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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

достижение обучающимися результатов изучения (личностных, метапредметных и предметных); 
совершенствование языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических 

умений и навыков обучающихся; 
овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в степени, достаточной для 
получения профессионального образования и дальнейшего самообразования 

2. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ОП: Общеобразовательный цикл 

Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Учебный предмет "Русский язык" изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ООП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования, Относится к предметной области 

ФГОС среднего общего образования «Русский язык и литература». Уровень освоения учебного предмета базовый. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
Дипломная работа 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Освоение содержания учебного предмета обеспечивает достижение обучающимися следующих 

результатов:: 
3.1 В результате изучения русского языка на уровне у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные результаты: 
3.1.1 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества;. 
3.1.2 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

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

и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; народа России. 

3.1.3 убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, 

этнических культурных традиций и народного, в том числе словесного, творчества; 

3.1.4 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 
творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по русскому языку;. 

3.1.5 отовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно осуществлять такую деятельность, в том числе в 

процессе изучения русского языка; 

3.1.6 совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира; 
3.1.7 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять учебно-исследовательскую 

и проектную деятельность, в том числе по русскому языку, индивидуально и в группе. 
3.2 В результате изучения русского языка  у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность 3.2.1 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее всесторонне; 
3.2.2 устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации и 

обобщения языковых единиц, языковых явлений и процессов, текстов различных 

функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов, жанров; 
3.2.3 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

3.2.4 выявлять закономерности и противоречия языковых явлений, данных в наблюдении; 
3.2.5 разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

3.2.6 вносить коррективы в деятельность, оценивать риски и соответствие результатов целям; 
3.2.7 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по русскому языку; 



3.2.8 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с учетом собственного 

речевого и читательского опыта. 

3.2.9 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 
3.2.10 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том числе в контексте 

изучения учебного предмета "Русский язык", способностью и готовностью к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 
3.2.11 осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, в том числе по 

русскому языку; его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 

ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов; 
3.2.13 формировать научный тип мышления, владеть научной, в том числе лингвистической, 

терминологией, общенаучными ключевыми понятиями и методами; 
3.2.14 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и разнообразных 

жизненных ситуациях; 
3.2.15 выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать параметры и критерии ее 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений; 
3.2.16 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 
3.2.17 давать оценку новым ситуациям, приобретенному опыту; 
3.2.18 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 
3.2.19 уметь переносить знания в практическую область жизнедеятельности, освоенные средства и 

способы действия - в профессиональную среду; 
3.2.20 выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать альтернативные способы решения 

проблем. 3.2.21 владеть навыками получения информации, в том числе лингвистической, из источников разных 

типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления; 
3.2.22 создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и ее целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации (презентация, таблица, 

схема и другие); 3.2.23 оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

3.2.24 использовать средства информационных и коммуникационных технологий при решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

норм информационной безопасности; 
3.2.25 владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования информационной 

безопасности. 3.2.26 владеть навыками получения информации, в том числе лингвистической, из источников разных 

типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления; 
3.2.27 осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни; 
3.2.28 пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

3.2.29 владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести диалог; 
3.2.30 развернуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать свое мнение, строить 

высказывание. 

3.2.31 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

3.2.32 самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 

3.2.33 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 
3.2.24 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за результаты выбора; 
3.2.25 

 

оценивать приобретенный опыт; 
3.2.26 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям; 



3.2.27 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их оснований и результатов; использовать приемы рефлексии для 

оценки ситуации, выбора верного решения; 
3.2.28 оценивать риски и своевременно принимать решение по их снижению; 
3.2.29 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 
3.2.30 принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 
3.2.31 признавать свое право и право других на ошибку; 
3.2.32 развивать способность видеть мир с позиции другого человека. 
3.2.33 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 
3.2.34 выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и возможностей 

каждого члена коллектива; 

3.2.35 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по их 

достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников, 

обсуждать результаты совместной работы; 
3.2.36 оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий результат по 

разработанным критериям; 
3.2.37 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической 

значимости; проявлять творческие способности и воображение, быть инициативным. 

3.3 Предметные результаты должны отражать 

3.3.1 Иметь представление о языке как знаковой системе, об основных функциях языка; о лингвистике 

как науке. 
3.3.2 Опознавать лексику с национально-культурным компонентом значения; лексику, отражающую 

традиционные российские духовно-нравственные ценности в художественных текстах и 

публицистике; объяснять значения данных лексических единиц с помощью лингвистических 

словарей (толковых, этимологических и других); комментировать фразеологизмы с точки зрения 

отражения в них истории и культуры народа (в рамках изученного). 

3.3.3 Понимать и уметь комментировать функции русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения народов России, одного из мировых 

языков (с использованием статьи 68 Конституции Российской Федерации, 

Федерального закона от 1 июня 2005 г. N 53-ФЗ "О государственном языке Российской 

Федерации", Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. N 1807-1 "О языках народов 

Российской Федерации"). 3.3.4 Различать формы существования русского языка (литературный язык, просторечие, народные 

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго), знать и характеризовать признаки 

литературного языка и его роль в обществе; использовать эти знания в речевой практике. 

3.3.5 Иметь представление о русском языке как системе, знать основные единицы и уровни языковой 

системы, анализировать языковые единицы разных уровней языковой системы. 

3.3.6 Иметь представление о культуре речи как разделе лингвистики. 
3.3.7 Комментировать нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи, 

приводить соответствующие примеры. 
3.3.8 Анализировать речевые высказывания с точки зрения коммуникативной целесообразности, 

уместности, точности, ясности, выразительности, соответствия нормам современного русского 

литературного языка. 
3.3.9 Иметь представление о языковой норме, ее видах. 

3.3.10 Использовать словари русского языка в учебной деятельности. 
3.3.11 Выполнять фонетический анализ слова. 
3.3.12 Определять изобразительно-выразительные средства фонетики в тексте. 
3.3.13 Анализировать и характеризовать особенности произношения безударных гласных звуков, 

некоторых согласных, сочетаний согласных, некоторых грамматических форм, иноязычных 

слов. 3.3.14 Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе собственные) с точки 

зрения соблюдения орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка. 3.3.15 Соблюдать основные произносительные и акцентологические нормы современного русского 

литературного языка. 
3.3.16 Использовать орфоэпический словарь. 
3.3.17 Выполнять лексический анализ слова. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/3ed9a4d68072c2f9d74767edb4d4d2ea1def6e9f/#dst8
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_440685/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_449609/


3.3.18 Определять изобразительно-выразительные средства лексики. 
3.3.19 Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с точки зрения 

соблюдения лексических норм современного русского литературного языка. 3.3.20 Соблюдать лексические нормы. 
3.3.21 Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения уместности использования 

стилистически окрашенной и эмоционально-экспрессивной лексики. 3.3.22 Использовать толковый словарь, словари синонимов, антонимов, паронимов; словарь 

иностранных слов, фразеологический словарь, этимологический словарь. 3.3.23 Выполнять морфемный и словообразовательный анализ слова. 
3.3.24 Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе собственные) с точки 

зрения особенностей употребления сложносокращенных слов (аббревиатур). 3.3.25 Использовать словообразовательный словарь. 
3.3.26 Выполнять морфологический анализ слова. 
3.3.27 Определять особенности употребления в тексте слов разных частей речи. 
3.3.28 Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с точки зрения 

соблюдения морфологических норм современного русского литературного языка. 3.3.29 Соблюдать морфологические нормы. 
3.3.30 Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения трудных случаев употребления имен 

существительных, имен прилагательных, имен числительных, местоимений, глаголов, 

причастий, деепричастий, наречий (в рамках изученного). 
3.3.31 Использовать словарь грамматических трудностей, справочники. 
3.3.32 Иметь представление о принципах и разделах русской орфографии. 
3.3.33 Выполнять орфографический анализ слова. 
3.3.34 Анализировать и характеризовать текст (в том числе собственный) с точки зрения соблюдения 

орфографических правил современного русского литературного языка (в рамках изученного). 3.3.35 Соблюдать правила орфографии. 
3.3.36 Использовать орфографический словарь. 
3.3.37 Создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров; 

употреблять языковые средства в соответствии с речевой ситуацией (объем устных 

монологических высказываний - не менее 100 слов; объем диалогического высказывания - не 

менее 7 - 8 реплик). 

3.3.38 

 

Выступать перед аудиторией с докладом; представлять реферат, исследовательский проект на 

лингвистическую и другие темы; использовать образовательные 

информационно-коммуникационные инструменты и ресурсы для решения учебных задач. 
3.3.39 Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров научного, 

публицистического, официально-делового стилей (объем сочинения - не менее 150 слов). 

3.3.40 Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с коммуникативной 

задачей, приемы информационно-смысловой переработки прочитанных текстов, включая 

гипертекст, графику, инфографику и другие, и прослушанных текстов (объем текста для чтения - 
450 - 500 слов; объем прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов). 

3.3.41 Знать основные нормы речевого этикета применительно к различным ситуациям 

официального/неофициального общения, статусу адресанта/адресата и другим; использовать 

правила русского речевого этикета в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения, повседневном общении, интернет-коммуникации. 
3.3.42 Употреблять языковые средства с учетом речевой ситуации. 
3.3.43 Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка. 
3.3.44 Оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

3.3.45 Применять знания о тексте, его основных признаках, структуре и видах представленной в нем 

информации в речевой практике. 

3.3.46 Понимать, анализировать и комментировать основную и дополнительную, явную и скрытую 

(подтекстовую) информацию текстов, воспринимаемых зрительно и (или) на слух. 

3.3.47 Выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в тексте. 

3.3.48 Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров научного, 

публицистического, официально-делового стилей (объем сочинения - не менее 150 слов). 

3.3.49 Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с коммуникативной 

задачей, приемы информационно-смысловой переработки прочитанных текстов, включая 

гипертекст, графику, инфографику и другие, и прослушанных текстов (объем текста для чтения - 
450 - 500 слов; объем прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов). 



3.3.50 Создавать вторичные тексты (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация, отзыв, рецензия и 

другие). 
3.3.51 Корректировать текст: устранять логические, фактические, этические, грамматические и 

речевые ошибки. 

3.3.52 Иметь представление об экологии языка, о проблемах речевой культуры в современном 

обществе. 
3.3.53 Понимать, оценивать и комментировать уместность (неуместность) употребления разговорной и 

просторечной лексики, жаргонизмов; оправданность (неоправданность) употребления 

иноязычных заимствований; нарушения речевого этикета, этических норм в речевом общении и 

других. 
3.3.54 Выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного предложения. 

3.3.55 Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского языка (в рамках 

изученного). 3.3.56 Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения основных норм 

согласования сказуемого с подлежащим, употребления падежной и предложно-падежной формы 

управляемого слова в словосочетании, употребления однородных членов предложения, 

причастного и деепричастного оборотов (в рамках изученного). 
3.3.57 Соблюдать синтаксические нормы. 
3.3.58 Использовать словари грамматических трудностей, справочники. 
3.3.59 Иметь представление о принципах и разделах русской пунктуации. 
3.3.60 Выполнять пунктуационный анализ предложения. 
3.3.61 Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения пунктуационных правил 

современного русского литературного языка (в рамках изученного). 

3.3.62 Соблюдать правила пунктуации. 
3.3.63 Использовать справочники по пунктуации. 
3.3.64 Иметь представление о функциональной стилистике как разделе лингвистики. 
3.3.65 Иметь представление об основных признаках разговорной речи, функциональных стилей 

(научного, публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. 

3.3.66 Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных функциональных 

разновидностей языка (разговорная речь, научный, публицистический и официально-деловой 

стили, язык художественной литературы). 
3.3.67 Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров научного, 

публицистического, официально-делового стилей (объем сочинения - не менее 150 слов). 

3.3.68 Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой практике. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии уметь анализировать произведения 

художественной литературы выявлять авторскую позицию анализировать средства художественной выразительности 

понимать значимость русской литературы в мировом художественном контексте 

2. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Цикл (раздел) ОП: Общеобразовательный цикл 

Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Учебный предмет "Литература" изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ООП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования, Относится к предметной области ФГОС среднего 

общего образования «Русский язык и литература». Уровень освоения учебного предмета базовый. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
Дипломная работа 
         

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Освоение содержания учебного предмета обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов:: 

3.1 В результате изучения русского языка на уровне у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

3.1.1 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества;. 

3.1.2 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; народа России. 

3.1.3 убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических 

культурных традиций и народного, в том числе словесного, творчества; 

3.1.4 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой 

личности, в том числе при выполнении творческих работ по русскому языку;. 

3.1.5 отовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно осуществлять такую деятельность, в том числе в процессе 

изучения русского языка; 

3.1.6 совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и 

познания мира; 

3.1.7 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность, в том числе по русскому языку, индивидуально и в группе. 

3.2 В результате изучения русского языка  у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность 

3.2.1 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее всесторонне; 

3.2.2 устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации и обобщения 

языковых единиц, языковых явлений и процессов, текстов различных функциональных разновидностей 

языка, функционально-смысловых типов, жанров; 
3.2.3 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

3.2.4 выявлять закономерности и противоречия языковых явлений, данных в наблюдении; 

3.2.5 разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и нематериальных 

ресурсов; 
3.2.6 вносить коррективы в деятельность, оценивать риски и соответствие результатов целям; 

3.2.7 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по русскому языку; 



3.2.8 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, 

народов России в контексте изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур 

народов России; 
3.2.9 ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, 

памятникам, традициям народов России, внимание к их воплощению в литературе, а также достижениям 

России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде, отраженным в художественных произведениях; 
3.2.10 идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу, в том 

числе воспитанные на примерах из литературы; 
3.2.11 осознание духовных ценностей российского народа; 

3.2.13 сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

3.2.14 способность оценивать ситуацию, в том числе представленную в литературном произведении, и 

принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности, 

характеризуя поведение и поступки персонажей художественной литературы; 
3.2.15 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

3.2.16 ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни, в соответствии с традициями народов России, в том числе с использованием 

литературных произведений; 
3.2.17 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, 

труда, общественных отношений; 
3.2.18 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, 

ощущать эмоциональное воздействие искусства, в том числе литературы; 
3.2.19 убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических 

культурных традиций и устного народного творчества; 
3.2.20 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой 

личности, в том числе при выполнении творческих работ по литературе; 
3.2.21 сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью; 

3.2.22 потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

3.2.23 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психическому 

здоровью, в том числе с соответствующей оценкой поведения и поступков литературных героев; 
3.2.24 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие, в том числе при чтении произведений о 

труде и тружениках, а также на основе знакомства с профессиональной деятельностью героев отдельных 

литературных произведений; 
3.2.25 готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность в процессе литературного 

образования; 
3.2.26 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, в том числе ориентируясь на 

поступки литературных героев; 
3.2.27 готовность и способность к образованию и самообразованию, к продуктивной читательской деятельности 

на протяжении всей жизни; 
3.2.28 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем, 

представленных в художественной литературе; 
3.2.29 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого 

развития человечества, с учетом осмысления опыта литературных героев; 
3.2.30 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе показанных в 

литературных произведениях; умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 
3.2.31 расширение опыта деятельности экологической направленности, в том числе представленной в 

произведениях русской, зарубежной литературы и литературы народов России; 
3.2.32 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в 

поликультурном мире; 
3.2.33 совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и 

познания мира с использованием изученных и самостоятельно прочитанных литературных произведений; 
3.2.24 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную исследовательскую 

деятельность индивидуально и в группе, в том числе на литературные темы. 
3.2.25 самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть направления 

развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 



3.2.26 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое поведение, 

способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 
3.2.27 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 
3.2.28 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при 

осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 
3.2.29 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, заботиться, 

проявлять интерес и разрешать конфликты, учитывая собственный читательский опыт. 
3.2.30 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в художественном 

произведении, рассматривать ее всесторонне; 
3.2.31 устанавливать существенный признак или основания для сравнения литературных героев, 

художественных произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; 
3.2.32 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

3.2.33 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том числе при изучении 

литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного процесса; 
3.2.34 разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и нематериальных 

ресурсов; 
3.2.35 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски 

последствий деятельности; 
3.2.36 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по литературе; 
3.2.37 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с использованием собственного 

читательского опыта. 
3.2.38 

 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе литературного 

материала, навыками разрешения проблем с использованием художественных произведений; 

способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 
3.2.39 осуществлять различные виды деятельности для получения нового знания по литературе, его 

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

создании учебных и социальных проектов; 
3.2.40 формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями и 

методами современного литературоведения; 
3.2.41 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях с 

учетом собственного читательского опыта; 
3.2.42 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при изучении литературных явлений и 

процессов, выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, 

задавать параметры и критерии решения; 
3.2.43 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, 

прогнозировать изменение в новых условиях; 
3.2.44 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт, в том числе читательский; 

3.2.45 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональную среду; 

3.2.46 уметь переносить знания, в том числе полученные в результате чтения и изучения литературных 

произведений, в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 
3.2.47 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

3.2.48 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и задачи, 

допускающие альтернативные решения. 
3.2.49 владеть навыками получения литературной и другой информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных 

видов и форм представления при изучении той или иной темы по литературе; 
3.2.50 создавать тексты в различных форматах и жанрах (сочинение, эссе, доклад, реферат, аннотация и другие) с 

учетом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и 

визуализации; 
3.2.51 оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информации, ее соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 
3.2.52 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 
3.2.53 владеть навыками распознавания и защиты литературной и другой информации, информационной 

безопасности личности. 
3.2.54 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, в том числе на уроке литературы и во внеурочной 

деятельности по предмету; 



3.2.55 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, опираясь на примеры из литературных 

произведений; 
3.2.56 владеть различными способами общения и взаимодействия в парной и групповой работе на уроках 

литературы; аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 
3.2.57 развернуто и логично излагать в процессе анализа литературного произведения свою точку зрения с 

использованием языковых средств. 
3.2.58 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, включая изучение литературных 

произведений, и жизненных ситуациях; 
3.2.59 самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении литературы с учетом имеющихся 

ресурсов, читательского опыта, собственных возможностей и предпочтений; 
3.2.60 давать оценку новым ситуациям, в том числе изображенным в художественной литературе; 

3.2.61 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с использованием читательского 

опыта; 
3.2.62 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 

3.2.63 оценивать приобретенный опыт с учетом литературных знаний; 

3.2.64 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, в том числе в 

вопросах литературы, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 
3.2.65 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям; 
3.2.66 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований; использовать приемы рефлексии; 
3.3.67 для оценки ситуации, выбора верного решения, опираясь на примеры из художественных произведений; 

3.2.68 оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

3.2.69 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

3.2.70 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в том числе в процессе 

чтения художественной литературы и обсуждения литературных героев и проблем, поставленных в 

художественных произведениях; 
3.2.71 признавать свое право и право других на ошибку в дискуссиях на литературные темы; 

3.2.72 развивать способность понимать мир с позиции другого человека, используя знания по литературе. 

