдельного предприятия. Размещение производителей и потребителей. 

Расстояние между производителем и потребителем, его влияние на 

деятельность предприятия. 

1. Основы теории размещения промышленности. Факторы 

размещения промышленности. Природные и социально-экономические 

факторы размещения промышленности. Решающее значение какого-либо 

фактора. Точечное размещение производства. Влияние природных условий 

на размещение производств. Фактор наукоёмкости. Размещение наукоёмких 

производств. 

Размещение производства. Неравномерное размещение – концентрация 

производства. Причины неравномерности. Равномерное размещение – 

деконцентрация производства. Причины деконцентрации. Точки 

                                                 
1
  - Курсивом обозначены  результаты «Обучающийся получит возможность научиться», которые 

обеспечиваются преподавателем  в отношении части наиболее мотивированных и способных 

обучающихся, выбравших данный уровень обучения  
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производства и зоны сбыта – расположение относительно друг друга. 

Сравнение равномерного и неравномерного размещения производства. Учёт 

фактора территории при оценке степени равномерности размещения 

предприятий. 

Концентрация промышленных предприятий. Города как места 

концентрации промышленных предприятий. Причины возникновения 

городов. Отдельные крупные предприятия, скопление различных 

предприятий. Взаимосвязь между предприятиями. 

Группы отраслей, характерные для города определённой численности. 

Преимущества, обусловленные многочисленностью предприятий. 

Ограничение роста городов. Случайная концентрация предприятий. 

Промышленный профиль городов. Предприятия родного города. 

2. Основы теории размещения сельского хозяйства. Факторы 

размещения сельскохозяйственного производства. Классификация факторов 

размещения сельскохозяйственного производства: природные условия – 

климатические, почвы и их влияние на размещение производства. Факторы 

сельскохозяйственной специализации и факторы, препятствующие ей. 

Оптимизация природных условий. Культуры, выращиваемые в 

специализированном сельскохозяйственном районе (поясе). 

Размещение сельского хозяйства. Неравномерное размещение 

производства. Размещение культур в зависимости от качества почв с учётом 

расстояний до рынка сбыта. Концентрическое размещение 

сельскохозяйственного производства. Пригородное сельское хозяйство. 

3. Основы теории размещения непроизводственной сферы и 

розничной торговли. Состав и размещение непроизводственной сферы. 

Отрасли, составляющие непроизводственную сферу, их учреждения. 

Размещение учреждений (на примере отрасли «Народное образование»). 

Типы предприятий розничной торговли. Краткая характеристика и принципы 

размещения. Концентрация предприятий непроизводственной сферы. 

4. Рыночные зоны. Зоны спроса. Размер зон спроса. График спроса и 

предельный радиус сбыта товаров. Структура рыночной зоны. Уменьшение 

спроса на товар с увеличением расстояния от места его производства. 

Причины разрежения рыночной зоны – возрастание транспортных издержек, 

расходов на привлечение покупателей, приближение к конкурентам. 

Дифференциация товаров. Местная дифференциация товаров. Причины её 

возникновения. Индивидуальные особенности товара, их влияние на 

предпринимательскую деятельность. Основные требования, предъявляемые к 

товару. 

Формы рыночных зон. Конфигурация транспортных сетей. 

Транспортные пункты и узлы и их влияние на форму и размер рыночной 

зоны.  
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2.3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 ГЕОГРАФИЯ ПРОИЗВОДСТВА В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ   

 наименование дисциплины   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Номер 

занятия 

1 2 3 4 5 

Введение 

Раздел 1. Источники географической информации 
2  

 

Тема 1.1 

География как 

наука. 

Содержание учебного материала  ОК 01-ОК 07; 

ОК 10-ОК 11 
 

Ее роль и значение в системе наук. Цели и задачи географии при освоении 

профессий СПО и специальностей СПО. Традиционные и новые методы 

географических исследований. Источники географической информации. 

Географические карты различной тематики и их практическое использование. 

Статистические материалы. Геоинформационные системы. Международные 

сравнения. 

Тематика учебных занятий   

Лекция  

Источники географической информации. Ознакомление с географическими 

картами различной тематики.  

2 №1 

Лекция  

Нанесение основных географических объектов на контурную карту 

2  №2 

Раздел 2. Политическое устройство мира 4   

Тема 2.1  

Международные 

отношения и 

политическая 

карта мира 

Содержание учебного материала  ОК 01-ОК 07; 

ОК 10-ОК 11 

 

Политическая карта мира. Исторические этапы ее формирования и современные 

особенности. Суверенные государства и несамоуправляющиеся государственные 

образования. Группировка стран по площади территории и численности 

населения. Формы правления, типы государственного устройства и формы 
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 государственного режима. 