3.2.73 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы на уроке и во внеурочной 

деятельности по литературе; 
3.2.74 выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и возможностей каждого 

члена коллектива; 
3.2.75 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее достижению: 

составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников, обсуждать результаты 

совместной работы на уроках литературы и во внеурочной деятельности по предмету; 
3.2.76 оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по разработанным 

критериям; 
3.2.77 предлагать новые проекты, в том числе литературные, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости; 
3.2.78 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и 

воображение, быть инициативным. 
3.3 Предметные результаты должны отражать 

3.3.1  осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности поколений; 

включение в культурно-языковое пространство русской и мировой культуры, сформированность 

ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры; 
3.3.2 осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным 

развитием личности; 
3.3.3 3сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной и других 

культур; приобщение к отечественному литературному наследию и через него - к традиционным 

ценностям и сокровищам мировой культуры; 
3.3.4 знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-культурного и 

нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной классической и 

современной литературы, в том числе литературы народов России 



3.3.5 сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и контекст творчества 

писателя в процессе анализа художественных произведений, выявлять их связь с современностью; 
3.3.6  способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи, проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях, 

участвовать в дискуссии на литературные темы; 
3.3.7 осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 
3.3.8 сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных особенностей обучающихся) читать, 

в том числе наизусть, не менее 10 произведений и (или) фрагментов в каждом классе; 
3.3.9  владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в единстве формы и 

содержания (с учетом неоднозначности заложенных в нем смыслов и наличия в нем подтекста) с 

использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к изученным на уровне 

основного общего образования): конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве 

писателя; традиция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и 

пространство; миф и литература; историзм, народность; историко-литературный процесс; литературные 

направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; 

литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская 

позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; 

символ; системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр; 

"вечные темы" и "вечные образы" в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; 

художественный перевод; литературная критика; 
3.3.10 умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их с художественными 

интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка и другие); 
3.3.11  сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного искусства, о 

языке художественной литературы в его эстетической функции, об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка в художественной литературе и умение применять их в речевой практике; 
3.3.12 владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания литературных 

текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в устной и письменной форме, 

информационной переработки текстов в виде аннотаций, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а 

также написания отзывов и сочинений различных жанров (объем сочинения - не менее 250 слов); владение 

умением редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания с учетом норм 

русского литературного языка; 
3.3.13  умение работать с разными информационными источниками, в том числе в медиапространстве, 

использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на английском языке в различных 

формах и на различные темы, в том числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом 
приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения; 
формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: лингвистической, 
социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, стратегической и предметной; воспитание 

личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном уровне; 
воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам 

2. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ОП: Общеобразовательный цикл 

2.1.1 Учебный предмет изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ООП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования. Относится к 

предметной области ФГОС среднего общего образования «Иностранные языки». Уровень 

освоения учебного предмета базовый. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 2.2.1 Иностранный язык в профессиональной деятельности 
         

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

         
Освоение содержания учебного предмета обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

3.1 В результате изучения русского языка на уровне у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 3.1.1 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества; 
3.1.2 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 
3.1.3 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических 

ценностей;  
3.1.4 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 
3.1.5 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в образовательной организации; 
3.1.6 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением; 
3.1.7 готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 
3.1.8 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, 

прошлое и настоящее многонационального народа России;  
3.1.9 ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, 

памятникам, традициям народов России и страны/стран изучаемого языка, достижениям России и 

страны/стран изучаемого языка в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде;  
3.1.10 идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 
3.1.11 осознание духовных ценностей российского народа; 
3.1.12 сформированность нравственного сознания, этического поведения;  
3.1.13 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 
3.1.14 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 
3.1.15 ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 
3.1.16 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, 

труда, общественных отношений; 
3.1.17 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, 

приобщаться к ценностям мировой культуры через источники информации на иностранном (английском) 

языке, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 
3.1.18 убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических 

культурных традиций и народного творчества; 
3.1.19 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с 

ней представителей других стран; 
3.1.20 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой 

личности; 
3.1.21 сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью; 
3.1.22 потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 
3.1.23 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психическому 

здоровью; 
3.1.24 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 
3.1.25 готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность 



инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;  
3.1.26 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, осознание возможностей 

самореализации средствами иностранного (английского) языка; 
3.1.27 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни, в том числе с 

использованием изучаемого иностранного языка; 
3.1.28 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем;  
3.1.29 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого 

развития человечества;  
3.1.30 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  
3.1.31 умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, 

предотвращать их; 
3.1.32 расширение опыта деятельности экологической направленности; 
3.1.33 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в 

поликультурном мире; 
3.1.34 совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и 

познания мира; 
3.1.35 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую 

деятельность индивидуально и в группе, с использованием изучаемого иностранного (английского) языка 

3.2 В результате изучения английского языка у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.  
3.2.1 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторонне;  
3.2.2 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения 

языковых единиц и языковых явлений изучаемого иностранного языка; 
3.2.3 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 
3.2.4 выявлять закономерности в языковых явлениях изучаемого иностранного (английского) языка;  
3.2.5 разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и нематериальных 

ресурсов; 
3.2.6 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски 

последствий деятельности;  
3.2.7 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 
3.2.8 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 
3.2.9 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием иностранного 

(английского) языка, навыками разрешения проблем; способностью и готовностью к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  
3.2.10 осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

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

социальных проектов;  
3.2.11 владеть научной лингвистической терминологией и ключевыми понятиями; 
3.2.12 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 
3.2.13 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её решения, 

находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 
3.2.14 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, 

прогнозировать изменение в новых условиях; 
3.2.15 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 
3.2.16 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональную среду; 
3.2.17 уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 
3.2.18 уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  
3.2.19 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;  
3.2.20 ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативных решений. 
3.2.21 владеть навыками получения информации из источников разных типов, в том числе на иностранном 

(английском) языке, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления; 
3.2.22 создавать тексты на иностранном (английском) языке в различных форматах с учётом назначения 

информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации (текст, 

таблица, схема, диаграмма и другие); 
3.2.23 оценивать достоверность информации, её соответствие морально-этическим нормам;  
3.2.24 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 



3.2.25 владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности. 
3.2.26 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 
3.2.27 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 
3.2.28 владеть различными способами общения и взаимодействия на иностранном (английском) языке, 

аргументированно вести диалог и полилог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 
3.2.29 развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. 
3.2.30 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 
3.2.31 самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 
3.2.32 давать оценку новым ситуациям; 
3.2.33 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 
3.2.34 оценивать приобретённый опыт; 
3.2.35 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, постоянно 

повышать свой образовательный и культурный уровень. 
3.2.36 давать оценку новым ситуациям;  
3.2.37 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований;  
3.2.38 использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 
3.2.39 оценивать соответствие создаваемого устного/письменного текста на иностранном (английском) языке 

выполняемой коммуникативной задаче;  
3.2.40 вносить коррективы в созданный речевой продукт в случае необходимости;  
3.2.41 оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 
3.2.42 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 
3.2.43 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 
3.2.44 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 
3.2.45 признавать своё право и право других на ошибку; 
3.2.46 развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 
3.2.47 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 
3.2.48 выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, и возможностей каждого 

члена коллектива;  
3.2.49 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её достижению: 

составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать результаты 

совместной работы;  
3.2.50 оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по разработанным 

критериям; 
3.2.51 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической 

значимости. 
3.3 Предметные результаты 

3.3.1 говорение:  
вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, 

диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального и официального общения в рамках отобранного тематического содержания речи с 

вербальными и/или зрительными опорами с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка (0 реплик со стороны каждого собеседника); 
создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

повествование/сообщение, рассуждение) с изложением своего мнения и краткой аргументацией с 

вербальными и/или зрительными опорами или без опор в рамках отобранного тематического содержания 

речи;  
излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражением своего отношения 

(объём монологического высказывания – до 14-15 фраз);  
устно излагать результаты выполненной проектной работы (объём – до 14 -15фраз);   

3.3.2 аудирование:  
воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые 

явления, с разной глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для 

аудирования – до 2,5 минут);  
3.3.3 смысловое чтение:  

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, жанра и стиля, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, с различной̆ глубиной̆ проникновения в содержание текста: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с 

полным пониманием прочитанного (объём текста/текстов для чтения – 600–900 слов);  
читать про себя и устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и 

событий;  



читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики и другие) и понимать представленную 

в них информацию;  
3.3.4 письменная речь:  

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми 

в стране/странах изучаемого языка;  
писать резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка;  
писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах 

изучаемого языка (объём сообщения – до 140 слов); 
создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, таблицы, диаграммы и/или 

прочитанного/прослушанного текста с использованием образца (объём высказывания – до 180 слов);  
заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/ прослушанного текста или дополняя 

информацию в таблице, письменно представлять результаты выполненной проектной работы (объём – до 

180 слов); 
3.3.4 владеть фонетическими навыками:  

различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным 

ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах;  
выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 150 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание 

содержания текста; 
3.3.5 владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 
3.3.6 владеть пунктуационными навыками:  

использовать запятую при перечислении, обращении и при выделении вводных слов; апостроф, точку, 

вопросительный и восклицательный знаки; не ставить точку после заголовка; пунктуационно правильно 

оформлять прямую речь; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного 

характера;  
распознавать в устной речи и письменном тексте 1500 лексических единиц (слов, фразовых глаголов, 

словосочетаний, речевых клише, средств логической связи) и правильно употреблять в устной и 

письменной речи 1400 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости; 
3.3.7 распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

родственные слова, образованные с использованием аффиксации: 
глаголы при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффиксов -ise/-ize;  
имена существительные при помощи префиксов un-, in-/im- и суффиксов -ance/-ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, 
-ment, -ness, -sion/-tion, -ship;  
имена прилагательные при помощи префиксов un-, in-/im-, inter-, non- и суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, 
-ful, -ian/-an, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y; 
наречия при помощи префиксов un-, in-/im-, и суффикса -ly;  
числительные при помощи суффиксов -teen, -ty, -th;  
с использованием словосложения:  
сложные существительные путём соединения основ существительных (football);  
сложные существительные путём соединения основы прилагательного с основой существительного 

(bluebell);  
сложные существительные путём соединения основ существительных с предлогом (father-in-law);  
сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного/числительного с основой 

существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged);  
сложных прилагательные путём соединения наречия с основой причастия II (well-behaved);  
сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного с основой причастия I (nice-looking);  
с использованием конверсии: 
образование имён существительных от неопределённых форм глаголов (to run – a run);  
имён существительных от прилагательных (rich people – the rich);  
глаголов от имён существительных (a hand – to hand);  
глаголов от имён прилагательных (cool – to cool); 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена прилагательные на -ed и -ing (excited – 
exciting); 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные лексические единицы, 

синонимы, антонимы, интернациональные слова, наиболее частотные фразовые глаголы, сокращения и 

аббревиатуры; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи для обеспечения 

целостности и логичности устного/письменного высказывания; 
знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений английского языка; 
3.3.8 распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке;  
предложения с начальным It;  
предложения с начальным There + to be;  



предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to be, to look, to seem, to feel;  
предложения cо сложным дополнением – Complex Object;  
сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 
сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, when, where, what, why, how; 
сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с союзными словами who, which, 

that; 
сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, however, whenever; 
условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, Conditional I) и с 

глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II); 
все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы 
в Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous Tense, Present/Past Perfect Tense, Present Perfect 
Continuous Tense);  
повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в настоящем и 

прошедшем времени, согласование времён в рамках сложного предложения;  
модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени;  
предложения с конструкциями as … as, not so … as, both … and …, either … or, neither … nor;  
предложения с I wish;  
конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth; 
конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop doing smth и to stop to do 
smth);  
конструкция It takes me … to do smth; 
конструкция used to + инфинитив глагола; 
конструкции be/get used to smth, be/get used to doing smth;  
конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение, а также конструкций I’d rather, 

You’d better;  
подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и его согласование со 

сказуемым;  
глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past/Future Continuous Tense, Present/Past Perfect 

Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past Tense) и наиболее употребительных формах 

страдательного залога (Present/Past Simple Passive, Present Perfect Passive);  
конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense для выражения будущего 
действия;  
модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, should, shall, would, 
will, need);  
неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle I и Participle II), причастия в 
функции определения (Participle I – a playing child, Participle II – a written text); 
определённый, неопределённый и нулевой артикли;  
имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, и исключения;  
неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа;  
притяжательный падеж имён существительных; 
имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованных по правилу, и исключения; 
порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – цвет – происхождение);  
слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/a few, a lot of); 
личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные местоимения (в том числе в 

абсолютной форме), возвратные, указательные, вопросительные местоимения;  
неопределённые местоимения и их производные, отрицательные местоимения none, no и производные 

последнего (nobody, nothing, и другие); 
количественные и порядковые числительные;  
предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге; 

3.3.9 владеть социокультурными знаниями и умениями: 
знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках 

тематического содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с учётом этих различий; 
знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую 

фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (государственное устройство, система 

образования, страницы истории, основные праздники, этикетные особенности общения и другие);  
иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и страны/стран 

изучаемого языка;  
представлять родную страну и её культуру на иностранном языке; проявлять уважение к иной культуре, 

соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении;  
3.3.10 владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а также в условиях 

дефицита языковых средств:  
использовать различные приёмы переработки информации: при говорении – переспрос, при говорении и 

письме – описание/перифраз/толкование, при чтении и аудировании – языковую и контекстуальную 

догадку;  
 владеть метапредметными умениями, позволяющими:  



совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком; 
сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по существенным признакам изученные 

языковые явления (лексические и грамматические);  
использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в 

электронной̆ форме;  
участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и межпредметного 

характера с использованием материалов на английском языке и применением 

информационно-коммуникационных технологий;  
соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети 

Интернет.  
\\         
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

формирование разносторонней, физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Общеобразовательный цикл 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Учебный предмет изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ООП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования, в соответствии с технологическим 

профилем профессионального образования. Относится к предметной области ФГОС среднего общего 

образования «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»». Уровень освоения 

учебного предмета базовый. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 2.2.1 Физическая культура 
2.2.2 Безопасность жизнедеятельности 

         

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

         
Освоение содержания учебного предмета обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

3.1 В результате изучения физической культуры на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

3.1.1 гражданского воспитания: 
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества; 
осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 
принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических 

ценностей;  
готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 
готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в образовательной организации; 
умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением; 
готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

3.1.2 патриотического воспитания: 
сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, 

прошлое и настоящее многонационального народа России;  
ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, 

памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, 

труде; 
идейную убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

3.1.3 духовно-нравственного воспитания: 
осознание духовных ценностей российского народа; 
сформированность нравственного сознания, этического поведения;  
способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 
осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 
ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 
3.1.4 эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, 

труда, общественных отношений; 
способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, 

ощущать эмоциональное воздействие искусства; 
убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических 

культурных традиций и народного творчества; 
готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой 

личности; 
3.1.5 физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью; 
потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 
активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психическому 

здоровью; 
3.1.6 трудового воспитания: 



готовность к труду, осознание приобретённых умений и навыков, трудолюбие; готовность к активной 

деятельности технологической и социальной направленности; способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такую деятельность;  
интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 
готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

3.1.7 экологического воспитания: 
сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем; 
планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого 

развития человечества; 
активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  
умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, 

предотвращать их; 
расширение опыта деятельности экологической направленности. 

3.1.8 ценности научного познания: 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в 

поликультурном мире; 
совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и 

познанием мира; 
осознание ценности научной деятельности; готовность осуществлять проектную и исследовательскую 

деятельность индивидуально и в группе. 
3.2 В результате изучения физической культуры на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

3.2.1 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторонне; 
3.2.2 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения; 
3.2.3 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 
3.2.4 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях;  
3.2.5 разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и нематериальных 

ресурсов; 
3.2.6 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски 

последствий деятельности; 
3.2.7 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 
3.2.8 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 
3.2.9 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания;  
3.2.10 осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

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

социальных проектов);  
3.2.11 формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями и 

методами; 
3.2.12 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 
3.2.13 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её решения, 

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

3.2.14 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, 

прогнозировать изменение в новых условиях; 
3.2.15 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 
3.2.16 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональную 

среду; 
3.2.17 уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 
3.2.18 уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  
3.2.19 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и задачи, 

допускающие альтернативные решения. 
3.2.20 владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно осуществлять 

поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления; 
3.2.21  создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и целевой аудитории, выбирая 

оптимальную форму представления и визуализации; 
3.2.22 оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и морально-этическим 

нормам; 
3.2.23 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 



коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 
3.2.24 владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности. 
3.2.25 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 
3.2.26 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 
3.2.27 владеть различными способами общения и взаимодействия;  
3.2.28 аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 
3.2.29 развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. 
3.2.30 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 
3.2.31 самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 
3.2.32 давать оценку новым ситуациям; 
3.2.33 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 
3.2.34 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 
3.2.35 оценивать приобретённый опыт; 
3.2.36 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний;  
3.2.37 постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 
3.2.38 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям; 
3.2.39 владеть навыками познавательной рефлексии как осознанием совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований;  
3.2.40 использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 
3.2.41 

 
оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

3.2.42 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 
3..2.43 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 
3.2.44 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 
3.2.45 признавать своё право и право других на ошибку; 
3.2.46 развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 
3.2.47 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 
3.2.48 выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, и возможностей каждого 

члена коллектива; 
3.2.49 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её достижению: 

составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать результаты 

совместной работы;  
3.2.50 оценивать качество вклада своего и каждого участника команды в общий результат по разработанным 

критериям; 
3.2.51 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической 

значимости;  
3.2.52 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; проявлять творчество и 

воображение, быть инициативным. 
3.3 Предметные результаты 

3.3.1 характеризовать физическую культуру как явление культуры, её направления и формы организации, роль 

и значение в жизни современного человека и общества; 
3.3.2 ориентироваться в основных статьях Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», руководствоваться ими при организации активного отдыха в разнообразных формах 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой деятельности; 
3.3.3 положительно оценивать связь современных оздоровительных систем физической культуры и здоровья 

человека, раскрывать их целевое назначение и формы организации, возможность использовать для 

самостоятельных занятий с учётом индивидуальных интересов и функциональных возможностей 

3.3.4 проектировать досуговую деятельность с включением в её содержание разнообразных форм активного 

отдыха, тренировочных и оздоровительных занятий, физкультурно-массовых мероприятий и спортивных 

соревнований;  
3.3.5 контролировать показатели индивидуального здоровья и функционального состояния организма, 

использовать их при планировании содержания и направленности самостоятельных занятий 

кондиционной тренировкой, оценке её эффективности;  
3.3.6 планировать системную организацию занятий кондиционной тренировкой, подбирать содержание и 

контролировать направленность тренировочных воздействий на повышение физической 

работоспособности и выполнение норм Комплекса «Готов к труду и обороне».  
3.3.7 выполнять упражнения корригирующей и профилактической направленности, использовать их в режиме 

учебного дня и системе самостоятельных оздоровительных занятий;  



3.3.8 выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровительной физической культуры, 
использовать их для самостоятельных занятий с учётом индивидуальных интересов в физическом 

развитии и физическом совершенствовании; 
3.3.9 выполнять упражнения общефизической подготовки, использовать их в планировании кондиционной 

тренировки; 
3.3.10 демонстрировать основные технические и тактические действия в игровых видах спорта в условиях 

учебной и соревновательной деятельности, осуществлять судейство по одному из освоенных видов; 
3.3.11 демонстрировать приросты показателей в развитии основных физических качеств, результатов в тестовых 

заданиях Комплекса «Готов к труду и обороне».  
3.3.12 характеризовать адаптацию организма к физическим нагрузкам как основу укрепления здоровья, 

учитывать её этапы при планировании самостоятельных занятий кондиционной тренировкой;  
3.3.13 положительно оценивать роль физической культуры в научной организации труда, профилактике 

профессиональных заболеваний и оптимизации работоспособности, предупреждении раннего старения и 

сохранении творческого долголетия; 
3.3.14 выявлять возможные причины возникновения травм во время самостоятельных занятий физической 

культурой и спортом, руководствоваться правилами их предупреждения и оказания первой помощи.  
3.3.15 планировать оздоровительные мероприятия в режиме учебной и трудовой деятельности с целью 

профилактики умственного и физического утомления, оптимизации работоспособности и 

функциональной активности основных психических процессов; 
3.3.16 организовывать и проводить сеансы релаксации, банных процедур и самомассажа с целью 

восстановления организма после умственных и физических нагрузок;  
3.3.17 проводить самостоятельные занятия по подготовке к успешному выполнению нормативных требований 

комплекса «Готов к труду и обороне», планировать их содержание и физические нагрузки исходя из 

индивидуальных результатов в тестовых испытаниях.  
3.3.18 выполнять упражнения корригирующей и профилактической направленности, использовать их в режиме 

учебного дня и системе самостоятельных оздоровительных занятий;  
3.3.19 выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровительной физической культуры, 

использовать их для самостоятельных занятий с учётом индивидуальных интересов и потребностей в 

физическом развитии и физическом совершенствовании; 

3.3.20 
 
демонстрировать технику приёмов и защитных действий из атлетических единоборств, выполнять их во 

взаимодействии с партнёром; 
3.3.21 демонстрировать основные технические и тактические действия в игровых видах спорта, выполнять их в 

условиях учебной и соревновательной деятельности (футбол, волейбол, баскетбол);  
3.3.22 выполнять комплексы физических упражнений на развитие основных физических качеств, 

демонстрировать ежегодные приросты в тестовых заданиях Комплекса «Готов к труду и обороне». 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование и развитие личности обучающегося, способного к самоидентификации и определению 

своих ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания и предметные умения в 

учебной и социальной практике.. 

 

         
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Общеобразовательный цикл 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Учебный предмет изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ООП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования, в соответствии с технологическим 

профилем профессионального образования. Относится к предметной области ФГОС среднего общего 

образования «Общественно-научные предметы». Уровень освоения учебного предмета базовый. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Основы философии 
2.2.2 История 

     
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Освоение содержания учебного предмета обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов:  
3.1 В результате изучения русского языка на уровне у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

3.1.1  в сфере гражданского воспитания: осмысление сложившихся в российской истории традиций гражданского 

служения Отечеству; сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; осознание исторического значения конституционного развития 

России, своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; принятие 

традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; готовность вести совместную деятельность в 

интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в образовательной организации; умение 

взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением; готовность к 

гуманитарной и волонтерской деятельности;  

3.1.2  в сфере патриотического воспитания: сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свою страну, 

свой край, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; ценностное 
отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, памятникам, традициям 

народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; идейная убежденность, 

готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 
3.1.3  в сфере духовно-нравственного воспитания: личностное осмысление и принятие сущности и значения 

исторически сложившихся и развивавшихся духовно-нравственных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; способность оценивать ситуации 

нравственного выбора и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные ценности 

и нормы современного российского общества; понимание значения личного вклада в построение устойчивого 

будущего; ответственное отношение к своим родителям, представителям старших поколений, осознание 

значения создания семьи на основе принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями 

народов России;  

3.1.4  в сфере эстетического воспитания: представление об исторически сложившемся культурном многообразии 

своей страны и мира; способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; осознание значимости для личности и 

общества наследия отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного 

творчества; эстетическое отношение к миру, современной культуре, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

3.1.5 в сфере физического воспитания: осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том числе на 

основе примеров из истории); представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития 

человека в исторических обществах и в современную эпоху; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни;  

3.1.6 в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности как 

источника развития человека и общества; уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека; 

представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; формирование 

интереса к различным сферам профессиональной деятельности; готовность совершать осознанный выбор 



будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; мотивация и способность к 

образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

3.1.7  в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной 

средой, его позитивных и негативных проявлений; сформированность экологической культуры, понимание 

влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

природной и социальной среде; 

3.1.8  в понимании ценности научного познания: сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; осмысление значения истории 

как знания о развитии человека и общества, о социальном и нравственном опыте предшествующих 

поколений; совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира; овладение основными навыками познания и оценки событий прошлого с позиций 

историзма, готовность к осуществлению учебной проектно-исследовательской деятельности в сфере истории; 
3.1.9 в сфере развития эмоционального интеллекта обучающихся: развитие самосознания (включая способность 

осознавать на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми, понимать свое 

эмоциональное состояние, соотнося его с эмоциями людей в известных исторических ситуациях); 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое поведение, 

способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, 

умение действовать, исходя из своих возможностей; эмпатии (способность понимать другого человека, 

оказавшегося в определенных обстоятельствах); социальных навыков (способность выстраивать 

конструктивные отношения с другими людьми, регулировать способ выражения своих суждений и эмоций с 

учетом позиций и мнений других участников общения). 

3.2 В результате изучения истории на уровне среднего общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность 

3.2.1 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 
формулировать проблему, вопрос, требующий решения;  

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения;  

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

 выявлять закономерные черты и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям. 

3.2.2 У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 
определять познавательную задачу;  

намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта;  

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма, основными процедурами 

исторического познания;  

систематизировать и обобщать исторические факты (в том числе в форме таблиц, схем);  

выявлять характерные признаки исторических явлений;  

раскрывать причинно-следственные связи событий прошлого и настоящего;  

сравнивать события, ситуации, определяя основания для сравнения, выявляя общие черты и различия;  

формулировать и обосновывать выводы;  

соотносить полученный результат с имеющимся историческим знанием;  

определять новизну и обоснованность полученного результата;  

представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат, 

учебный проект и другие);  

объяснять сферу применения и значение проведенного учебного исследования в современном общественном 

контексте.  

3.2.3 У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 
осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебники, исторические источники, 

научно-популярная литература, интернет-ресурсы и другие) – извлекать, сопоставлять, систематизировать и 

интерпретировать информацию;  

различать виды источников исторической информации; высказывать суждение о достоверности и значении 

информации источника (по предложенным или самостоятельно сформулированным критериям);  

рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия их свидетельств;  

использовать средства современных информационных и коммуникационных технологий с соблюдением 

правовых и этических норм, требований информационной безопасности;  

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой аудитории, выбирая 

оптимальную форму представления и визуализации. 

3.2.4 У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных 



действий:
представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и современном мире;

участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и современности, выявляя сходство и различие

высказываемых оценок;

излагать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном тексте;

владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, в том числе межкультурного, в

образовательной организации и социальном окружении;

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации.

3.2.5 У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности:

осознавать на основе исторических примеров значение совместной деятельности людей как эффективного

средства достижения поставленных целей;

планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, в том числе на

региональном материале;

определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с другими членами команды;

проявлять творчество и инициативу в индивидуальной и командной работе;

оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу.

3.2.6 У обучающегося будут сформированы умения в части регулятивных универсальных учебных действий:
владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы: выявлять проблему, задачи,

требующие решения; составлять план действий, определять способ решения, последовательно реализовывать

намеченный план действий и другие;

владение приемами самоконтроля: осуществлять самоконтроль, рефлексию и самооценку полученных

результатов; вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, возникших трудностей;

принятие себя и других: осознавать свои достижения и слабые стороны в учении, общении, сотрудничестве со

сверстниками и людьми старшего поколения; принимать мотивы и аргументы других при анализе

результатов деятельности; признавать свое право и право других на ошибку; вносить конструктивные

предложения для совместного решения учебных задач, проблем.

3.3 Предметные результаты:

3.3.1 Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, общество, экономика, культура. Предпосылки

революции;

3.3.2 Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые преобразования большевиков.

Гражданская война и интервенция. Политика «военного коммунизма». Общество, культура в годы революций и

Гражданской войны;

3.3.3 НЭП. Образование СССР. СССР в годы нэпа. «Великий перелом». Индустриализация, коллективизация, культурная

революция. Первые пятилетки. Политический строй и репрессии. Внешняя политика СССР. Укрепление

обороноспособности;

3.3.4 Великая Отечественная война 1941–1945 гг.: причины, силы сторон, основные операции. Государство и общество в годы

войны, массовый героизм советского народа, единство фронта и тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный

режим, зверства захватчиков. Освободительная миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающий вклад СССР в

Великую Победу. Защита памяти о Великой Победе;

3.3.5 СССР в 1945–1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая система «развитого социализма». Развитие

науки, образования, культуры. Холодная война и внешняя политика. СССР и мировая социалистическая система.

Причины распада Советского Союза;

3.3.6 Российская Федерация в 1992–2022 гг. Становление новой России. Возрождение Российской Федерации как великой

державы в ХХI в. Экономическая и социальная модернизация. Культурное пространство и повседневная жизнь.

Укрепление обороноспособности. Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная военная операция. Место

России в современном мире.

3.3.7 Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, участники, основные события, результаты.

Власть и общество;

3.3.8 Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система. Страны мира в 1920-е гг. Великая

депрессия и ее проявления в различных странах. «Новый курс» в США. Германский нацизм. Народный фронт. Политика

«умиротворения агрессора». Культурное развитие;

3.3.9 Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги;

3.3.10 Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу;

3.3.11 Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система социализма. Экономические и политические

изменения в странах Запада. Распад колониальных империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки.

Научно-техническая революция. Постиндустриальное и информационное общество. Современный мир: глобализация и

деглобализация. Геополитический кризис 2022 г. и его влияние на мировую систему.

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

 Введение. Понятие «Новейшее время».

Хронологические рамки и периодизация Новейшей истории. Изменение мира в ХХ – начале XXI вв. Ключевые процессы и

события Новейшей истории. Место России в мировой истории ХХ – начала XXI вв.
 

 Раздел 1 Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

 Мир в начале ХХ в. Развитие индустриального общества. Технический прогресс. Изменение социальной структуры общества. 

Политические течения: либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. Рабочее и социалистическое движение. 

Профсоюзы. 
Мир империй – наследие XIX в. Империализм. Национализм. Старые и новые лидеры индустриального мира. Блоки великих 

держав: Тройственный союз, Антанта. Региональные конфликты и войны в конце XIX – начале ХХ в 
 Первая мировая война (1914–1918). Причины Первой мировой войны. Убийство в Сараево. Нападение Австро-Венгрии на 



Сербию. Вступление в войну европейских держав. Цели и планы сторон. Сражение на Марне. Позиционная война. Боевые операции 

на Восточном фронте, их роль в общем ходе войны. Изменения в составе воюющих блоков (вступление в войну Османской 

империи, Италии, Болгарии). Четверной союз. Верден. Сомма. 
Люди на фронтах и в тылу. Националистическая пропаганда. Новые методы ведения войны. Власть и общество в годы войны. 

Положение населения в тылу воюющих стран. Вынужденные переселения, геноцид. Рост антивоенных настроений. 
Завершающий этап войны. Объявление США войны Германии. Бои на Западном фронте. Революция в России и выход 

Советской России из войны. Капитуляция государств Четверного союза. Политические, экономические и социальные последствия 

Первой мировой войны. 
 
Раздел 2 Мир в 1918–1939 гг. 

От войны к миру. 
Распад империй и образование новых национальных государств в Европе. Планы послевоенного устройства мира. 14 пунктов В. 

Вильсона. Парижская мирная конференция. Лига Наций. Вашингтонская конференция. Версальско-Вашингтонская система. 
Революционные события 1918–1919 гг. в Европе. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская республика. Образование 

Коминтерна. Венгерская советская республика. 
Страны Европы и Северной Америки в 1920–1930-е гг.  
Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Приход лейбористов к власти в Великобритании. Зарождение 

фашистского движения в Италии; Б. Муссолини. Приход фашистов к власти и утверждение тоталитарного режима в Италии. 
Стабилизация 1920-х гг. Эра процветания в США. Мировой экономический кризис 1929–1933 гг. и начало Великой депрессии. 

Проявления и социально-политические последствия кризиса. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта (цель, мероприятия, итоги). 

Кейнсианство. Государственное регулирование экономики. 
Альтернативные стратегии выхода из мирового экономического кризиса. Становление нацизма в Германии. НСДАП; А. Гитлер. 

Приход нацистов к власти. Нацистский режим в Германии (политическая система, экономическая политика, идеология). 

Нюрнбергские законы. Подготовка Германии к войне. Установление авторитарных режимов в странах Европы в 1920–1930-х гг. 
Борьба против угрозы фашизма. Тактика единого рабочего фронта и Народного фронта. Приход к власти и политика 

правительств Народного фронта во Франции, Испании. Франкистский мятеж и гражданская война в Испании (участники, основные 

сражения). Позиции европейских держав в отношении Испании. Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Поражение 

Испанской Республики. 
 Страны Азии, Латинской Америки в 1918–1930-е гг.  
Распад Османской империи. Провозглашение Турецкой Республики. Курс преобразований М. Кемаля Ататюрка. Страны 

Восточной и Южной Азии. Революция 1925–1927 гг. в Китае. Режим Чан Кайши и гражданская война с коммунистами. «Великий 

поход» Красной армии Китая. Национально-освободительное движение в Индии в 1919–1939 гг. Индийский национальный 

конгресс. М. К. Ганди. 
Мексиканская революция 1910–1917 гг., ее итоги и значение. Реформы и революционные движения в латиноамериканских 

странах. Народный фронт в Чили. 
 Международные отношения в 1920–1930-х гг.  
Версальская система и реалии 1920-х гг. Планы Дауэса и Юнга. Советское государство в международных отношениях в 1920-х 

гг. (Генуэзская конференция, соглашение в Рапалло, выход СССР из дипломатической изоляции). Пакт Бриана–Келлога. «Эра 

пацифизма». 
Нарастание агрессии в мире в 1930-х гг. Агрессия Японии против Китая (1931–1933). Итало-эфиопская война (1935 г.). 

Инициативы СССР по созданию системы коллективной безопасности. Агрессивная политика Германии в Европе (оккупация 

Рейнской зоны, аншлюс Австрии). Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Политика «умиротворения» 

агрессора. Создание оси Берлин – Рим – Токио. Японо-китайская война. Советско-японские конфликты у оз. Хасан и р. Халхин-Гол. 

Британско-франко-советские переговоры в Москве. Советско-германский договор о ненападении и его последствия. 
 Развитие культуры в 1914–1930-х гг.  
Научные открытия первых десятилетий ХХ в. (физика, химия, биология, медицина и другие). Технический прогресс в 

1920–1930-х гг. Изменение облика городов. 
«Потерянное поколение»: тема войны в литературе и художественной культуре. Основные направления в искусстве. 

Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, реализм. Ведущие деятели культуры первой трети ХХ в. Кинематограф 

1920–1930-х гг. Тоталитаризм и культура. Массовая культура. Олимпийское движение. 
 

Раздел 3. Вторая мировая война 

Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны. Нападение Германии на Польшу и начало мировой войны. 

Стратегические планы главных воюющих сторон. Разгром Польши. Блицкриг. «Странная война». Советско-финляндская война и ее 

международные последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. Битва за Британию. Агрессия 

Германии и ее союзников на Балканах. 
1941 год. Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане. Нападение Германии на СССР. Планы Германии в 

отношении СССР; план «Барбаросса», план «Ост». Начало Великой Отечественной войны. Ход событий на советско-германском 

фронте в 1941 г. Нападение японских войск на Перл-Харбор, вступление США в войну. Формирование Антигитлеровской 

коалиции. Ленд-лиз. 
Положение в оккупированных странах. «Новый порядок». Нацистская политика геноцида, холокост. Концентрационные лагеря. 

Принудительная трудовая миграция и насильственные переселения. Коллаборационизм. Движение Сопротивления. Партизанская 

война в Югославии. 
Коренной перелом в войне. Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Высадка союзнических войск в 

Италии и падение режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. «Большая тройка». 
Разгром Германии, Японии и их союзников. Открытие второго фронта в Европе, наступление союзников. Военные операции 

Красной Армии в 1944–1945 гг., их роль в освобождении стран Европы. Восстания против оккупантов и их пособников в 

европейских странах. Конференции руководителей ведущих держав Антигитлеровской коалиции; Ялтинская конференция. Разгром 

военных сил Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении 

народов Европы. Потсдамская конференция. Создание ООН. 
Завершение мировой войны на Дальнем Востоке. Американские атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Вступление 

СССР в войну против Японии, разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс 

над военными преступниками Германии и Японии. Итоги Второй мировой войны. 
 
Раздел 4. Россия в годы Первой мировой войны и Великой российской революции (1914–1922 гг.). 



Россия в годы Первой мировой войны и Великой российской революции (1914–1922 гг.). 
Россия в Первой мировой войне (1914–1918 гг.). 
Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. Геополитические и военно-стратегические планы 

командования. Боевые действия на австро-германском и Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. 

Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Людские потери. Политизация и начало морального разложения 

армии. 
Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных 

комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского населения армии и создание 

общественных организаций помощи фронту. Введение государством карточной системы снабжения в городе и разверстки в 

деревне. 
Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений. Кадровая чехарда в правительстве. Взаимоотношения 

представительной и исполнительной ветвей власти. Прогрессивный блок и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. 

Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и пораженцы. Влияние большевистской пропаганды. Возрастание 

роли армии в жизни общества. 
Великая российская революция (1917–1922 гг.). 
Понятие Великой российской революции, продолжавшейся от свержения самодержавия до создания Советского Союза. Три 

основных этапа: Февральская революция, Октябрьская революция, Гражданская война. Российская империя накануне революции. 

Территория и население. Объективные и субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как 

революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершенность и противоречия модернизации. 

Основные социальные слои, политические партии и их лидеры накануне революции. 
Основные этапы и хронология революционных событий 1917 г. Февраль–март: восстание в Петрограде и падение монархии. 

Конец Российской империи. Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы. Формирование 

Временного правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. 

Весна – лето 1917 г.: зыбкое равновесие политических сил при росте влияния большевиков во главе с В. И. Лениным. Июльский 

кризис и конец двоевластия. Восстановление патриаршества. Выступление Л.Г. Корнилова против Временного правительства. 

Провозглашение России республикой. Свержение Временного правительства и взятие власти большевиками 25 октября (7 ноября) 

1917 г. В. И. Ленин как политический деятель. 
Первые революционные преобразования большевиков. 
Первые мероприятия большевиков в политической, экономической и социальной сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и 

заключение Брестского мира. Национализация промышленности. Декрет о земле и принципы наделения крестьян землей. 

Отделение Церкви от государства. 
Созыв и разгон Учредительного собрания. Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. ВЦИК 

Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ). 

Первая Конституция РСФСР 1918 г. 
Гражданская война и ее последствия. 
Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г. Начало формирования основных очагов 

сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса.  
Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и основные события 

Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология 

Белого движения. Положение населения на территориях антибольшевистских сил. Будни села: красные продотряды и белые 

реквизиции.  
Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая повинность, административное распределение 

товаров и услуг. Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых 

эсеров. Красный и белый террор, их масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов: 

ЧК, комбедов и ревкомов. 
Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская 

война. Поражение армии Врангеля в Крыму. 
Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный фактор в Гражданской войне. 

Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграция и формирование русского зарубежья. Последние отголоски 

Гражданской войны в регионах в конце 1921–1922 гг. 
Идеология и культура Советской России периода Гражданской войны. 
Создание Государственной комиссии по просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда 

коммунистических идей. Национализация театров и кинематографа. Пролетаризация вузов, организация рабфаков. 

Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное закрепление 

равноправия полов. 
Повседневная жизнь. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые мобилизации. 

Комитеты бедноты и рост социальной напряженности в деревне. Проблема массовой детской беспризорности. 
Наш край в 1914–1922 гг.  
 

Раздел 5. Советский Союз в 1920–1930-е гг.  

СССР в годы нэпа (1921–1928 гг.).  
Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. 

Экономическая разруха. Голод 1921–1922 гг. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и 

преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и другие Кронштадтское 

восстание. 
Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). Использование рыночных 

механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне единым 

продналогом. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и 
пятилетних планов развития народного хозяйства. Учреждение в СССР звания Героя Труда (1927 г., с 1938 г. – Герой 

Социалистического Труда). 
Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация в Закавказье и Средней Азии. 

Создание новых национальных образований в 1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном 

строительстве. 
Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В. И. Ленина и 

борьба за власть. Ситуация в партии и возрастание роли партийного аппарата. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 



1920-х гг.  
Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. Социальные лифты. Становление 

системы здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Меры по сокращению 

безработицы. Положение бывших представителей «эксплуататорских классов». Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. 

Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. 
Советский Союз в 1929–1941 гг.  
«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. Форсированная индустриализация. 