Тематика учебных занятий   

Лекция. 

Международные отношения и политическая карта мира 

2 №3 

Практическое занятие №1 

Ознакомление с политической картой мира. Составление тематических таблиц, 

характеризующих различные типы стран по уровню социально-экономического 

развития 

2 №4 

Раздел 3. География мировых природных ресурсов 4   

Тема 3.1 

География 

мировых 

природных 

ресурсов 

 

Содержание учебного материала  ОК 01-ОК 07; 

ОК 10-ОК 11 

 

Особо охраняемые природные территории. Экологизация хозяйственной 

деятельности человека. Географическая среда. Различные типы 

природопользования. Антропогенные природные комплексы. Геоэкологические 

проблемы. 

Проблемы и перспективы освоения природных ресурсов Арктики и Антарктики. 

Природные условия и природные ресурсы. Виды природных ресурсов. 

Ресурсообеспеченность. Размещение различных видов природных ресурсов на 

территории мировой суши. Ресурсы Мирового океана. Территориальные 

сочетания природных ресурсов. Природно-ресурсный потенциал. 

 

Тематика учебных занятий   

Лекция  

Природные условия и природные ресурсы. Виды природных ресурсов 

2 №5 

Лекция  

Ресурсообеспеченность. Размещение различных видов природных ресурсов на 

территории мировой суши. 

2 №6 

Лекция  

Ресурсы Мирового океана. Территориальные сочетания природных ресурсов. 

Природно-ресурсный потенциал. 

2 №7 

 

Лекция  

Определение и сравнение обеспеченности различных регионов и стран мира 

основными видами природных ресурсов. Экономическая оценка использования 

различных видов природных ресурсов. 

2 №8 

Лекция  

Выявление наиболее типичных экологических проблем, возникающих при 

2  №9 
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использовании различных видов природных ресурсов. Поиск возможных путей их 

решения. 

Раздел 4. География населения мира 6   

Тема 4.1 

География 

населения мира 

Содержание учебного материала    

Численность населения мира и ее динамика. Наиболее населенные регионы и 

страны мира. Воспроизводство населения и его типы. Демографическая политика. 

Половая и возрастная структура населения. 

Качество жизни населения. Территориальные различия в средней 

продолжительности жизни населения, обеспеченности чистой питьевой водой, 

уровне заболеваемости, младенческой смертности и грамотности населения. 

Индекс человеческого развития. 

Трудовые ресурсы и занятость населения. Экономически активное и 

самодеятельное население. Социальная структура общества. Качество рабочей 

силы в различных странах мира. 

Расовый, этнолингвистический и религиозный состав населения. 

Размещение населения по территории земного шара. Средняя плотность населения 

в регионах и странах мира. Миграции населения и их основные направления. 

Урбанизация. «Ложная» урбанизация, субурбанизация, рурбанизация. Масштабы 

и темпы урбанизации в различных регионах и странах мира. Города - миллионеры, 

«сверхгорода» и мегалополисы. 

 ОК 01-ОК 07; 

ОК 10-ОК 11 

 

Тематика учебных занятий   

Лекция 

Численность населения мира и ее динамика. Наиболее населенные регионы и 

страны мира. 

2 №10 

Лекция 

Качество жизни населения. Территориальные различия в средней 

продолжительности жизни населения, обеспеченности чистой питьевой водой, 

уровне заболеваемости, младенческой смертности и грамотности населения. 

Индекс чел Трудовые ресурсы и занятость населения. Экономически активное и 

самодеятельное население. Социальная структура общества. Качество рабочей 

силы в различных странах мира. 

овеческого развития. 

2 №11 

Лекция 

Расовый, этнолингвистический и религиозный состав населения. 

2 №12 



 13 

Лекция 

Размещение населения по территории земного шара. Средняя плотность населения 

в регионах и странах мира. Миграции населения и их основные направления 

2 №13 

Лекция 

Урбанизация. «Ложная» урбанизация, субурбанизация, рурбанизация. Масштабы 

и темпы урбанизации в различных регионах и странах мира. Города - миллионеры, 

«сверхгорода» и мегалополисы. 

2 №14 

Практическое занятие №2 

Оценка демографической ситуации и особенностей демографической политики в 

различных странах и регионах мира. 