Создание рабочих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и 

предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. 
Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. Раскулачивание. Сопротивление крестьян. Становление 

колхозного строя. Создание МТС. Голод в СССР в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации. 
Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. Строительство Московского метрополитена. 

Создание новых отраслей промышленности. Форсирование военного производства и освоения новой техники. Ужесточение 

трудового законодательства. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. 
Ликвидация безработицы.  

Утверждение культа личности Сталина. Партийные органы как инструмент сталинской политики. Органы госбезопасности и их 

роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. «История ВКП(б). Краткий курс». Усиление идеологического контроля над 

обществом. Введение паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. Результаты репрессий на уровне 

регионов и национальных республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ. Роль принудительного труда в 

осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. 
Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 г. 
Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг.  
Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в 

обществе.  
«Коммунистическое чванство». Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские 

обряды и праздники. Наступление на религию. 
Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Основные направления в литературе и архитектуре. 

Достижения в области киноискусства. Советский авангард. Создание национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность 

Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. 
Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и советского 

патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Развитие спорта. Освоение Арктики. Эпопея челюскинцев. 

Престижность военной профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания Героя Советского Союза (1934 г.) и первые 

награждения. 
Культурная революция. От обязательного начального образования к массовой средней школе. Установление жесткого 

государственного контроля над сферой литературы и искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской 

культуры. Социалистический реализм. Литература и кинематограф 1930-х гг. 
Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров. Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и 

военной техники. Формирование национальной интеллигенции. 
Повседневность 1930-х гг. Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Деньги, карточки и очереди. Из 

деревни в город: последствия вынужденного переселения и миграции населения. Жилищная проблема. Коллективные формы быта. 

Возвращение к традиционным ценностям в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные 

организации. Материнство и детство в 1930-е гг. Жизнь в деревне. 
Внешняя политика СССР в 1920–1930-е гг.  
Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции построения социализма в одной стране. Деятельность 

Коминтерна как инструмента мировой революции. Договор в Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. Вступление 

СССР в Лигу Наций. 
Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной безопасности в Европе. Советские 

добровольцы в Испании и в Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол. 
СССР накануне Великой Отечественной войны. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. 

Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Зимняя война с Финляндией. Включение в состав СССР 

Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. 
Наш край в 1920–1930-е гг.  
 
Раздел 6 Великая Отечественная война (1941–1945 гг.)  

Первый период войны (июнь 1941 – осень 1942 г.)  

План «Барбаросса». Соотношение сил противников на 22 июня 1941 г. Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию 

СССР. Брестская крепость. Массовый героизм воинов, представителей всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на 

начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного комитета обороны. Роль партии в 

мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск под 

Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов молниеносной войны. 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7 ноября 1941 г. на Красной площади. 

Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой – 
весной 1942 г. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация 

ленинградцев. Дорога жизни. 

Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на 

производстве и транспорте. 

Нацистский оккупационный режим. Генеральный план «Ост». Нацистская пропаганда. Массовые преступления гитлеровцев 

против советских граждан. Концлагеря и гетто. Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский 

плен. Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон советских людей в Германию. 

Разграбление и уничтожение культурных ценностей. 

Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание партизанского движения. 

Коренной перелом в ходе войны (осень 1942–1943 гг.)  

Сталинградская битва. Германское наступление весной – летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. 

Оборона Сталинграда. Дом Павлова. Окружение неприятельской группировки под Сталинградом. Разгром окруженных под 

Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. 



Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления Ленинграда. Битва на Курской дуге. 

Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в 

наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. 

Освобождение Киева. Итоги наступления Красной Армии летом – осенью 1943 г. СССР и союзники. Проблема второго фронта. 

Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. 

За линией фронта. Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье в крупных городах. Значение 

партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. 

Сотрудничество с врагом (коллаборационизм): формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских формирований из 

советских военнопленных. Антисоветские национальные военные формирования в составе вермахта. Судебные процессы на 

территории СССР над военными преступниками и пособниками оккупантов в 1943–1946 гг. 

Человек и война: единство фронта и тыла. 

«Все для фронта, все для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в промышленном и 

сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых. Помощь населения фронту. 

Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на 

фронт. Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. 

Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные меры и общественные инициативы по спасению 

детей. 

Культурное пространство в годы войны. Песня «Священная война» – призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, 

композиторы, художники, ученые в условиях войны. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и Церковь в 

годы войны. Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны (1944 – сентябрь 1945 гг.)  

Освобождение Правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в 

Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Встреча на Эльбе. Висло-Одерская операция. Битва 

за Берлин. Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее окончания. 

Война и общество. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало советского атомного проекта. Реэвакуация и 

нормализация повседневной жизни. Депортации репрессированных народов. Взаимоотношения государства и Церкви. 

Открытие второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения. Потсдамская конференция. Судьба 

послевоенной Германии. Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). 

Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Ядерные бомбардировки японских городов американской 

авиацией и их последствия. 

Создание ООН. Осуждение главных военных преступников. Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу Антигитлеровской коалиции. 

Людские и материальные потери. Изменение политической карты мира. 

Наш край в 1941–1945 гг.  

 
Раздел 7 Всеобщая история. 1945–2022 гг. 
Введение. Мир во второй половине ХХ – начале XXI в. Научно-технический прогресс. Переход от индустриального к 

постиндустриальному, информационному обществу. Изменения на карте мира. Складывание биполярной системы. Крушение 

колониальной системы. Образование новых независимых государств во второй половине ХХ в. Процессы глобализации и развитие 

национальных государств. 
Страны Северной Америки и Европы во второй половине ХХ – начале XXI в.  
От мира к холодной войне. Речь У. Черчилля в Фултоне. Доктрина Трумэна. План Маршалла. Разделенная Европа. Раскол 

Германии и образование двух германских государств. Совет экономической взаимопомощи. Формирование двух 

военно-политических блоков (НАТО и ОВД). 
Соединенные Штаты Америки. Послевоенный экономический подъем. Развитие постиндустриального общества. Общество 

потребления. Демократы и республиканцы у власти: президенты США и повороты политического курса. Социальные движения 

(борьба против расовой сегрегации, за гражданские права, выступления против войны во Вьетнаме). Внешняя политика США во 

второй половине ХХ – начале XXI в. Развитие отношений с СССР, Российской Федерацией. 
Страны Западной Европы. Экономическая и политическая ситуация в первые послевоенные годы. Научно-техническая 

революция. Становление социально ориентированной рыночной экономики. Германское «экономическое чудо». Установление V 

республики во Франции. Лейбористы и консерваторы в Великобритании. Начало европейской интеграции (ЕЭС). «Бурные 

шестидесятые». «Скандинавская модель» социально-экономического развития. Падение диктатур в Греции, Португалии, Испании. 

Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. Неоконсерватизм. Европейский союз. 
Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине ХХ – начале XXI в. Революции второй половины 1940-х гг. и 

установление коммунистических режимов. СЭВ и ОВД. Достижения и проблемы социалистического развития в 1950-е гг. 

Выступления в ГДР (1953 г.), Польше и Венгрии (1956 г.). Югославская модель социализма. Пражская весна 1968 г. и ее подавление. 

Движение «Солидарность» в Польше. Перестройка в СССР и страны восточного блока. Революции 1989–1990 гг. в странах 

Центральной и Восточной Европы. Распад ОВД, СЭВ. Образование новых государств на постсоветском пространстве. Разделение 

Чехословакии. Распад Югославии и война на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии. Развитие восточноевропейских 

государств в XXI в. (экономика, политика, внешнеполитическая ориентация, участие в интеграционных процессах). 
Страны Азии, Африки во второй половине ХХ – начале XXI вв.: проблемы и пути модернизации. 
Обретение независимости и выбор путей развития странами Азии и Африки. 
Страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. Освободительная борьба и провозглашение национальных государств в 

регионе. Китай: провозглашение республики; социалистический эксперимент; Мао Цзэдун и маоизм; экономические реформы 

конца 1970-х – 1980-х гг. и их последствия; современное развитие. Разделение Вьетнама и Кореи на государства с разным 

общественно-политическим строем. Индия: провозглашение независимости; курс Неру; внутренняя и внешняя политика 

современного индийского государства. 
Успехи модернизации. Япония после Второй мировой войны: от поражения к лидерству. Восстановление суверенитета страны. 

Японское «экономическое чудо». Новые индустриальные страны (Сингапур, Южная Корея). 
Страны Ближнего Востока и Северной Африки. Турция: политическое развитие, достижения и проблемы модернизации. Иран: 

реформы 1960–1970-х гг.; исламская революция. Афганистан: смена политических режимов, роль внешних сил. 
Провозглашение независимых государств на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Палестинская проблема. Создание 

государства Израиль. Египет: выбор пути развития; внешнеполитический курс. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и 

попытки урегулирования на Ближнем Востоке. Политическое развитие арабских стран в конце ХХ – начале XXI в. «Арабская весна» 

и смена политических режимов в начале 2010-х гг. Гражданская война в Сирии. 



Страны Тропической и Южной Африки. Этапы провозглашения независимости («год Африки», 1970–1980-е гг.). Выбор путей 

развития. Попытки утверждения демократических режимов и возникновение диктатур. Организация Африканского единства. 

Система апартеида на юге Африки и ее падение. Сепаратизм. Гражданские войны и этнические конфликты в Африке. 
Страны Латинской Америки во второй половине ХХ – начале XXI вв.  
Положение стран Латинской Америки в середине ХХ в.: проблемы внутреннего развития, влияние США. Аграрные реформы и 

импортозамещающая индустриализация. Националреформизм. Революция на Кубе. Диктатуры и демократизация в странах 

Латинской Америки. Революции конца 1960-х – 1970-х гг. (Перу, Чили, Никарагуа). «Левый поворот» в конце ХХ в. 
Международные отношения во второй половине ХХ – начале XXI вв. Основные этапы развития международных отношений во 

второй половине 1940-х – 2020-х гг. Международные кризисы и региональные конфликты в годы холодной войны (Берлинские 

кризисы, Корейская война, войны в Индокитае, Суэцкий кризис, Карибский (Кубинский) кризис. Создание Движения 

неприсоединения. Гонка вооружений. Война во Вьетнаме. 
Разрядка международной напряженности в конце 1960-х – первой половине 1970-х гг. Договор о запрещении ядерных 

испытаний в трех средах. Договор о нераспространении ядерного оружия (1968). Пражская весна 1968 г. и ввод войск государств – 
участников ОВД в Чехословакию. Урегулирование германского вопроса (договоры ФРГ с СССР и Польшей, четырехстороннее 

соглашение по Западному Берлину). Договоры об ограничении стратегических вооружений (ОСВ). Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 1975 г.). 
Ввод советских войск в Афганистан (1979 г.). Возвращение к политике холодной войны. Наращивание стратегических 

вооружений. Американский проект СОИ. Провозглашение советской концепции нового политического мышления в 1980-х гг. 

Революции 1989–1991 гг. в странах Центральной и Восточной Европы, их внешнеполитические последствия. Распад СССР и 

восточного блока. Российская Федерация – правопреемник СССР на международной арене. Образование СНГ. 
Международные отношения в конце ХХ – начале XXI в. От биполярного к многополюсному миру. Региональная и 

межрегиональная интеграция. Россия в современном мире: восстановление лидирующих позиций, отстаивание национальных 

интересов. Усиление позиций Китая на международной арене. Военные конфликты. Международный терроризм. Мировое 

сообщество и роль России в противостоянии угрозам и вызовам в начале XX в. 
Развитие науки и культуры во второй половине ХХ – начале XXI вв.  
Развитие науки во второй половине ХХ – начале XXI в. (ядерная физика, химия, биология, медицина). Научно-техническая 

революция. Использование ядерной энергии в мирных целях. Достижения в области космонавтики (СССР, США). Развитие 

электротехники и робототехники. Информационная революция. Интернет.  
Течения и стили в художественной культуре второй половины ХХ – начала XXI в.: от модернизма к постмодернизму. 

Литература. Живопись. Архитектура: новые технологии, концепции, художественные решения. Дизайн. Кинематограф. Музыка: 

развитие традиций и авангардные течения. Джаз. Рок-музыка. Массовая культура. Молодежная культура. 
Современный мир.  
Глобальные проблемы человечества. Существование и распространение ядерного оружия. Проблема природных ресурсов и 

экологии. Проблема беженцев. Эпидемии в современном мире. 
 
Раздел 8 СССР в 1945–1991 гг.  

СССР в 1945–1953 гг.  

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Разруха. Демобилизация армии. Социальная адаптация 

фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности.  

Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск гражданской продукции. 

Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Репарации, их размеры и значение 

для экономики. Советский атомный проект, его успехи и значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном 

потребительском рынке. Колхозный рынок. Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 г.). 

Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. 

Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с космополитизмом. «Дело врачей».  

Сохранение трудового законодательства военного времени на период восстановления разрушенного хозяйства. Союзный центр 

и национальные регионы: проблемы взаимоотношений.  

Рост влияния СССР на международной арене. Начало холодной войны. Доктрина Трумэна. План Маршалла. Формирование 

биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со странами народной демократии. Создание 

Совета экономической взаимопомощи. Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание по инициативе СССР 

Организации Варшавского договора. Война в Корее. 

СССР в середине 1950-х – первой половине 1960-х гг.  

Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть в советском руководстве. Переход 

политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки наступления оттепели в политике, экономике, культурной сфере. XX 

съезд партии и разоблачение культа личности Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. Начало реабилитации жертв 

массовых политических репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение депортированных народов. Особенности 

национальной политики. Утверждение единоличной власти Хрущева.  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. Шестидесятники. Литература, 

кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Образование и наука. Приоткрытие железного занавеса. Всемирный фестиваль 

молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Неофициальная культура. Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные 

кампании. Гонения на Церковь. Диссиденты. Самиздат и тамиздат. 

Социально-экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. 

Освоение целинных земель. 

Научно-техническая революция в СССР. Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало 

освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю. А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта 

В.В. Терешковой. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. 

Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. Расширение прав союзных республик. 

Изменения в социальной и профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над 

сельским населением. Положение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность 

научного и инженерного труда. 

ХХII съезд КПСС и Программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». Бригады коммунистического 

труда. Общественные формы управления. Социальные программы. Реформа системы образования. Пенсионная реформа. Массовое 

жилищное строительство. Рост доходов населения и дефицит товаров народного потребления. 

Внешняя политика. СССР и страны Запада. Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного 

сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). СССР и мировая социалистическая 



система. Распад колониальных систем и борьба за влияние в странах третьего мира. 

Конец оттепели. Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. Смещение 

Н.С. Хрущева. 

Советское государство и общество в середине 1960-х – начале 1980-х гг.  

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Десталинизация и ресталинизация. 

Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. Косыгинская реформа. Конституция СССР 1977 г. 

Концепция «развитого социализма». 

Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Замедление темпов развития. Новые попытки 

реформирования экономики. Цена сохранения СССР статуса сверхдержавы. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития 

агропромышленного комплекса. Советские научные и технические приоритеты. Создание топливно-энергетического комплекса 

(ТЭК). 

Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема 

неперспективных деревень. Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных социальных слоев. Социальное и 

экономическое развитие союзных республик. Общественные настроения. Потребительские тенденции в советском обществе. 

Дефицит и очереди. 

Развитие физкультуры и спорта в СССР. XXII летние Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски 

новых путей. Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и другие). Диссидентский вызов. Борьба с 

инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат. 

Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание международной напряженности. Холодная 

война и мировые конфликты. Пражская весна и снижение международного авторитета СССР. Достижение военно-стратегического 

паритета с США. Политика разрядки. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в 

Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов.  

Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 

Политика перестройки. Распад СССР (1985–1991 гг.).  

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической сферах. Резкое падение мировых цен на 

нефть и его негативные последствия для советской экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная 

кампания 1985 г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и 

государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. Принятие закона о приватизации 

государственных предприятий.  

Гласность и плюрализм. Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. Либерализация цензуры. 

Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Вторая волна десталинизации. История 

страны как фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные политические объединения. 

Новое мышление М.С. Горбачева. Изменения в советской внешней политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и 

Организации Варшавского договора. Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. 

Завершение холодной войны. 

Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. Альтернативные выборы народных 

депутатов. Съезды народных депутатов – высший орган государственной власти. I съезд народных депутатов СССР и его значение. 

Демократы первой волны, их лидеры и программы. 

Подъем национальных движений, нагнетание националистических и сепаратистских настроений. Обострение 

межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиции республиканских лидеров и 

национальных элит.  

Последний этап перестройки: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление 

многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. I съезд народных депутатов РСФСР и его 

решения. Противостояние союзной и российской власти. Введение поста Президента и избрание М.С. Горбачева Президентом 

СССР. Избрание Б.Н. Ельцина Президентом РСФСР. Углубление политического кризиса.  

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о 

путях обновления Союза ССР. Ново-Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад 

суверенитетов». Референдум о сохранении СССР. Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. 

Нарастание разбалансированности в экономике. Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная 

денежная реформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов. Разработка союзным и российским 

руководством программ перехода к рыночной экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. 
Новый этап в государственно-конфессиональных отношениях. 

Попытка государственного переворота в августе 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление 

союзной власти. Распад структур КПСС. Оформление фактического распада СССР. Беловежские и Алма-Атинские соглашения, 

создание Содружества Независимых Государств (СНГ). 

Реакция мирового сообщества на распад СССР. Россия как преемник СССР на международной арене. 

Наш край в 1945–1991 гг.  

 
 
Раздел 9 Российская Федерация в 1992–2022 гг. 

Становление новой России (1992–1999 гг.).  
Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Правительство реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. 

Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. 

Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. Безработица. Черный рынок и криминализация жизни. Рост 

недовольства граждан первыми результатами экономических реформ. 
Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и 

его оценка Конституционным судом. Возможность мирного выхода из политического кризиса. Трагические события осени 1993 г. в 

Москве. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 г. Ликвидация Советов и создание новой 

системы государственного устройства. Принятие Конституции России 1993 г. и ее значение. Становление российского 

парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения федеративного государства. Утверждение государственной 

символики.  
Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992 г.) и 

отдельных соглашений центра с республиками. Взаимоотношения центра и субъектов Федерации. Военно-политический кризис в 

Чеченской Республике.  
Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов. Тенденции деиндустриализации и 



увеличения зависимости экономики от мировых цен на энергоносители. Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение 

зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды. Дефолт 1998 г. и его последствия. 
Повседневная жизнь россиян в условиях реформ. Свобода средств массовой информации (далее – СМИ). Свобода 

предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. Кризис образования и науки. Социальная поляризация 

общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и детская беспризорность. Проблемы русскоязычного населения в бывших 

республиках СССР. 
Новые приоритеты внешней политики. Россия – правопреемник СССР на международной арене. Значение сохранения Россией 

статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с 

Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. 
Российская многопартийность и строительство гражданского общества. Основные политические партии и движения 1990-х гг., 

их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических 

группировок в Дагестан. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. 
Россия в ХХI в.: вызовы времени и задачи модернизации. 
Политические и экономические приоритеты. Вступление в должность Президента В.В. Путина и связанные с этим ожидания. 

Начало преодоления негативных последствий 1990-х гг. Основные направления внутренней и внешней политики. Федерализм и 

сепаратизм. Создание Федеральных округов. Восстановление единого правового пространства страны. Разграничение властных 

полномочий центра и регионов. Террористическая угроза и борьба с ней. Урегулирование кризиса в Чеченской Республике. 

Построение вертикали власти и гражданское общество. Военная реформа. 
Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи 

инновационного развития. Крупнейшие инфраструктурные проекты. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной 

экономики. Начало (2005 г.) и продолжение (2018 г.) реализации приоритетных национальных проектов.  
Президент Д.А. Медведев, премьер-министр В.В. Путин. Основные направления внешней и внутренней политики. Проблема 

стабильности и преемственности власти. 
Избрание В.В. Путина Президентом Российской Федерации в 2012 г. и переизбрание на новый срок в 2018 г. Вхождение Крыма 

в состав России и реализация инфраструктурных проектов в Крыму (строительство Крымского моста, трассы «Таврида» и других). 

Начало конституционной реформы (2020 г.).  
Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и профессиональная структура. Занятость и трудовая 

миграция. Миграционная политика. Основные принципы и направления государственной социальной политики. Реформы 

здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование образования, культуры, науки и его результаты. Начало 

конституционной реформы. Снижение средней продолжительности жизни и тенденции депопуляции. Государственные программы 

демографического возрождения России. Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и 

здорового образа жизни и их результаты. XXII Олимпийские и XI Паралимпийские зимние игры в Сочи (2014 г.), успехи российских 

спортсменов, допинговые скандалы и их последствия для российского спорта. Чемпионат мира по футболу и открытие нового 

образа России миру. 
Повседневная жизнь. Социальная дифференциация. Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоев населения. 

Постановка государством вопроса о социальной ответственности бизнеса. Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в 

глобальном информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. 

Военно-патриотические движения. Марш«Бессмертный полк». Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

(2020). 
Внешняя политика в конце XX – начале XXI вв. Утверждение новой Концепции внешней политики Российской Федерации 

(2000 г.) и ее реализация. Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. Современная 

концепция российской внешней политики. Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных 

конфликтов. Оказание помощи Сирии в борьбе с международным терроризмом и в преодолении внутриполитического кризиса (с 

2015 г.). Приближение военной инфраструктуры НАТО к российским границам и ответные меры. Односторонний выход США из 

международных соглашений по контролю над вооружениями и последствия для России. Создание Россией нового высокоточного 

оружия и реакция в мире.  
Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. Союзное государство России и Беларуси. Россия в СНГ и в Евразийском 

экономическом сообществе (ЕврАзЭС). Миротворческие миссии России. Приднестровье. Россия в условиях нападения Грузии на 

Южную Осетию в 2008 г. (операция по принуждению Грузии к миру). Отношения с США и Евросоюзом. Вступление в Совет 

Европы. Сотрудничество России со странами ШОС (Шанхайской организации сотрудничества) и БРИКС. Деятельность «Большой 

двадцатки». Дальневосточное и другие направления политики России. Сланцевая революция в США и борьба за передел мирового 

нефтегазового рынка.  
Государственный переворот на Украине 2014 г. и позиция России. Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией и его 

международные последствия. Минские соглашения по Донбассу и гуманитарная поддержка Донецкой Народной Республики (ДНР) 

и Луганской Народной Республики (ЛНР). Специальная военная операция (2022). Введение США и их союзниками политических и 
экономических санкций против России и их последствия. 

Россия в борьбе с коронавирусной пандемией, оказание помощи зарубежным странам. Мир и процессы глобализации в новых 

условиях. Международный нефтяной кризис 2020 г. и его последствия. Россия в современном мире. 
Религия, наука и культура России в конце XX – начале XXI вв. Повышение общественной роли СМИ и Интернета. 

Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и науки. Модернизация образовательной системы. 

Основные достижения российских ученых и недостаточная востребованность результатов их научной деятельности. Религиозные 

конфессии и повышение их роли в жизни страны. Особенности развития современной художественной культуры: литературы, 

киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая культура. 
Наш край в 1992–2022 гг.  
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, основанной на идеях патриотизма, 

гордости за достижения страны в различных областях жизни, уважения к традиционным ценностям и культуре России, 

правам и свободам человека и гражданина, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 
развитие личности в период ранней юности, становление ее духовно-нравственных позиций и приоритетов, выработка 

правового сознания, политической культуры, мотивации к предстоящему самоопределению в различных областях 

жизни: семейной, трудовой, профессиональной; 
развитие способности обучающихся к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю; 
развитие интереса обучающихся к освоению социальных и гуманитарных дисциплин; 
освоение системы знаний об обществе и человеке, формирование целостной картины общества, соответствующей 

современному уровню научных знаний и позволяющей реализовать требования к личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения образовательной программы, представленным в ФГОС COO; 
овладение умениями получать, анализировать, интерпретировать и систематизировать социальную информацию из 

различных источников, преобразовывать ее и использовать для самостоятельного решения учебно-познавательных, 

исследовательских задач, а также в проектной деятельности; 
совершенствование опыта обучающихся в применении полученных знаний (включая знание социальных норм) и 

умений в различных областях общественной жизни: в гражданской и общественной деятельности, включая 

волонтерскую, в сферах межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в противодействии коррупции, в семейно-бытовой сфере, а также для анализа и оценки жизненных 

ситуаций, социальных фактов, поведения людей и собственных поступков. 

   

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Цикл (раздел) ООП: Общеобразовательный цикл 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Учебный предмет изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ООП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования, в соответствии с технологическим 

профилем профессионального образования. Относится к предметной области ФГОС среднего общего 

образования «Общественно-научные предметы». Уровень освоения учебного предмета базовый. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
2.2.1 Экономика организации 
2.2.2 Правовые основы профессиональной деятельности 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебного предмета обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

3.1 В результате изучения русского языка на уровне у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

3.1.1 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества; 

3.1.2 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

3.1.3 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических 

ценностей; уважение ценностей иных культур, конфессий; 

3.1.4 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

3.1.5 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в образовательной организации; 

3.1.6 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением; 

3.1.7 готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

3.1.8 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; 

3.1.9 ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, 

памятникам, традициям народов России; достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, 

труде; идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его защите, ответственность за его 

судьбу; 

3.1.10 осознание духовных ценностей российского народа; 

3.1.11 сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

3.1.12 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

3.1.13 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

3.1.14 ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 



3.1.15 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, 

труда, общественных отношений; 

3.1.16 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, 

ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

3.1.17 убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

3.1.18 стремление проявлять качества творческой личности; 

3.1.19 сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью, 

потребность в физическом совершенствовании; 

3.1.20 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психическому 

здоровью; 

3.1.21 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 
3.1.22 готовность к активной социально направленной деятельности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такую деятельность; 
3.1.23 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; мотивация к эффективному труду и 

постоянному профессиональному росту, к учету общественных потребностей при предстоящем выборе 

сферы деятельности; 
3.1.24 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении жизни; 
3.1.25 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем; 
3.1.26 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого 

развития человечества; 
3.1.27 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 
3.1.28 умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, 

предотвращать их; 
3.1.29 расширение опыта деятельности экологической направленности; 
3.1.30 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки, включая 

социальные науки, и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего 

осознанию своего места в поликультурном мире; 
3.1.31 совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и 

познания мира; языковое и речевое развитие человека, включая понимание языка 

социально-экономической и политической коммуникации; 
3.1.32 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую 

деятельность индивидуально и в группе; мотивация к познанию и творчеству, обучению и самообучению 

на протяжении всей жизни, интерес к изучению социальных и гуманитарных дисциплин. 

3.2 В результате изучения обществознания у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 
3.2.1 самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, рассматривать ее всесторонне; 

3.2.2 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения 

социальных объектов, явлений и процессов; 

3.2.3 определять цели познавательной деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

3.2.4 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных явлениях и процессах; 

3.2.5 вносить коррективы в деятельность (с учетом разных видов деятельности), оценивать соответствие 

результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; 

3.2.6 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

3.2.7 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, в том числе учебно- познавательных. 

3.2.8 развивать навыки учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыки разрешения проблем; 

3.2.9 проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов социального познания; 

3.2.10 осуществлять деятельность по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов; 

3.2.11 формировать научный тип мышления, применять научную терминологию, ключевые понятия и методы 

социальных наук; 

3.2.12 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

3.2.13 выявлять причинно-следственные связи социальных явлений и процессов и актуализировать 

познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы для доказательства своих 

утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

3.2.14 анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, критически оценивать их достоверность, 

прогнозировать изменение в новых условиях; 

3.2.15 давать оценку новым ситуациям, возникающим в процессе познания социальных объектов, в социальных 

отношениях; оценивать приобретенный опыт; 

3.2.16 уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и процессах в познавательную и 



практическую области жизнедеятельности; 

3.2.17 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

3.2.18 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

3.2.19 ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

3.2.20 владеть навыками получения социальной информации из источников разных типов, самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм 

представления; 

3.2.21 создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой аудитории, выбирая 

оптимальную форму представления и визуализации; 

3.2.22 оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и форм представления (в том числе 

полученной из интернет-источников), ее соответствие правовым и морально-этическим нормам; 

3.2.23 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

3.2.24 владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности. 

3.2.25 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; распознавать невербальные средства общения, 

понимать; 

3.2.26 значение социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

3.2.27 владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести диалог, уметь 

смягчать конфликтные ситуации; 

3.2.28 развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. 

3.2.29 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность; 

3.2.30 выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и в 

жизненных ситуациях; 

3.2.31 самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 

3.2.32 давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной и практической деятельности, в 

межличностных отношениях; 

3.2.33 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

3.2.34 делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии альтернатив, аргументировать 

сделанный выбор, брать ответственность за принятое решение; 

3.2.35 оценивать приобретенный опыт; 

3.2.36 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, постоянно 

повышать свой образовательный и культурный уровень. 

3.2.37 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

3.2.38 выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и возможностей каждого 

члена коллектива; 

3.2.39 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее достижению: 

составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников, обсуждать результаты 

совместной работы; 

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

разработанным критериям; 

3.2.41 предлагать новые учебные исследовательские и социальные проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости; 

3.2.42 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и 

воображение, быть инициативным. 

3.2.43 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям; 

3.2.44 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований; использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора 

верного решения; 

3.2.45 оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

3.2.46 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

3.2.47 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; принимать мотивы и аргументы других при 

анализе результатов деятельности; 

3.2.48 признавать свое право и право других на ошибку; развивать способность понимать мир с позиции другого 

человека. 
3.3 Предметные результаты 

3.3.1 Владеть знаниями об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии 

основных сфер и социальных институтов; общественных потребностях и общественных отношениях; 

социальной динамике и ее формах; особенностях процесса цифровизации и влияния массовых 

коммуникаций на все сферы жизни общества; глобальных проблемах и вызовах современности; 

перспективах развития современного общества, тенденциях развития Российской Федерации; человеке 



как субъекте общественных отношений и сознательной деятельности; особенностях социализации 

личности и ее этапах в современных условиях; деятельности и ее структуре;  
сознании, самосознании и социальном поведении; познании мира; истине и ее критериях; формах и 

методах мышления; особенностях профессиональной деятельности в области науки; 
об историческом и этническом многообразии культур, связи духовной и материальной культуры, 

особенностях профессиональной деятельности в области науки и культуры;  
об экономике как науке и хозяйстве, роли государства в экономике, в том числе государственной 
политике поддержки малого бизнеса и предпринимательства, конкуренции и импортозамещения, 

особенностях рыночных отношений в современной экономике; роли государственного бюджета в 

реализации полномочий органов государственной власти, механизмах принятия бюджетных решений; 

особенностях профессиональной деятельности в экономической и финансовой сферах. 
3.3.2 Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценности человеческой 

жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного труда, норм морали и нравственности, 

прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, справедливости, коллективизма, исторического 

единства народов России, преемственности истории нашей Родины, осознания ценности культуры 

России и традиций народов России, общественной стабильности и целостности государства на примерах 

разделов «Человек в обществе», «Духовная культура», «Экономическая жизнь общества». 
3.3.3 Уметь определять смысл, различать признаки научных понятий и использовать понятийный аппарат при 

анализе и оценке социальных явлений, в том числе достижений российской науки и искусства, 

направлений научно-технологического развития Российской Федерации, при изложении собственных 

суждений и построении устных и письменных высказываний, включая понятия: общество и его типы, 

социальный институт, общественный прогресс, деятельность, социальные интересы, глобализация, 

личность, социализация, истина, мышление, духовная культура, духовные ценности, народная культура, 

массовая культура, элитарная культура, ценности и идеалы; образование, наука, искусство, религия, 

мораль, мировоззрение, экономическая система, экономический рост, экономический цикл, 

ограниченность ресурсов, общественные блага, валовой внутренний продукт, факторы долгосрочного 

экономического роста; механизмы государственного регулирования экономики, между-народное 

разделение труда; 
определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: общество, личность, свобода, 

культура, экономика, собственность; 
классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев используемые в социальных 

науках понятия и термины, отражающие явления и процессы социальной действительности, в том числе: 

виды и формы деятельности; формы познания, культуры; виды знания, науки, религий; виды и уровни 

образования в Российской Федерации; виды налоговых систем, издержек производства, безработицы, 

финансовых услуг; типы и виды рыночных структур; факторы производства; источники финансирования 

предприятий. 
3.3.4 Уметь устанавливать, выявлять, объяснять и конкретизировать примерами причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи подсистем и элементов общества; материальной и 

духовной культуры; владеть уровнями и методами научного познания; мышления и деятельности; 

общественного и индивидуального сознания; чувственного и рационального познания; народной, 

массовой и элитарной культуры; экономической деятельности и проблем устойчивого развития; 

макроэкономических показателей и качества жизни; спроса и предложения; 
характеризовать причины и последствия преобразований в духовной, экономической сферах жизни 

российского общества; противоречивого характера общественного прогресса; глобализации; культурного 

многообразия современного общества; возрастания роли науки в современном обществе; инфляции, 

безработицы; функции образования, науки, религии как социальных институтов; морали; искусства; 

экономические функции государства; Центрального банка Российской Федерации; налоговой системы 

Российской Федерации; предпринимательства; 
отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых систем, в том числе в 

таблицах, схемах, диаграммах, графиках. 
3.3.5 Иметь представления о методах изучения социальных явлений и процессов в социальных науках, включая 

универсальные методы науки, а также специальные методы социального познания, в том числе 

социологические опросы, биографический метод, социальное прогнозирование, метод 

моделирования и сравнительно-исторический метод. 
3.3.6 Применять знания, полученные при изучении разделов «Человек в обществе», «Духовная культура», 

«Экономическая жизнь общества», для анализа социальной информации о многообразии путей и форм 

общественного развития, российском обществе, об угрозах и вызовах развития в XXI в., о развитии 

духовной культуры, о проблемах и современных тенденциях, направлениях и механизмах экономического 

развития, полученной из источников разного типа, включая официальные публикации на 

интернет-ресурсах государственных органов, нормативные правовые акты, государственные документы 

стратегического характера, публикации в СМИ; 
осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах, извлекать 

информацию из неадаптированных источников, вести целенаправленный поиск необходимых сведений 

для восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в 

информационном сообщении, выделять факты, выводы, оценочные суждения, мнения при изучении 

разделов «Человек в обществе», «Духовная культура», «Экономическая жизнь общества». 
3.3.7 Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с использованием полученных 



знаний об обществе, о его духовной культуре и экономической жизни, о человеке, его познавательной 

деятельности и творческой активности, представлять ее результаты в виде завершенных проектов, 

презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной направленности; готовить устные 

выступления и письменные работы (развернутые ответы, сочинения) по изученным темам, составлять 

сложный и тезисный план развернутых ответов, анализировать неадаптированные тексты. 
3.3.8 Использовать обществоведческие знания для взаимодействия с представителями других 

национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей, 

ориентации в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции, 

осознания значимости здорового образа жизни, роли непрерывного образования; использовать 

средства информационно-коммуникационных технологий в решении различных задач при 

изучении разделов «Человек в обществе», «Духовная культура», «Экономическая жизнь 

общества». 
3.3.9 Формулировать, основываясь на социальных ценностях и приобретенных знаниях о человеке в обществе, 

духовной культуре, об экономической жизни общества, собственные суждения и аргументы по проблемам 

влияния социокультурных факторов на формирование личности; противоречивых последствий 

глобализации; соотношения свободы и необходимости в деятельности человека; значения культурных 

ценностей и норм в жизни общества, в духовном развитии личности; роли государства в экономике; путей 

достижения экономического роста; взаимосвязи экономической свободы и социальной ответственности; 
конкретизировать теоретические положения, в том числе о типах общества; многообразии путей и форм 

общественного развития; человеке как результате биологической и социокультурной эволюции; 

многообразии видов деятельности и ее мотивации; этапах социализации; особенностях научного познания 

в социально-гуманитарных науках; духовных ценностях; субкультуре и контркультуре; диалоге культур; 

категориях морали; возможностях самовоспитания; особенностях образования и науки в современном 

обществе; свободе совести; значении поддержания межконфессионального мира в Российской Федерации; 

многообразии функций искусства; достижениях современного российского искусства; использовании мер 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации; выборе 

способов рационального экономического поведения людей, особенностях труда молодежи в условиях 

конкуренции на рынке труда, фактами социальной действительности, модельными ситуациями, 

примерами из личного социального опыта. 
3.3.10 Применять знания о финансах и бюджетном регулировании при пользовании финансовыми услугами и 

инструментами, в том числе находить, анализировать и использовать информацию для принятия 

ответственных решений по достижению финансовых целей и управлению личными финансами при 

реализации прав и обязанностей потребителя финансовых услуг с учетом основных способов снижения 

рисков и правил личной финансовой безопасности. 
3.3.11 Оценивать социальную информацию по проблемам развития современного общества, общественного и 

индивидуального сознания, потребностей и интересов личности, научного познания в 

социально-гуманитарных науках, духовной культуры, экономической жизни общества, в том числе 

поступающую по каналам сетевых коммуникаций, определять степень достоверности информации; 

соотносить различные оценки социальных явлений, содержащиеся в источниках информации; давать 

оценку действиям людей в типичных (модельных) ситуациях с точки зрения социальных норм. 
3.3.12 Самостоятельно оценивать практические ситуации и принимать решения, выявлять с помощью 

полученных знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; определять стратегии 

разрешения социальных и межличностных конфликтов; оценивать поведение людей и собственное 

поведение с точки зрения ценностей, социальных норм, включая нормы морали и права, экономической 

рациональности; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения, опасность алкоголизма и 

наркомании. 
3.3.13 Владеть знаниями о социальной структуре общества, критериях социальной стратификации; формах и 

факторах социальной мобильности в современном обществе, о семье как социальном институте, 

возрастании роли семейных ценностей; направлениях социальной политики в Российской Федерации, в 

том числе в области поддержки семьи; 
о структуре и функциях политической системы общества, направлениях государственной политики 

Российской Федерации; конституционном статусе и полномочиях органов государственной власти; 
о праве как социальном регуляторе, системе права и законодательстве Российской Федерации, системе 

прав, свобод и обязанностей человека и гражданина в Российской Федерации, правах ребенка и 

механизмах защиты прав в Российской Федерации; правовом регулирования гражданских, семейных, 

трудовых, налоговых, образовательных, административных, уголовных правовых отношений; 

экологическом законодательстве, гражданском, административном и уголовном судопроизводстве. 
3.3.14 . Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценности человеческой 

жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного труда, норм морали и нравственности, 

прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, справедливости, коллективизма, исторического единства 

народов России, преемственности истории нашей Родины, осознания ценности культуры России и 

традиций народов России, общественной стабильности и целостности государства на примерах разделов 

«Социальная сфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных отношений в 

Российской Федерации». 
3.3.15 Уметь определять смысл, различать признаки научных понятий и использовать понятийный аппарат при 

анализе и оценке социальных явлений при изложении собственных суждений и построении устных и 



письменных высказываний, включая понятия: социальные общности, социальные группы и отношения 

между ними, социальная стратификация, социальное неравенство, социальный статус, социальная роль, 

социальная мобильность, семья и брак, этнические общности, нация, социальные нормы, социальный 

контроль и самоконтроль, социальный конфликт, политическая власть, политический институт, 

политические отношения, политическая система, государство, национальная безопасность, политическая 

культура, политическая элита, политическое лидерство, политический процесс, право, источник права, 

система права, норма права, отрасль права, институт права, правонарушение, юридическая 

ответственность, нормативный правовой акт, закон, подзаконный акт, законодательный процесс, правовой 

статус, гражданство Российской Федерации, налог; 
определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: власть, социальная справедливость, 