2 №15 

Раздел 5 Мировое хозяйство.  18   

Тема 5.1 

Современные 

особенности 

развития 

мирового 

хозяйства 

Содержание учебного материала    

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. Интернационализация 

производства и глобализация мировой экономики. Региональная интеграция. 

Основные показатели, характеризующие место и роль стран в мировой экономике. 

Отраслевая структура мирового хозяйства. Исторические этапы развития 

мирового промышленного производства. Территориальная структура мирового 

хозяйства, исторические этапы ее развития. Ведущие регионы и страны мира по 

уровню экономического развития. «Мировые» города. 

 ОК 01-ОК 07; 

ОК 10-ОК 11 

 

Тематика учебных занятий   

Лекция  

Мировая экономика, исторические этапы ее развития. Международное 

географическое разделение труда. Международная специализация и 

кооперирование. Научно- технический прогресс и его современные особенности 

2 №16 

Лекция  

Современные особенности развития мирового хозяйства. Интернационализация 

производства и глобализация мировой экономики. Региональная интеграция 

2  №17 

Лекция  

Основные показатели, характеризующие место и роль стран в мировой экономике. 

Отраслевая структура мирового хозяйства. Исторические этапы развития 

мирового промышленного производства. 

2  №18 
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Лекция  

Территориальная структура мирового хозяйства, исторические этапы ее развития. 

Ведущие регионы и страны мира по уровню экономического развития. «Мировые» 

города. 

2  №19 

Тема 5.2 

География 

отраслей 

первичной сферы 

мирового 

хозяйства 

Содержание учебного материала    

Сельское хозяйство и его экономические особенности. Интенсивное и 

экстенсивное сельскохозяйственное производство. «Зеленая революция» и ее 

основные направления. Агропромышленный комплекс. География мирового 

растениеводства и животноводства. Лесное хозяйство и лесозаготовка. 

Горнодобывающая промышленность. Географические аспекты добычи различных 

видов полезных ископаемых. 

 ОК 01-ОК 07; 

ОК 10-ОК 11 

 

Тематика учебных занятий   

Лекция  

Сельское хозяйство и его экономические особенности. 

2 №20 

Лекция  

«Зеленая революция» и ее основные направления. Агропромышленный комплекс. 

География мирового растениеводства и животноводства. 

2 №21 

Лекция  

Лесное хозяйство и лесозаготовка. 

2 №22 

Лекция  

Горнодобывающая промышленность. Географические аспекты добычи различных 

видов полезных ископаемых. 

2 №23 

Тема 5.3 

География 

отраслей 

вторичной сферы 

мирового 

хозяйства 

Содержание учебного материала    

Географические особенности мирового потребления минерального топлива, 

развития мировой электроэнергетики, черной и цветной металлургии, 

машиностроения, химической, лесной (перерабатывающие отрасли) и легкой 

промышленности. 

 ОК 01-ОК 07; 

ОК 10-ОК 11 

 

Тематика учебных занятий   

Лекция  

Химическая промышленность. Лесная (лесоперерабатывающая) и лёгкая 

промышленность. Географические особенности развития химической, лесной и 

лёгкой промышленности.  

2 №24 

Лекция  

Топливно-энергетический комплекс мира. Электроэнергетика мира. Топливный 

2 №25 
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баланс мира. Рост производства различных видов топлива. Газовая, нефтяная, 

угольная промышленность мира.  

Лекция  

Альтернативные источники энергии. Географические особенности развития 

мировой электроэнергетики. 

2 №26 

Лекция  

Чёрная и цветная металлургия. Современное развитие чёрной металлургии мира. 

Металлургические базы мира. Географические особенности развития цветной 

металлургии мира. Факторы размещения предприятий цветной металлургии 

2 №27 

Практическое занятие №3 

«Определение хозяйственной специализации стран и регионов мира» 

2 №28 

Практическое занятие №4 

Определение и обозначение стран-экспортеров основных видов промышленной 

и сельскохозяйственной продукции, видов сырья, районов международного 

туризма и 

отдыха 

2 №29 

Тема 5.4 

География 

отраслей 

третичной сферы 

мирового 

хозяйства 

Содержание учебного материала    

Транспортный комплекс и его современная структура. Географические 

особенности развития различных видов мирового транспорта. Крупнейшие 

мировые морские торговые порты и аэропорты. Связь и ее современные виды. 

Дифференциация стран мира по уровню развития медицинских, образовательных, 

туристских, деловых и информационных услуг. Современные особенности 

международной торговли товарами. 