социальный институт; 
классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев используемые в социальных 

науках понятия и термины, отражающие социальные явления и процессы, в том числе: социальные 

общности и группы; виды социальной мобильности; типы семьи; социальные нормы; социальные 

конфликты; формы социальных девиаций; виды миграционных процессов в современном мире; формы 

государства; политические партии; виды политического лидерства, избирательных и партийных систем, 

политических идеологий; правовые нормы; отрасли и институты права; источники права; нормативные 

правовые акты; виды правовых отношений; правонарушения; виды юридической ответственности; права и 

свободы человека и гражданина Российской Федерации; конституционные обязанности гражданина 

Российской Федерации; способы защиты гражданских прав, правоохранительные органы; 

организационно-правовые формы юридических лиц; права и обязанности родителей и детей; права и 

обязанности работников и работодателей; дисциплинарные взыскания; налоги и сборы в Российской 

Федерации; права и обязанности налогоплательщиков; виды административных правонарушений и 

наказаний; экологические правонарушения; способы защиты права на благоприятную окружающую 

среду; виды преступлений; виды наказаний в уголовном праве. 
3.3.16 Уметь устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи при описании социальной структуры, формы государства, политической культуры личности 

и ее политического поведения, системы права, нормативно-правовых актов, прав, свобод и обязанностей; 
приводить примеры взаимосвязи социальной, политической и других сфер жизни общества; права и 

морали; государства и права; действия правовых регуляторов и развития общественных процессов; 
характеризовать причины и последствия преобразований в социальной, политической сферах, в правовом 

регулировании общественных отношений в Российской Федерации; возрастания социальной 

мобильности; сохранения социального неравенства; социальных конфликтов; отклоняющегося 

(девиантного) поведения; правонарушения и юридической ответственности за него; абсентеизма; 

коррупции; 
характеризовать функции семьи, социальных норм, включая нормы права; социального контроля; 

государства, субъектов и органов государственной власти в Российской Федерации; политических партий; 

средств массовой информации в политической жизни общества; правоохранительных органов; 
отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых систем, в том числе в 

таблицах, схемах, диаграммах, графиках. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ориентировано преимущественно на общекультурную подготовку обучающихся, необходимую им для выработки 

мировоззренческих ориентиров, успешного включения в жизнь социума, продолжения образования в различных 

областях, не связанных непосредственно с химией. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Общеобразовательный цикл 

2.1.1 Учебный предмет изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ООП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования. Относится к предметной области ФГОС 

среднего общего образования «Естественно-научные предметы». Уровень освоения учебного предмета 

базовый. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
2.2.1 Безопасность жизнедеятельности 
   

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

   
Освоение содержания учебного предмета обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

3.1 Личностные результаты освоения предмета «Химия» отражают сформированность опыта 

познавательной и практической деятельности обучающихся по реализации принятых в обществе 

ценностей, в том числе в части: 

личностные результаты: 3.1.1 гражданского воспитания: 
осознания обучающимися своих конституционных прав и обязанностей, уважения к закону и 

правопорядку; 
представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе;  
готовности к совместной творческой деятельности при создании учебных проектов, решении учебных и 

познавательных задач, выполнении химических экспериментов;  
способности понимать и принимать мотивы, намерения, логику и аргументы других при анализе различных 

видов учебной деятельности; 
3.1.2 патриотического воспитания: 

ценностного отношения к историческому и научному наследию отечественной химии;  
уважения к процессу творчества в области теории и практического применения химии, осознания того, что 

достижения науки есть результат длительных наблюдений, кропотливых экспериментальных поисков, 

постоянного труда учёных и практиков;  
интереса и познавательных мотивов в получении и последующем анализе информации о передовых 

достижениях современной отечественной химии; 
3.1.3 духовно-нравственного воспитания: 

нравственного сознания, этического поведения; 
способности оценивать ситуации, связанные с химическими явлениями, и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 
готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиций нравственных и правовых 

норм и осознание последствий этих поступков; 
3.1.4 формирования культуры здоровья: 

понимания ценностей здорового и безопасного образа жизни, необходимости ответственного отношения к 

собственному физическому и психическому здоровью; 
соблюдения правил безопасного обращения с веществами в быту, повседневной жизни и в трудовой 

деятельности;  
понимания ценности правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в ситуациях, 

угрожающих здоровью и жизни людей;  
осознания последствий и неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков, курения); 

3.1.5 трудового воспитания: 
коммуникативной компетентности в учебно-исследовательской деятельности, общественно полезной, 

творческой и других видах деятельности; 
установки на активное участие в решении практических задач социальной направленности (в рамках своего 

класса, школы);  
интереса к практическому изучению профессий различного рода, в том числе на основе применения 

предметных знаний по химии;  
уважения к труду, людям труда и результатам трудовой деятельности;  
готовности к осознанному выбору индивидуальной траектории образования, будущей профессии и 

реализации собственных жизненных планов с учётом личностных интересов, способностей к химии, 

интересов и потребностей общества; 

3.1.6 экологического воспитания: 
экологически целесообразного отношения к природе, как источнику существования жизни на Земле; 
понимания глобального характера экологических проблем, влияния экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды;  
осознания необходимости использования достижений химии для решения вопросов рационального 

природопользования; 



активного неприятия действий, приносящих вред окружающей природной среде, умения прогнозировать 

неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и предотвращать их;  
наличия развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта деятельности 

экологической направленности, умения руководствоваться ими в познавательной, коммуникативной и 

социальной практике, способности и умения активно противостоять идеологии хемофобии; 
3.1.7 ценности научного познания: 

сформированности мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики;  
понимания специфики химии как науки, осознания её роли в формировании рационального научного 

мышления, создании целостного представления об окружающем мире как о единстве природы и человека, в 

познании природных закономерностей и решении проблем сохранения природного равновесия; 
убеждённости в особой значимости химии для современной цивилизации: в её гуманистической 

направленности и важной роли в создании новой базы материальной культуры, решении глобальных 

проблем устойчивого развития человечества – сырьевой, энергетической, пищевой и экологической 

безопасности, в развитии медицины, обеспечении условий успешного труда и экологически комфортной 

жизни каждого члена общества; 
естественно-научной грамотности: понимания сущности методов познания, используемых в естественных 

науках, способности использовать получаемые знания для анализа и объяснения явлений окружающего 

мира и происходящих в нём изменений, умения делать обоснованные заключения на основе научных 

фактов и имеющихся данных с целью получения достоверных выводов; 
способности самостоятельно использовать химические знания для решения проблем в реальных 

жизненных ситуациях; 
интереса к познанию и исследовательской деятельности;  
готовности и способности к непрерывному образованию и самообразованию, к активному получению 

новых знаний по химии в соответствии с жизненными потребностями;  
интереса к особенностям труда в различных сферах профессиональной деятельности. 

3.2 Метапредметные результаты отражают овладение универсальными учебными познавательными, 

коммуникативными и регулятивными действиями 

3.2.1 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, всесторонне её рассматривать; 
3.2.2 определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, соотносить результаты 

деятельности с поставленными целями; 
3.2.3 использовать при освоении знаний приёмы логического мышления – выделять характерные признаки 

понятий и устанавливать их взаимосвязь, использовать соответствующие понятия для объяснения 

отдельных фактов и явлений;  
3.2.4 выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических реакций;  

3.2.5 устанавливать причинно-следственные связи между изучаемыми явлениями;  

3.2.6 строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых явлениях, формулировать выводы и заключения; 
3.2.7 применять в процессе познания, используемые в химии символические (знаковые) модели, 

преобразовывать модельные представления – химический знак (символ) элемента, химическая формула, 

уравнение химической реакции – при решении учебных познавательных и практических задач, применять 

названные модельные представления для выявления характерных признаков изучаемых веществ и 

химических реакций. 
3.2.8 владеть основами методов научного познания веществ и химических реакций; 
3.2.9 формулировать цели и задачи исследования, использовать поставленные и самостоятельно 

сформулированные вопросы в качестве инструмента познания и основы для формирования гипотезы по 

проверке правильности высказываемых суждений; 
3.2.10 владеть навыками самостоятельного планирования и проведения ученических экспериментов, 

совершенствовать умения наблюдать за ходом процесса, самостоятельно прогнозировать его результат, 

формулировать обобщения и выводы относительно достоверности результатов исследования, составлять 

обоснованный отчёт о проделанной работе 

3.2.11 приобретать опыт ученической исследовательской и проектной деятельности, проявлять способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания 

3.2.12 ориентироваться в различных источниках информации (научно-популярная литература химического 

содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета), анализировать информацию различных видов и 

форм представления, критически оценивать её достоверность и непротиворечивость;  
3.2.13 формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе информации, необходимой 

для выполнения учебных задач определённого типа;  
3.2.14 приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий и различных поисковых 

систем;  
3.2.15 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (схемы, графики, диаграммы, 

таблицы, рисунки и другие); 
3.2.16 использовать научный язык в качестве средства при работе с химической информацией: применять 



межпредметные (физические и математические) знаки и символы, формулы, аббревиатуры, номенклатуру; 
3.2.17 использовать и преобразовывать знаково-символические средства наглядности. 
3.2.18 задавать вопросы по существу обсуждаемой темы в ходе диалога и/или дискуссии, высказывать идеи, 

формулировать свои предложения относительно выполнения предложенной задачи; 
3.2.19 выступать с презентацией результатов познавательной деятельности, полученных самостоятельно или 

совместно со сверстниками при выполнении химического эксперимента, практической работы по 

исследованию свойств изучаемых веществ, реализации учебного проекта и формулировать выводы по 

результатам проведённых исследований путём согласования позиций в ходе обсуждения и обмена 

мнениями. 
3.2.20 самостоятельно планировать и осуществлять свою познавательную деятельность, определяя её цели и 

задачи, контролировать и по мере необходимости корректировать предлагаемый алгоритм действий при 

выполнении учебных и исследовательских задач, выбирать наиболее эффективный способ их решения с 

учётом получения новых знаний о веществах и химических реакциях;  
3.2.21 осуществлять самоконтроль своей деятельности на основе самоанализа и самооценки. 

3.3 Предметные результаты 

3.3.1 сформированность представлений о химической составляющей естественно-научной картины мира, роли 

химии в познании явлений природы, в формировании мышления и культуры личности, её функциональной 

грамотности, необходимой для решения практических задач и экологически обоснованного отношения к 

своему здоровью и природной среде; 
3.3.2 владение системой химических знаний, которая включает:  
3.3.3 основополагающие понятия (химический элемент, атом, электронная оболочка атома, молекула, 

валентность, электроотрицательность, химическая связь, структурная формула (развёрнутая и 

сокращённая), моль, молярная масса, молярный объём, углеродный скелет, функциональная группа, 

радикал, изомерия, изомеры, гомологический ряд, гомологи, углеводороды, кислород и азотсодержащие 
соединения, мономер, полимер, структурное звено, высокомолекулярные соединения);   

3.3.4 теории и законы (теория строения органических веществ А.М. Бутлерова, закон сохранения массы 

веществ);  
3.3.5 закономерности, символический язык химии;  
3.3.6 мировоззренческие знания, лежащие в основе понимания причинности и системности химических явлений, 

фактологические сведения о свойствах, составе, получении и безопасном использовании важнейших 

органических веществ в быту и практической деятельности человека; 
3.3.7 сформированность умений выявлять характерные признаки понятий, устанавливать их взаимосвязь, 

использовать соответствующие понятия при описании состава, строения и превращений органических 

соединений; 
3.3.8 сформированность умений использовать химическую символику для составления молекулярных и 

структурных (развёрнутой, сокращённой) формул органических веществ и уравнений химических реакций, 

изготавливать модели молекул органических веществ для иллюстрации их химического и 

пространственного строения; 
3.3.9 сформированность умений устанавливать принадлежность изученных органических веществ по их составу 

и строению к определённому классу/группе соединений (углеводороды, кислород и азотсодержащие 

соединения, высокомолекулярные соединения), давать им названия по систематической номенклатуре 

(IUPAC), а также приводить тривиальные названия отдельных органических веществ (этилен, пропилен, 

ацетилен, этиленгликоль, глицерин, фенол, формальдегид, ацетальдегид, муравьиная кислота, уксусная 

кислота, олеиновая кислота, стеариновая кислота, глюкоза, фруктоза, крахмал, целлюлоза, глицин); 
3.3.10 сформированность умения определять виды химической связи в органических соединениях (одинарные и 

кратные);  
3.3.11 сформированность умения применять положения теории строения органических веществ А.М. Бутлерова 

для объяснения зависимости свойств веществ от их состава и строения; закон сохранения массы веществ; 
3.3.12 сформированность умений характеризовать состав, строение, физические и химические свойства типичных 

представителей различных классов органических веществ (метан, этан, этилен, пропилен, ацетилен, 

бутадиен-1,3, метилбутадиен-1,3, бензол, метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, фенол, ацетальдегид, 

муравьиная и уксусная кислоты, глюкоза, крахмал, целлюлоза, аминоуксусная кислота), иллюстрировать 

генетическую связь между ними уравнениями соответствующих химических реакций с использованием 

структурных формул; 
3.3.13 сформированность умения характеризовать источники углеводородного сырья (нефть, природный газ, 

уголь), способы их переработки и практическое применение продуктов переработки; 
3.3.14 сформированность умений проводить вычисления по химическим уравнениям (массы, объёма, количества 

исходного вещества или продукта реакции по известным массе, объёму, количеству одного из исходных 

веществ или продуктов реакции); 
3.3.15 сформированность умений владеть системой знаний об основных методах научного познания, 

используемых в химии при изучении веществ и химических явлений (наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование), использовать системные химические знания для принятия решений в 

конкретных жизненных ситуациях, связанных с веществами и их применением; 
3.3.16 сформированность умений соблюдать правила пользования химической посудой и лабораторным 

оборудованием, а также правила обращения с веществами в соответствии с инструкциями по выполнению 

лабораторных химических опытов; 



3.3.17 сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент (превращения органических 

веществ при нагревании, получение этилена и изучение его свойств, качественные реакции органических 

веществ, денатурация белков при нагревании, цветные реакции белков) в соответствии с правилами 

техники безопасности при обращении с веществами и лабораторным оборудованием, представлять 

результаты химического эксперимента в форме записи уравнений соответствующих реакций и 

формулировать выводы на основе этих результатов; 
3.3.18 сформированность представлений о химической составляющей естественно-научной картины мира, роли 

химии в познании явлений природы, в формировании мышления и культуры личности, её функциональной 

грамотности, необходимой для решения практических задач и экологически обоснованного отношения к 

своему здоровью и природной среде; 
3.3.19 владение системой химических знаний, которая включает:  
3.3.20 основополагающие понятия (химический элемент, атом, изотоп, s-, p-, d- электронные орбитали атомов, 

ион, молекула, моль, молярный объём, валентность, электроотрицательность, степень окисления, 

химическая связь (ковалентная, ионная, металлическая, водородная), кристаллическая решётка, типы 

химических реакций, раствор, электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, окислитель, 

восстановитель, скорость химической реакции, химическое равновесие);  
3.3.21 теории и законы (теория электролитической диссоциации, периодический закон Д.И. Менделеева, закон 

сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при химических реакциях), 

закономерности, символический язык химии, мировоззренческие знания, лежащие в основе понимания 

причинности и системности химических явлений, фактологические сведения о свойствах, составе, 

получении и безопасном использовании важнейших неорганических веществ в быту и практической 

деятельности человека; 
3.3.22 сформированность умений выявлять характерные признаки понятий, устанавливать их взаимосвязь, 

использовать соответствующие понятия при описании неорганических веществ и их превращений; 
3.3.23 сформированность умений использовать химическую символику для составления формул веществ и 

уравнений химических реакций, систематическую номенклатуру (IUPAC) и тривиальные названия 

отдельных неорганических веществ (угарный газ, углекислый газ, аммиак, гашёная известь, негашёная 

известь, питьевая сода, пирит и другие); 
3.3.24 сформированность умений определять валентность и степень окисления химических элементов в 

соединениях различного состава, вид химической связи (ковалентная, ионная, металлическая, водородная) 

в соединениях, тип кристаллической решётки конкретного вещества (атомная, молекулярная, ионная, 

металлическая), характер среды в водных растворах неорганических соединений; 
3.3.25 сформированность умений устанавливать принадлежность неорганических веществ по их составу к 

определённому классу/группе соединений (простые вещества – металлы и неметаллы, оксиды, основания, 

кислоты, амфотерные гидроксиды, соли); 
3.3.26 сформированность умений раскрывать смысл периодического закона Д.И. Менделеева и демонстрировать 

его систематизирующую, объяснительную и прогностическую функции;  
3.3.27 сформированность умений характеризовать электронное строение атомов химических элементов 1–4 

периодов Периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева, используя понятия «s-, p-, 
d-электронные орбитали», «энергетические уровни», объяснять закономерности изменения свойств 

химических элементов и их соединений по периодам и группам Периодической системы химических 

элементов Д.И. Менделеева; 
3.3.28 сформированность умений характеризовать (описывать) общие химические свойства неорганических 

веществ различных классов, подтверждать существование генетической связи между неорганическими 

веществами с помощью уравнений соответствующих химических реакций; 
3.3.29 сформированность умения классифицировать химические реакции по различным признакам (числу и 

составу реагирующих веществ, тепловому эффекту реакции, изменению степеней окисления элементов, 

обратимости реакции, участию катализатора); 
3.3.30 сформированность умений составлять уравнения реакций различных типов, полные и сокращённые 

уравнения реакций ионного обмена, учитывая условия, при которых эти реакции идут до конца;  
3.3.31 сформированность умений проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных 

неорганических веществ, распознавать опытным путём ионы, присутствующие в водных растворах 

неорганических веществ; 
3.3.32 сформированность умений раскрывать сущность окислительно-восстановительных реакций посредством 

составления электронного баланса этих реакций; 
3.3.33 сформированность умений объяснять зависимость скорости химической реакции от различных факторов; 

характер смещения химического равновесия в зависимости от внешнего воздействия (принцип 

Ле Шателье); 
3.3.34 сформированность умений характеризовать химические процессы, лежащие в основе промышленного 

получения серной кислоты, аммиака, а также сформированность представлений об общих научных 

принципах и экологических проблемах химического производства; 
3.3.35 сформированность умений проводить вычисления с использованием понятия «массовая доля вещества в 

растворе», объёмных отношений газов при химических реакциях, массы вещества или объёма газов по 

известному количеству вещества, массе или объёму одного из участвующих в реакции веществ, теплового 

эффекта реакции на основе законов сохранения массы веществ, превращения и сохранения энергии; 
3.3.36 сформированность умений соблюдать правила пользования химической посудой и лабораторным 



оборудованием, а также правила обращения с веществами в соответствии с инструкциями по выполнению 

лабораторных химических опытов; 
3.3.37 сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент (разложение пероксида 

водорода в присутствии катализатора, определение среды растворов веществ с помощью универсального 

индикатора, влияние различных факторов на скорость химической реакции, реакции ионного обмена, 

качественные реакции на сульфат-, карбонат- и хлорид-анионы, на катион аммония, решение 

экспериментальных задач по темам «Металлы» и «Неметаллы») в соответствии с правилами техники 

безопасности при обращении с веществами и лабораторным оборудованием, представлять результаты 

химического эксперимента в форме записи уравнений соответствующих реакций и формулировать выводы 

на основе этих результатов; 
3.3.38 сформированность умений критически анализировать химическую информацию, получаемую из разных 

источников (средства массовой коммуникации, Интернет и других); 
3.3.39 сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного поведения в быту и трудовой 

деятельности в целях сохранения своего здоровья и окружающей природной среды, осознавать опасность 

воздействия на живые организмы определённых веществ, понимая смысл показателя ПДК, пояснять на 

примерах способы уменьшения и предотвращения их вредного воздействия на организм человека; 
3.3.40 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: умение применять знания об основных 