 ОК 01-ОК 07; 

ОК 10-ОК 11 

 

Тематика учебных занятий   

Лекция  

Транспортный комплекс и его современная структура. Крупнейшие мировые 

морские торговые порты и аэропорты.  

2 №30 

Лекция  

Связь и ее современные виды. Информационные услуги 

2 №31 

Лекция  

Дифференциация стран мира по уровню развития медицинских, образовательных, 

туристских, деловых.  

2 №32 

Лекция  

Современные особенности международной торговли товарами. 

2  №33 
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Раздел 6. Регионы мира 28   

Тема 6.1 

География 

населения и 

хозяйства 

Зарубежной 

Европы 

Содержание учебного материала 6   

Место и роль Зарубежной Европы в мире. Особенности географического 

положения региона. История формирования его политической карты. Характерные 

черты природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отрасли 

международной специализации. Территориальная структура хозяйства. 

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. 

 ОК 01-ОК 07; 

ОК 10-ОК 11 

 

Тематика учебных занятий   

Лекция  

Место и роль Зарубежной Европы в мире. Особенности географического 

положения региона. История формирования его политической карты. 

Характеристика природноресурсного 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.  

2 №34 

Лекция  

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. 

2 №35 

Лекция  

Германия и Великобритания как ведущие страны Зарубежной Европы. Условия их  

формирования и развития. Особенности политической системы.  

2 №36 

Лекция  

Природно-ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и их  

территориальная структура 

2 №37 

Практическое занятие №5 

Характеристика особенностей природы, населения и хозяйства европейской 2 

страны 

2 №38 

Тема 6.2 Содержание учебного материала 6   
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География 

населения и 

хозяйства 

Зарубежной Азии 

Место и роль Зарубежной Азии в мире. Особенности географического положения 

региона. История формирования его политической карты. Характерные черты 

природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отрасли международной 

специализации. Территориальная структура хозяйства. Интеграционные 

группировки. 

Япония, Китай и Индия как ведущие страны Зарубежной Азии. Условия их 

формирования и развития. Особенности политической системы. Природно-

ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и их 

территориальная структура. 

 ОК 01-ОК 07; 

ОК 10-ОК 11 

 

Тематика учебных занятий   

Лекция  

Место и роль Зарубежной Азии в мире. Особенности географического положения 

региона. История формирования его политической карты. «Горячие точки» 

современной зарубежной Азии.  

2 №39 

Лекция  

Характерные черты природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства 

регионов зарубежной Азии. 

2 №40 

Лекция  

Япония, Китай, Индия и страны Персидского залива как ведущие страны 

Зарубежной Азии. Условия их формирования и развития. 

2 №41 

Лекция  

Особенности политической системы. Природно-ресурсный потенциал, население, 

ведущие отрасли хозяйства и их территориальная структура 

2 №42 

Практическое занятие №6 

Сравнительная характеристика особенностей природы, населения и хозяйства 

стран Юго-Западной и Юго-Восточной Азии 

2 №43 

Тема 6.3 

География 

населения и 

хозяйства 

Африки 

Содержание учебного материала 4   

Место и роль Африки в мире. Особенности географического положения региона. 

История формирования его политической карты. Характерные черты природно- 

ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отрасли международной 

специализации. Территориальная структура хозяйства. Интеграционные 

группировки 

 ОК 01-ОК 07; 

ОК 10-ОК 11 

 

Тематика учебных занятий   

Лекция  2 №44 
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Место и роль Африки в мире. Особенности географического положения региона. 

История формирования его политической карты. Характерные черты 

природноресурсного потенциала и особенности населения Африки 

Лекция 

Хозяйство стран Африки. Особенности хозяйства стран Африки. Особенности 

развития субрегионов Африки. Экономическая отсталость материка и пути ее 

преодоления. 

2 №45 

Тема 6.4 

География 

населения и 

хозяйства 

Северной 

Америки 

Содержание учебного материала 4   

Место и роль Северной Америки в мире. Особенности географического 

положения региона. История формирования его политической карты. Характерные 

черты природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отрасли 

международной специализации. 

США. Условия их формирования и развития. Особенности политической системы. 

Природно-ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и 

экономические районы. 

 ОК 01-ОК 07; 

ОК 10-ОК 11 

 

Тематика учебных занятий   

Лекция  

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 

США.. Ведущие отрасли хозяйства и экономические районы США Канада. 

Природные ресурсы и хозяйство Канады. Условия их формирования и развития.  