доступных методах познания веществ и химических явлений; 
3.3.41 для слепых и слабовидящих обучающихся: умение использовать рельефно точечную систему обозначений 

Л. Брайля для записи химических формул. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

формирование у обучающихся представлений о научной картине мира, расширяет и обобщает знания о живой природе, 

её отличительных признаках - уровневой организации и эволюции, создаёт условия для: познания законов живой 

природы, формирования функциональной грамотности, навыков здорового и безопасного образа жизни, 

экологического мышления, ценностного отношения к живой природе и человеку. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Общеобразовательный цикл 

2.1.1 Учебный предмет изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ООП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования. Относится к предметной области ФГОС 

среднего общего образования «Естественно-научные предметы». Уровень освоения учебного предмета 

базовый. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
2.2.1 Безопасность жизнедеятельности 
   

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

   
Освоение содержания учебного предмета обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

3.1 В результате изучения биологии на уровне у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 3.1.1 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского 

общества; 

3.1.2 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

3.1.3 готовность к совместной творческой деятельности при создании учебных проектов, решении учебных и 

познавательных задач, выполнении биологических экспериментов; 

3.1.4 способность определять собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни и объяснять 

её; 

3.1.5 умение учитывать в своих действиях необходимость конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

3.1.6 готовность к сотрудничеству в процессе совместного выполнения учебных, познавательных и 

исследовательских задач, уважительное отношение к мнению оппонентов при обсуждении спорных 

вопросов биологического содержания; 

3.1.7 готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 
3.1.8 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; 

3.1.9 ценностное отношение к природному наследию и памятникам природы, достижениям России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, труде; 

3.1.10 способность оценивать вклад российских учёных в становление и развитие биологии, понимание значения 

биологии в познании законов природы, в жизни человека и современного общества; 

3.1.11 идейная убеждённость, готовность к служению Отечеству и его защите, ответственность за его судьбу; 

3.1.12 осознание духовных ценностей российского народа; 

3.1.13 сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

3.1.14 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

3.1.15 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

3.1.16 ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

3.1.17 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, 

труда, общественных отношений; 

3.1.18 понимание эмоционального воздействия живой природы и её ценности; 

3.1.19 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой 

личности; 

3.1.20 понимание и реализация здорового и безопасного образа жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность), бережного, ответственного и компетентного отношения к собственному физическому и 

психическому здоровью; 

3.1.21 понимание ценности правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в ситуациях, 

угрожающих здоровью и жизни людей; 3.1.22 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков, курения); 

3.1.23 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

3.1.24 готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую 

деятельность; 
3.1.25 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 3.1.26 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 
  



3.1.27 экологически целесообразное отношение к природе как источнику жизни на Земле, основе её 

существования; 

3.1.28 повышение уровня экологической культуры: приобретение опыта планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; 

3.1.29 осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

3.1.30 способность использовать приобретаемые при изучении биологии знания и умения при решении проблем, 

связанных с рациональным природопользованием (соблюдение правил поведения в природе, 

направленных на сохранение равновесия в экосистемах, охрану видов, экосистем, биосферы); 

3.1.31 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной среде, умение прогнозировать 

неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и предотвращать их; 

3.1.32 наличие развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта деятельности 

экологической направленности, умения руководствоваться ими в познавательной, коммуникативной и 

социальной практике, готовности к участию в практической деятельности экологической направленности; 

3.1.33 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в 

поликультурном мире; 

3.1.34 совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и 

познания мира; 

3.1.35 понимание специфики биологии как науки, осознание её роли в формировании рационального научного 

мышления, создании целостного представления об окружающем мире как о единстве природы, человека и 

общества, в познании природных закономерностей и решении проблем сохранения природного 

равновесия; 

3.1.36 убеждённость в значимости биологии для современной цивилизации: обеспечения нового уровня развития 

медицины, создания перспективных биотехнологий, способных решать ресурсные проблемы развития 

человечества, поиска путей выхода из глобальных экологических проблем и обеспечения перехода к 

устойчивому развитию, рациональному использованию природных ресурсов и формированию новых 

стандартов жизни; 

3.1.37 заинтересованность в получении биологических знаний в целях повышения общей культуры, 

естественно-научной грамотности как составной части функциональной грамотности обучающихся, 

формируемой при изучении биологии; 

3.1.38 понимание сущности методов познания, используемых в естественных науках, способность использовать 

получаемые знания для анализа и объяснения явлений окружающего мира и происходящих в нём 

изменений, умение делать обоснованные заключения на основе научных фактов и имеющихся данных с 

целью получения достоверных выводов; 

3.1.39 способность самостоятельно использовать биологические знания для решения проблем в реальных 

жизненных ситуациях; 

3.1.40 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую 

деятельность индивидуально и в группе; 

3.1.41 готовность и способность к непрерывному образованию и самообразованию, к активному получению 

новых знаний по биологии в соответствии с жизненными потребностями. 

3.2 В результате изучения биологии у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 
3.2.1 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторонне; 

3.2.2 использовать при освоении знаний приёмы логического мышления (анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, обобщения), раскрывать смысл биологических понятий (выделять их характерные 

признаки, устанавливать связи с другими понятиями); 

3.2.3 определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, соотносить результаты 

деятельности с поставленными целями; 

3.2.4 использовать биологические понятия для объяснения фактов и явлений живой природы; 

3.2.5 строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых явлениях, формулировать выводы и заключения; 

3.2.6 применять схемно-модельные средства для представления существенных связей и отношений в 

изучаемых биологических объектах, а также противоречий разного рода, выявленных в различных 

информационных источниках; 

3.2.7 разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и нематериальных 

ресурсов; 

3.2.8 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски 

последствий деятельности; 

3.2.9 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

3.2.10 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

3.2.11 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем, 

обладать способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 



3.2.12 использовать различные виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

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

проектов; 

3.2.13 формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и 

методами; 

3.2.14 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

3.2.15 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её решения, 

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

3.2.16 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, 

прогнозировать изменение в новых условиях; 

3.2.17 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

3.2.18 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональную среду; 

3.2.19 уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

3.2.20 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

3.2.21 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить проблемы и задачи, 

допускающие альтернативные решения; 

3.2.22 ориентироваться в различных источниках информации (тексте учебного пособия, научно- популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках, компьютерных базах данных, в Интернете), 

анализировать информацию различных видов и форм представления, критически оценивать её 

достоверность и непротиворечивость; 

3.2.23 формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе биологической информации, 

необходимой для выполнения учебных задач; 

3.2.24 приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий, совершенствовать 

культуру активного использования различных поисковых систем; 

3.2.25 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления биологической информации (схемы, 

графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другое); 

3.2.26 использовать научный язык в качестве средства при работе с биологической информацией: применять 

химические, физические и математические знаки и символы, формулы, аббревиатуру, номенклатуру, 

использовать и преобразовывать знаково-символические средства наглядности; 

3.2.27 владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности. 

3.2.28 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, активно участвовать в диалоге или дискуссии по 

существу обсуждаемой темы (умение задавать вопросы, высказывать суждения относительно выполнения 

предлагаемой задачи, учитывать интересы и согласованность позиций других участников диалога или 

дискуссии); 

3.2.29 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, предпосылок 

возникновения конфликтных ситуаций, уметь смягчать конфликты и вести переговоры; 

3.2.30 владеть различными способами общения и взаимодействия, понимать намерения других людей, проявлять 

уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

3.2.31 развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств; 

3.2.32 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 
решении биологической проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении учебной задачи; 
3.2.33 выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 
3.2.34 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её достижению: 

составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать результаты 

совместной работы; 

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

критериям; 

3.2.36 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической 

значимости; 

3.2.37 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и 

воображение, быть инициативным. 

3.2.38 использовать биологические знания для выявления проблем и их решения в жизненных и учебных 

ситуациях; 

3.2.39 выбирать на основе биологических знаний целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих; 

3.2.40 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

3.2.41 самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 

3.2.42 давать оценку новым ситуациям; 

3.2.43 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

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



3.2.45 оценивать приобретённый опыт; 

3.2.46 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, постоянно 

повышать свой образовательный и культурный уровень; 

3.2.47 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям; 

3.2.48 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора 

верного решения; 

3.2.49 оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

3.2.50 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

3.2.51 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; принимать мотивы и аргументы других при 

анализе результатов деятельности; признавать своё право и право других на ошибку; развивать 

способность понимать мир с позиции другого человека. 

3.3 Предметные результаты 

3.3.1 сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знания естественных наук, в 

формировании современной естественно-научной картины мира и научного мировоззрения, о вкладе 

российских и зарубежных учёных-биологов в развитие биологии, функциональной грамотности человека 

для решения жизненных задач; 
3.3.2 умение раскрывать содержание биологических терминов и понятий: жизнь, клетка, организм, метаболизм 

(обмен веществ и превращение энергии), гомеостаз (саморегуляция), уровневая организация живых 

систем, самовоспроизведение (репродукция), наследственность, изменчивость, рост и развитие; 
3.3.3 умение излагать биологические теории (клеточная, хромосомная, мутационная, центральная догма 

молекулярной биологии), законы (Г. Менделя, Т. Моргана, Н.И. Вавилова) и учения (о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений Н.И. Вавилова), определять границы их 

применимости к живым системам; 
3.3.4 умение владеть методами научного познания в биологии: наблюдение и описание живых систем, 

процессов и явлений, организация и проведение биологического эксперимента, выдвижение гипотезы, 

выявление зависимости между исследуемыми величинами, объяснение полученных результатов, 

использованных научных понятий, теорий и законов, умение делать выводы на основании полученных 

результатов; 
3.3.5 умение выделять существенные признаки вирусов, клеток прокариот и эукариот, одноклеточных и 

многоклеточных организмов, особенности процессов: обмена веществ и превращения энергии в клетке, 

фотосинтеза, пластического и энергетического обмена, хемосинтеза, митоза, мейоза, оплодотворения, 

размножения, индивидуального развития организма (онтогенез); 
3.3.6 умение применять полученные знания для объяснения биологических процессов и явлений, для принятия 

практических решений в повседневной жизни с целью обеспечения безопасности своего здоровья и 

здоровья окружающих людей, соблюдения норм грамотного поведения в окружающей природной среде, 

понимание необходимости использования достижений современной биологии и биотехнологий для 

рационального природопользования; 
3.3.7 умение решать элементарные генетические задачи на моно- и дигибридное скрещивание, сцепленное 

наследование, составлять схемы моногибридного скрещивания для предсказания наследования признаков 

у организмов; 
3.3.8 умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 
3.3.9 умение критически оценивать и интерпретировать информацию биологического содержания, 

включающую псевдонаучные знания из различных источников (средства массовой информации, 

научно-популярные материалы), этические аспекты современных исследований в биологии, медицине, 

биотехнологии; 
3.3.10 умение создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщая биологическую информацию из 

нескольких источников, грамотно использовать понятийный аппарат биологии. 
3.3.11 сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знания естественных наук, в 

формировании современной естественно-научной картины мира и научного мировоззрения, о вкладе 

российских и зарубежных учёных-биологов в развитие биологии, функциональной грамотности человека 

для решения жизненных задач; 
3.3.12 умение раскрывать содержание биологических терминов и понятий: вид, популяция, генофонд, эволюция, 

движущие силы (факторы) эволюции, приспособленность организмов, видообразование, экологические 

факторы, экосистема, продуценты, консументы, редуценты, цепи питания, экологическая пирамида, 

биогеоценоз, биосфера; 
3.3.13 умение излагать биологические теории (эволюционная теория Ч. Дарвина, синтетическая теория 

эволюции), законы и закономерности (зародышевого сходства К.М. Бэра, чередования главных 

направлений и путей эволюции А.Н. Северцова, учения о биосфере В.И. Вернадского), определять 

границы их применимости к живым системам; 
3.3.14 умение владеть методами научного познания в биологии: наблюдение и описание живых систем, 

процессов и явлений, организация и проведение биологического эксперимента, выдвижение гипотезы, 

выявление зависимости между исследуемыми величинами, объяснение полученных результатов, 

использованных научных понятий, теорий и законов, умение делать выводы на основании полученных 



результатов; 

3.3.15 умение выделять существенные признаки строения биологических объектов: видов, популяций, 

продуцентов, консументов, редуцентов, биогеоценозов и экосистем, особенности процессов: 

наследственной изменчивости, естественного отбора, видообразования, приспособленности организмов, 

действия экологических факторов на организмы, переноса веществ и потока энергии в экосистемах, 

антропогенных изменений в экосистемах своей местности, круговорота веществ и биогеохимических 

циклов в биосфере; 
3.3.16 умение применять полученные знания для объяснения биологических процессов и явлений, для принятия 

практических решений в повседневной жизни с целью обеспечения безопасности своего здоровья и 

здоровья окружающих людей, соблюдения норм грамотного поведения в окружающей природной среде, 

понимание необходимости использования достижений современной биологии для рационального 

природопользования; 
3.3.17 умение решать элементарные биологические задачи, составлять схемы переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания); 
3.3.18 умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 
3.3.19 умение критически оценивать и интерпретировать информацию биологического содержания, 

включающую псевдонаучные знания из различных источников (средства массовой информации, 

научно-популярные материалы), рассматривать глобальные экологические проблемы современности, 

формировать по отношению к ним собственную позицию; 
3.3.20 умение создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщая биологическую информацию из 

нескольких источников, грамотно использовать понятийный аппарат биологии. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Оформирование интереса и стремления обучающихся к научному изучению природы, развитие их интеллектуальных и 

творческих способностей; 
развитие представлений о научном методе познания и формирование исследовательского отношения к окружающим 

явлениям; 
формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов 

физики; 
формирование умений объяснять явления с использованием физических знаний и научных доказательств; 
формирование представлений о роли физики для развития других естественных наук, техники и технологий; 
развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональной деятельности, связанных с физикой, 

подготовка к дальнейшему обучению в этом направлени 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) 

ОП: 
Общеобразовательный цикл 

Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Учебный предмет "Физика" изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ООП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования, Относится к предметной области ФГОС среднего 

общего образования «Естественно-научные предметы». Уровень освоения учебного предмета базовый. 

   

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

3.1 Личностные результаты освоения учебного предмета "Физика" должны отражать готовность и 

способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, 

системой ценностных ориентации, позитивных внутренних убеждений, соответствующих 

традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта 

деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том 

числе в части: 
3.1.1 гражданского воспитания:  

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского 

общества;  
принятие традиционных общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей;  
готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в образовательной организации;  
умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением;  
готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

3.1.2 патриотического воспитания:  
ценностное отношение к государственным символам, достижениям российских учёных в области физики и 

технике; 
3.1.3 духовно-нравственного воспитания: 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 
способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности, в том числе в деятельности учёного; 
осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

3.1.4 эстетического воспитания: 
эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного творчества, присущего физической науке; 

3.1.5 трудового воспитания: 
интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе связанным с физикой и техникой, 

умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 
готовность и способность к образованию и самообразованию в области физики на протяжении всей жизни; 

3.1.6 экологического воспитания: 
сформированность экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем; 
планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого развития 

человечества; 
расширение опыта деятельности экологической направленности на основе имеющихся знаний по физике; 

3.1.7 ценности научного познания:  
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития физической науки;  
осознание ценности научной деятельности, готовность в процессе изучения физики осуществлять проектную 

и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе 

3.2 Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образования должны отражать: 

3.2.1 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторонне; 



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

3.2.3 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических явлениях; 

3.2.4 разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и нематериальных 

ресурсов; 

3.2.5 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски 

последствий деятельности; 

3.2.6 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

3.2.7 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

3.2.8 владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами физической науки; 

3.2.9 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности в области физики, способностью и 

готовностью к самостоятельному поиску методов решения задач физического содержания, применению 

различных методов познания; 

3.2.10 осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

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

проектов в области физики; 

3.2.11 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её решения, 

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

3.2.12 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, 

прогнозировать изменение в новых условиях; 3.2.13 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, в том числе при изучении 

физики; 

3.2.14 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

3.2.15 уметь переносить знания по физике в практическую область жизнедеятельности; 

3.2.16 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

3.2.17 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

3.2.18 ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

3.2.19 владеть навыками получения информации физического содержания из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных 

видов и форм представления; 

3.2.20 оценивать достоверность информации; 

3.2.21 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

3.2.22 создавать тексты физического содержания в различных форматах с учётом назначения информации и 

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации. 

3.2.23 осуществлять общение на уроках физики и во вне-урочной деятельности; 

3.2.24 распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

3.2.25 развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств; 

3.2.26 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

3.2.27 выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, и возможностей каждого 

члена коллектива; 

3.2.28 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её достижению: 

составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать результаты 

совместной работы; 

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

критериям; 

3.2.30 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости; 

3.2.31 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и 

воображение, быть инициативным. 

3.2.32 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики и астрономии, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи; 

3.2.33 самостоятельно составлять план решения расчётных и качественных задач, план выполнения практической 

работы с учётом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

3.2.34 давать оценку новым ситуациям; 

3.2.35 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

3.2.36 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответственность за решение; 

3.2.37 оценивать приобретённый опыт; 

3.2.38 способствовать формированию и проявлению эрудиции в области физики, постоянно повышать свой 

образовательный и культурный уровень; 

3.2.39 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям; 



3.2.40 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований; 

3.2.41 использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

3.2.42 оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

3.2.43 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

3.2.90 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; принимать мотивы и аргументы других при 

анализе результатов деятельности;. 