2 №46 

Лекция  

Природные ресурсы, население и хозяйство США. Условия их формирования и 

развития. Особенности политической системы. Население США 

2 №47 

Лекция  

Особенности политической системы. Население Канады. Ведущие отрасли 

хозяйства и экономические районы Канады 

2 №48 

Практическое занятие №7 

Составление сравнительной экономико-географической характеристики двух 

стран Северной Америки 

2 №49 

Тема 6.5 

География 

Содержание учебного материала 6   

Место и роль Латинской Америки в мире. Особенности географического  ОК 01-ОК 07;  
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населения и 

хозяйства 

Латинской 

Америки 

положения региона. История формирования его политической карты. Характерные 

черты природно- ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отрасли 

международной специализации. Территориальная структура хозяйства. 

Интеграционные группировки. 

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. 

ОК 10-ОК 11 

Тематика учебных занятий   

Лекция  

Место и роль Латинской Америки в мире. Особенности географического 

положения региона 

2 №50 

Лекция 

Бразилия и Мексика как ведущие страны Латинской Америки. Условия их 

формирования и развития. Особенности политической системы.  

2 №51 

Лекция 

Природно-ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и их 

территориальная структура. 

2 №52 

Лекция 

Составление сравнительной экономико-географической характеристики двух 

стран Северной и Латинской Америки 

2 №53 

Тема 6.6 

География 

населения и 

хозяйства 

Австралии и 

Океании 

Содержание учебного материала 2   

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.  

 ОК 01-ОК 07; 

ОК 10-ОК 11 

 

Тематика учебных занятий   

Лекция  

Место и роль Австралии и Океании в мире. Особенности географического 

положения региона. История формирования его политической карты.. 

2 №54 

Лекция 

Особенности природноресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отраслевая 

и территориальная структура хозяйства Австралии и Новой Зеландии 

2  №55 

Раздел 7 Россия в современном мире 6   
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Тема 7.1 

Россия в 

современном 

мире 

Содержание учебного материала    

Россия на политической карте мира. Изменение географического, 

геополитического и геоэкономического положения России на рубеже XX-XXI 

веков. Характеристика современного этапа социально-экономического развития. 

Место России в мировом хозяйстве и международном географическом разделении 

труда. Ее участие в международной торговле товарами и других формах 

внешнеэкономических связей. Особенности территориальной структуры 

хозяйства. География отраслей международной специализации. 

  

Тематика учебных занятий  ОК 01-ОК 07; 

ОК 10-ОК 11 

 

Лекция  

Россия на политической карте мира. Изменение географического, 

геополитического и геоэкономического положения России на рубеже XX — XXI 

веков.  

2 №56 

Лекция  

Место России в мировом хозяйстве, ее участие в международной торговле 

товарами и других формах внешнеэкономических связей. 

2 №57 

Лекция  

Определение отраслевой и территориальной структуры внешней торговли 

товарами России 

2 №58 

Лекция  

Особенности территориальной структуры хозяйства. География отраслей 

международной специализации РФ. 

2 №59 

Практическое занятие №8 

Определение отраслевой и территориальной структуры внешней торговли 

товарами России 

2 №60 

Раздел 8 Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 2   

Тема 8.1 

Классификация 

глобальных 

проблем. 

Глобальные 

прогнозы, 

гипотезы и 

проекты 

Содержание учебного материала  ОК 01-ОК 07; 

ОК 10-ОК 11 

 

Глобальные проблемы человечества. Сырьевая, энергетическая, демографическая, 

продовольственная и экологическая проблемы как особо приоритетные, 

возможные пути их решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся 

стран. Роль географии в решении глобальных проблем человечества 

  

Тематика учебных занятий   

Лекция  

Глобальные проблемы человечества. Глобальные процессы. Континентальные, 

2 №61 
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региональные, зональные, локальные проявления глобальных процессов. Понятие 

о глобальных проблемах современности — естественно-научных и общественных.  

Лекция  

Сырьевая, энергетическая, демографическая, продовольственная и экологическая 

проблемы как особо приоритетные, возможные пути их решения. Проблема 

преодоления отсталости развивающихся стран. 

2  №62 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  №63 

Всего: 126   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены 

следующие специальные помещения 

Кабинет «гуманитарных дисциплин»,  

оснащенный оборудованием: доской учебной, рабочим местом 

преподавателя, столами, стульями (по числу обучающихся), техническими 

средствами (компьютером, средствами аудиовизуализации, наглядными 

пособиями). 

Комплект учебно-наглядных пособий: 

• атлас мира 

• контурные карты 

• карта мира 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации имеет печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Баранчиков Е.В., Петрусюк О.А. География для профессий и 

специальностей социальноэкономического профиля: учебно-методический 

комплекс для студ. учреждений сред. проф.образования. — М., 2019. 

2. Баранчиков Е.В., Петрусюк О.А. География для профессий и 

специальностей социальноэкономического профиля. Дидактические 

материалы: учебное пособие для студ. Учреждений сред. проф. образования. — 

М., 2020. 

3. Баранчиков Е.В., Петрусюк О.А. География для профессий и 

специальностей социальноэкономического профиля. Контрольные задания: 

учебное пособие студ. учреждений сред.проф. образования. — М., 2020. 

4. Баранчиков Е.В., Петрусюк О.А. География для профессий и 

специальностей социальноэкономического профиля. Практикум: учебное 

пособие для студ. учреждений сред. проф.образования. — М., 2019. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

www.wikipedia.org (сайт Общедоступной мультиязычной универсальной 

интернет-энциклопедии). 

www. faostat3. fao. org (сайт Международной сельскохозяйственной и 

продовольственной 

организации при ООН (ФАО). 

www. minerals. usgs. gov/minerals/pubs/county (сайт Геологической 

службы США). 

www.school-collection.edu.ru («Единая коллекции цифровых 

образовательных ресурсов»). 
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www. simvolika. rsl. ru (сайт «Гербы городов Российской Федерации») 
 

3.2.3. Дополнительные источники  
1.Африка: энциклопедический справочник: в 2 т. / гл. ред. А. Громыко. — 

М., 1987.  

2. Российский энциклопедический словарь. — М., 2011. 

3. Универсальная школьная энциклопедия: в 2 т. / под ред. Е. Хлебалина, 

Д. Володихина. —М., 2003. 

4. Энциклопедия для детей. Культуры мира: мультимедийное приложение 

(компакт-диск). — М., 2004. 

5. Энциклопедия для детей. — Т 13. Страны. Народы. Цивилизации / гл. 

ред. М.Д.Аксенова. — М., 2001. 

6. Энциклопедия стран мира / гл. ред. Н. А. Симония. — М., 2004. 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

  

- основные географические 

понятия и термины; 

традиционные и новые 

методы географических 

исследований; 

- особенности размещения 

основных видов природных 

ресурсов, их главные 

месторождения и 

территориальные 

сочетания; численность и 

этнографическую 

специфику; различия в 

уровне и качестве жизни 

населения, основные 

направления миграции; 

проблемы современной 

урбанизации; 

- географические 

особенности отраслевой и 

территориальной структуры 

мирового хозяйства, 

размещения его основных 

Не менее 75% 

правильных ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность 

результатов 

поставленным целям,  

полнота ответов, 

точность 

формулировок, 

адекватность 

применения 

терминологии 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного 

опроса на учебных 

занятиях  

- Оценка ответа 

обучающегося; 

-тестирования; 

- письменной  

проверки на 

практических 

занятиях№№ 1 - 12: 

Оценка результатов 

выполнения 

практической работы. 
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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 

разделения труда. 

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

  

- 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 

изменений отдельных 

территорий; 

- применять разнообразные 

источники географической 

информации для проведения 

наблюдений за природными, 

социальноэкономическими и 

Не менее 75% 

правильных ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность 

результатов 

поставленным целям,  

полнота ответов, 

точность 

формулировок, 

адекватность 

применения 

терминологии 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного 

опроса на учебных 

занятиях  

- Оценка ответа 

обучающегося; 

-тестирования; 

- письменной  

проверки на 

практических 

занятиях№№ 1 - 12: 

Оценка результатов 

выполнения 

практической работы. 
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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; 

- сопоставлять 

географические карты 

различной тематики; 

 

3.1.  Список  использованных сокращений 

 
ДР – дополнительный результат (Результаты, достижение которых 

обеспечивается преподавателем в отношении части наиболее мотивированных 
и способных обучающихся) 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 
КУУД – коммуникативные универсальные учебные действия 
ЛР – личностный результат 
МР – метапредметный результат 
ООП – основная образовательная программа 
ППР – планируемые предметные результаты 
ПР – предметный результат 
ПУУД – познавательные универсальные учебные действия 
Р – результат (Результаты, достижение которых обеспечивается 

преподавателем в отношении всех обучающихся) 
РУУР – регулятивные универсальные учебные действия 
УУД – универсальные учебные действия 
ФГОС СОО – федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования  
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 

1 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017), 

2  Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 