3.2.91 признавать своё право и право других на ошибку 

3.3 Предметные результаты освоения программы по физике 

3.3.1 демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в 

развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей; 
3.3.2 учитывать границы применения изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная 

система отсчёта, абсолютно твёрдое тело, идеальный газ, модели строения газов, жидкостей и твёрдых тел, 

точечный электрический заряд при решении физических задач; 
3.3.3 распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе законов механики, 

молекулярно-кинетической теории строения вещества и электродинамики: равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение, свободное падение тел, движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, 

диффузия, броуновское движение, строение жидкостей и твёрдых тел, изменение объёма тел при 

нагревании (охлаждении), тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде, связь между 

параметрами состояния газа в изопроцессах, электризация тел, взаимодействие зарядов; 
3.3.4 описывать механическое движение, используя физические величины: координата, путь, перемещение, 

скорость, ускорение, масса тела, сила, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами; 

3.3.5 описывать изученные тепловые свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 

давление газа, температура, средняя кинетическая энергия хаотического движения молекул, 

среднеквадратичная скорость молекул, количество теплоты, внутренняя энергия, работа газа, коэффициент 

полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинам; 
3.3.6 описывать изученные электрические свойства вещества и электрические явления (процессы), используя 

физические величины: электрический заряд, электрическое поле, напряжённость поля, потенциал, разность 

потенциалов; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 
3.3.7 анализировать физические процессы и явления, используя физические законы и принципы: закон 

всемирного тяготения, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения механической энергии, закон 

сохранения импульса, принцип суперпозиции сил, принцип равноправия инерциальных систем отсчёта, 

молекулярно-кинетическую теорию строения вещества, газовые законы, связь средней кинетической 

энергии теплового движения молекул с абсолютной температурой, первый закон термодинамики, закон 

сохранения электрического заряда, закон Кулона, при этом различать словесную формулировку закона, его 

математическое выражение и условия (границы, области) применимости; 
3.3.8 объяснять основные принципы действия машин, приборов и технических устройств; различать условия их 

безопасного использования в повседневной жизни;  
3.3.9 выполнять эксперименты по исследованию физических явлений и процессов с использованием прямых, и 

косвенных измерений, при этом формулировать проблему/задачу и гипотезу учебного эксперимента, 

собирать установку из предложенного оборудования, проводить опыт и формулировать выводы; 

3.3.10 осуществлять прямые и косвенные измерения физических величин, при этом выбирать оптимальный 

способ измерения и использовать известные методы оценки погрешностей измерений; 
3.3.11 исследовать зависимости между физическими величинами с использованием прямых измерений, при этом 

конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде 

таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 
3.3.14 соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках учебного эксперимента, 

учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием измерительных устройств и 

лабораторного оборудования; 
3.3.15 решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью, используя физические законы и принципы, 

на основе анализа условия задачи выбирать физическую модель, выделять физические величины и 

формулы, необходимые для её решения, проводить расчёты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины; 
3.3.16 решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую цепочку рассуждений с 

использованием изученных законов, закономерностей и физических явлений; 
3.3.17 использовать при решении учебных задач современные информационные технологии для поиска, 

структурирования, интерпретации и представления учебной и научно-популярной информации, 



полученной из различных источников, критически анализировать получаемую информацию; 
3.3.18 приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков в развитие науки, объяснение 

процессов окружающего мира, в развитие техники и технологий; 
3.3.19 использовать теоретические знания по физике в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 
3.3.20 работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планировать работу группы, рационально 

распределять обязанности и планировать деятельность в нестандартных ситуациях, оценивать вклад 

каждого из участников группы в решение рассматриваемой проблемы. 
3.3.21 демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в 

развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей, целостность и единство 

физической картины мира; 
3.3.22 учитывать границы применения изученных физических моделей: точечный электрический заряд, луч света, 

точечный источник света, ядерная модель атома, нуклонная модель атомного ядра при решении 

физических задач; 
3.3.23 распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе законов электродинамики и 

квантовой физики: электрическая проводимость, тепловое, световое, химическое, магнитное действия тока, 

взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и 

движущийся заряд, электромагнитные колебания и волны, прямолинейное распространение света, 

отражение, преломление, интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия света, 

фотоэлектрический эффект (фотоэффект), световое давление, возникновение линейчатого спектра атома 

водорода, естественная и искусственная радиоактивность; 
3.3.24 описывать изученные свойства вещества (электрические, магнитные, оптические, электрическую 

проводимость различных сред) и электромагнитные явления (процессы), используя физические величины: 

электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, разность 

потенциалов, электродвижущая сила, работа тока, индукция магнитного поля, сила Ампера, сила Лоренца, 

индуктивность катушки, энергия электрического и магнитного полей, период и частота колебаний в 

колебательном контуре, заряд и сила тока в процессе гармонических электромагнитных колебаний, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы, указывать формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами; 

3.3.25 описывать изученные квантовые явления и процессы, используя физические величины: скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, энергия и импульс фотона, период полураспада, 

энергия связи атомных ядер, при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы, указывать формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 
3.3.26 анализировать физические процессы и явления, используя физические законы и принципы: закон Ома, 

законы последовательного и параллельного соединения проводников, закон Джоуля–Ленца, закон 

электромагнитной индукции, закон прямолинейного распространения света, законы отражения света, 

законы преломления света, уравнение Эйнштейна для фотоэффекта, закон сохранения энергии, закон 

сохранения импульса, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, 

постулаты Бора, закон радиоактивного распада, при этом различать словесную формулировку закона, его 

математическое выражение и условия (границы, области) применимости; 
3.3.27 определять направление вектора индукции магнитного поля проводника с током, силы Ампера и силы 

Лоренца; 
3.3.28 строить и описывать изображение, создаваемое плоским зеркалом, тонкой линзой; 
3.3.29 выполнять эксперименты по исследованию физических явлений и процессов с использованием прямых, и 

косвенных измерений: при этом формулировать проблему/задачу и гипотезу учебного эксперимента, 

собирать установку из предложенного оборудования, проводить опыт и формулировать выводы; 
3.3.30 осуществлять прямые и косвенные измерения физических величин, при этом выбирать оптимальный 

способ измерения и использовать известные методы оценки погрешностей измерений; 
3.3.31 исследовать зависимости физических величин с использованием прямых измерений: при этом 

конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде 

таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

3.3.32 соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках учебного эксперимента, 

учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием измерительных устройств и 

лабораторного оборудования; 
3.3.33 решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью, используя физические законы и принципы, 

на основе анализа условия задачи выбирать физическую модель, выделять физические величины и 

формулы, необходимые для её решения, проводить расчёты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины; 
3.3.34 решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую цепочку рассуждений с 

использованием изученных законов, закономерностей и физических явлений; 
3.3.35 использовать при решении учебных задач современные информационные технологии для поиска, 

структурирования, интерпретации и представления учебной и научно-популярной информации, 

полученной из различных источников, критически анализировать получаемую информацию; 



3.3.36 объяснять принципы действия машин, приборов и технических устройств, различать условия их 

безопасного использования в повседневной жизни; 
3.3.37 приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков в развитие науки, в объяснение 

процессов окружающего мира, в развитие техники и технологий; 
3.3.38 использовать теоретические знания по физике в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 
3.3.39 работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планировать работу группы, рационально 

распределять обязанности и планировать деятельность в нестандартных ситуациях, оценивать вклад 

каждого из участников группы в решение рассматриваемой проблемы. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
воспитание чувства патриотизма, взаимопонимания с другими народами, уважения культуры разных стран и регионов 

мира, ценностных ориентаций личности посредством ознакомления с важнейшими проблемами современности, c 

ролью России как составной части мирового сообщества; 
воспитание экологической культуры на основе приобретения знаний о взаимосвязи природы, населения и хозяйства на 

глобальном, региональном и локальном уровнях и формирование ценностного отношения к проблемам 

взаимодействия человека и общества; 
формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира, завершение формирования 

основ географической культуры; 
развитие познавательных интересов, навыков самопознания, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

овладения комплексом географических знаний и умений, направленных на использование их в реальной 

действительности; 
приобретение опыта разнообразной деятельности, направленной на достижение целей устойчивого развития. 
   

2. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В СТРУКТУРЕ ООП 
Цикл (раздел) ООП: Общеобразовательный цикл 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Учебный предмет изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ООП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования. Относится к предметной области ФГОС 

среднего общего образования «Общественно-научные предметы». Уровень освоения учебного предмета 

базовый. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
2.2.1 Экологические основы природопользования 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебного предмета обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

3.1 В результате изучения русского языка на уровне у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

3.1.1 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества; 

3.1.2 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

3.1.3 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических 

ценностей; уважение ценностей иных культур, конфессий; 

3.1.4 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

3.1.5 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в образовательной организации; 

3.1.6 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением; 

3.1.7 готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

3.1.8 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; 

3.1.9 ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, 

памятникам, традициям народов России; достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, 

труде; идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его защите, ответственность за его 

судьбу; 

3.1.10 осознание духовных ценностей российского народа; 

3.1.11 сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

3.1.12 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

3.1.13 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

3.1.14 ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

3.1.15 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, 

труда, общественных отношений; 

3.1.16 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, 

ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

3.1.17 убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

3.1.18 стремление проявлять качества творческой личности; 

3.1.19 сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью, 



потребность в физическом совершенствовании; 

3.1.20 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психическому 

здоровью; 

3.1.21 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 
3.1.22 готовность к активной социально направленной деятельности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такую деятельность; 
3.1.23 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; мотивация к эффективному труду и 

постоянному профессиональному росту, к учету общественных потребностей при предстоящем выборе 

сферы деятельности; 
3.1.24 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении жизни; 
3.1.25 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем; 
3.1.26 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого 

развития человечества; 
3.1.27 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 
3.1.28 умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, 

предотвращать их; 
3.1.29 расширение опыта деятельности экологической направленности; 
3.1.30 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки, включая 

социальные науки, и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего 

осознанию своего места в поликультурном мире; 
3.1.31 совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и 

познания мира; языковое и речевое развитие человека, включая понимание языка 

социально-экономической и политической коммуникации; 
3.1.32 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую 

деятельность индивидуально и в группе; мотивация к познанию и творчеству, обучению и самообучению 

на протяжении всей жизни, интерес к изучению социальных и гуманитарных дисциплин. 

3.2 В результате изучения обществознания у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 
3.2.1 самостоятельно формулировать и актуализировать проблемы, которые могут быть решены с 

использованием географических знаний, рассматривать их всесторонне; 
3.2.2 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации географических 

объектов, процессов и явлений и обобщения; 
3.2.3 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;  
3.2.4 разрабатывать план решения географической задачи с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 
3.2.5 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях с учётом предложенной 

географической задачи; 
3.2.6 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; 
3.2.7 координировать и выполнять работу при решении географических задач в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 
3.2.8 креативно мыслить при поиске путей решения жизненных проблем, имеющих географические аспекты. 
3.2.9 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем, 

способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических 

географических задач, применению различных методов познания природных, социально-экономических 

и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 
3.2.10 осуществлять различные виды деятельности по получению нового географического знания, его 

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

создании учебных и социальных проектов; 
3.2.11 владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами; 
3.2.12 формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 
3.2.13 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её решения, 

находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 
3.2.14 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, 

прогнозировать изменение в новых условиях;  
3.2.15 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 
3.2.16 уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности;  
3.2.17 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 
3.2.18 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить проблемы и задачи, 

допускающие альтернативные решения. 
3.2.19 выбирать и использовать различные источники географической информации, необходимые для изучения 

проблем, которые могут быть решены средствами географии, и поиска путей их решения, для анализа, 

систематизации и интерпретации информации различных видов и форм представления; 



3.2.20 выбирать оптимальную форму представления и визуализации информации с учётом её назначения 

(тексты, картосхемы, диаграммы и другие); 
3.2.21 оценивать достоверность информации;  
3.2.22 использовать средства информационных и коммуникационных технологий, в том числе государственну 

информационную систему (ГИС) при решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 
3.2.23 владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности. 
3.2.24 владеть различными способами общения и взаимодействия; 
3.2.25 аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 
3.2.26 сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы; 
3.2.27 развёрнуто и логично излагать свою точку зрения по географическим аспектам различных вопросов с 

использованием языковых средств. 
3.2.28 использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 
3.2.29 выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и возможностей каждого 

члена коллектива;  
3.2.30 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её 

достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать 

результаты совместной работы;  
3.2.31 оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по разработанным 

критериям; 
3.2.32 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической 

значимости. 
3.2.33 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 
3.2.34 самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 
3.2.35 давать оценку новым ситуациям; 

3.2.36 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 
3.2.37 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 
3.2.38 оценивать приобретённый опыт; 
3.2.39 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, постоянно 

повышать свой образовательный и культурный уровень 

3.2.40 давать оценку новым ситуациям, оценивать соответствие результатов целям; 
3.2.41 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований;  
3.2.42 оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;  
3.2.43 использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 
3.2.44 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 
3.2.45 самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть направления 

развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 
3.2.46 принимать ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным 

изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 
3.2.47 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 
3.2.48 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при 

осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 
3.2.49 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, заботиться, 

проявлять интерес и разрешать конфликты. 
3.2.50 принимать себя, понимая свои недостатки и своё поведение; 
3.2.51 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 
3.2.52 признавать своё право и право других на ошибки; 
3.2.53 развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

3.3 Предметные результаты 

3.3.1 понимание роли и места современной географической науки в системе научных дисциплин, её участии в 

решении важнейших проблем человечества: приводить примеры проявления глобальных проблем, в 

решении которых принимает участие современная географическая наука, на региональном уровне, в 

разных странах, в том числе в России; 
3.3.2 освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов и территориальной 

организации природы и общества: выбирать и использовать источники географической информации для 

определения положения и взаиморасположения объектов в пространстве; 
описывать положение и взаиморасположение изученных географических объектов в пространстве, 

новую многополярную модель политического мироустройства, ареалы распространения основных 



религий; 
приводить примеры наиболее крупных стран по численности населения и площади территории, стран, 

имеющих различное географическое положение, стран с различными формами правления и 

государственного устройства, стран-лидеров по производству основных видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции, основных международных магистралей и транспортных узлов, 

стран-лидеров по запасам минеральных, лесных, земельных, водных ресурсов; 
3.3.3 сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о 

закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: различать географические 

процессы и явления: урбанизацию, субурбанизацию, ложную урбанизацию, эмиграцию, иммиграцию, 
демографический взрыв и демографический кризис и распознавать их проявления в повседневной жизни;  
использовать знания об основных географических закономерностях для определения и сравнения 

свойств изученных географических объектов, процессов и явлений, в том числе: для определения и 

сравнения показателей уровня развития мирового хозяйства (объёмы валового внутреннего продукта 

(ВВП), промышленного, сельскохозяйственного производства и другие) и важнейших отраслей хозяйства 

в отдельных странах, сравнения показателей, характеризующих демографическую ситуацию, 

урбанизацию, миграции и качество жизни населения мира и отдельных стран, с использованием 

источников географической информации, сравнения структуры экономики аграрных, индустриальных и 
постиндустриальных стран, регионов и стран по обеспеченности минеральными, водными, земельными и 

лесными ресурсами с использованием источников географической информации, для классификации 

крупнейших стран, в том числе по особенностям географического положения, форме правления и 

государственного устройства, уровню социально-экономического развития, типам воспроизводства 

населения, занимаемым ими позициям относительно России, для классификации ландшафтов с 

использованием источников географической информации;  
устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими процессами и 

явлениями; между природными условиями и размещением населения, в том числе между глобальным 

изменением климата и изменением уровня Мирового океана, хозяйственной деятельностью и 

возможными изменениями в размещении населения, между развитием науки и технологии и 

возможностями человека прогнозировать опасные природные явления и противостоять им;  
устанавливать взаимосвязи между значениями показателей рождаемости, смертности, средней 

ожидаемой продолжительности жизни и возрастной структурой населения, развитием отраслей мирового 

хозяйства и особенностями их влияния на окружающую среду; 
формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования географических знаний; 

3.3.4 владение географической терминологией и системой базовых географических понятий: применять 

социально-экономические понятия: политическая карта, государство, политико-географическое 

положение, монархия, республика, унитарное государство, федеративное государство, воспроизводство 

населения, демографический взрыв, демографический кризис, демографический переход, старение 

населения, состав населения, структура населения, экономически активное население, индекс 

человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, плотность населения, миграции населения, «климатические 

беженцы», расселение населения, демографическая политика, субурбанизация, ложная урбанизация, 

мегалополисы, развитые и развивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие страны, 

ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, международная экономическая интеграция, международная 

хозяйственная специализация, международное географическое разделение труда, отраслевая и 

территориальная структура мирового хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), «сланцевая 

революция», «водородная энергетика», «зелёная энергетика», органическое сельское хозяйство, 

глобализация мировой экономики и деглобализация, «энергопереход», международные экономические 

отношения, устойчивое развитие для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
3.3.5 сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия природных и антропогенных 

факторов: определять цели и задачи проведения наблюдения (исследования); выбирать форму фиксации 
результатов наблюдения (исследования); 

3.3.6 сформированность умений находить и использовать различные источники географической информации 

для получения новых знаний о природных и социально-экономических процессах и явлениях, выявления 

закономерностей и тенденций их развития, прогнозирования: выбирать и использовать источники 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

геоинформационные системы, соответствующие решаемым задачам; 
сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие источники 

географической информации для выявления закономерностей социально-экономических, природных и 

экологических процессов и явлений; 
определять и сравнивать по географическим картам различного содержания и другим источникам 

географической информации качественные и количественные показатели, характеризующие изученные 

географические объекты, процессы и явления; 
прогнозировать изменения состава и структуры населения, в том числе возрастной структуры населения 

отдельных стран с использованием источников географической информации; 
определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую географическую 

информацию для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы познания для решения 

практико-ориентированных задач; 



3.3.7 владение умениями географического анализа и интерпретации информации из различных источников: 

находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую для изучения географических 

объектов и явлений, отдельных территорий мира и России, их обеспеченности природными и 

человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 
представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и другие) 

географическую информацию о населении мира и России, отраслевой и территориальной структуре 

мирового хозяйства, географических особенностях развития отдельных отраслей; 
формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации из различных 

источников; 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  
использовать различные источники географической информации для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 
3.3.8 сформированность умений применять географические знания для объяснения изученных 

социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений, в том числе: объяснять 

особенности демографической политики в странах с различным типом воспроизводства 

населения, направления международных миграций, различия в уровнях урбанизации, в уровне и 

качестве жизни населения, влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой 

структуры хозяйства отдельных стран; 
использовать географические знания о мировом хозяйстве и населении мира, об особенностях 

взаимодействия природы и общества для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 
3.3.9 сформированность умений применять географические знания для оценки разнообразных явлений и 

процессов:  
оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику важнейших 

социально-экономических и геоэкологических процессов; 
оценивать изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и явления, в том числе 

оценивать природно-ресурсный капитал одной из стран с использованием источников географической 

информации, влияние урбанизации на окружающую среду, тенденции развития основных отраслей 

мирового хозяйства и изменения его отраслевой и территориальной структуры, изменение климата и 

уровня Мирового океана для различных территорий, изменение содержания парниковых газов в 

атмосфере и меры, предпринимаемые для уменьшения их выбросов; 
3.3.10 сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о природных и 

социально-экономических аспектах экологических проблем: описывать географические аспекты проблем 

взаимодействия природы и общества: различия в особенностях проявления глобальных изменений 

климата, повышения уровня Мирового океана, в объёмах выбросов парниковых газов в разных регионах 

мира, изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий на примере регионов и 

стран мира, на планетарном уровне. 
3.3.11 понимание роли и места современной географической науки в системе научных дисциплин, её участии в 

решении важнейших проблем человечества: определять роль географических наук в достижении целей 

устойчивого развития; 
3.3.12 освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов и территориальной 

организации природы и общества: выбирать и использовать источники географической информации для 

определения положения и взаиморасположения регионов и стран в пространстве; 
описывать положение и взаиморасположение регионов и стран в пространстве, особенности 

природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства регионов и изученных стран; 
3.3.13 сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о 

закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: распознавать географические 

особенности проявления процессов воспроизводства, миграции населения и урбанизации в различных 

регионах мира и изученных странах;  
использовать знания об основных географических закономерностях для определения географических 

факторов международной хозяйственной специализации изученных стран; сравнения регионов мира и 

изученных стран по уровню социально-экономического развития, специализации различных стран и по их 

месту в международном геграфическом разделении труда (МГРТ); для классификации стран отдельных 

регионов мира, в том числе по особенностям географического положения, форме правления и 

государственного устройства, уровню социально-экономического развития, типам воспроизводства 

населения с использованием источников географической информации;  
устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими процессами и 

явлениями в изученных странах; природными условиями и размещением населения, природными 

условиями и природно-ресурсным капиталом и отраслевой структурой хозяйства изученных стран; 
прогнозировать изменения возрастной структуры населения отдельных стран зарубежной Европы с 

использованием источников географической информации; 
формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования географических знаний; 

3.3.14 владение географической терминологией и системой базовых географических понятий: применять 

изученные социально-экономические понятия: политическая карта, государство; 

политико-географическое положение, монархия, республика, унитарное государство, федеративное 

государство; воспроизводство населения, демографический взрыв, демографический кризис, старение 



населения, состав населения, структура населения, экономически активное население, Индекс 

человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, плотность населения, миграции населения, расселение 

населения, демографическая политика, субурбанизация, ложная урбанизация; мегалополисы, развитые и 

развивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие страны; ресурсообеспеченность, мировое 

хозяйство, международная экономическая интеграция; международная хозяйственная специализация, 

международное географическое разделение труда; отраслевая и территориальная структура мирового 

хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), «сланцевая революция», водородная энергетика, 

«зелёная энергетика», органическое сельское хозяйство; глобализация мировой экономики и 

деглобализация, «энергопереход», международные экономические отношения, устойчивое развитие для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
3.3.15 сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия природных и антропогенных 

факторов: определять цели и задачи проведения наблюдения (исследования); выбирать форму фиксации 
результатов наблюдения (исследования); формулировать обобщения и выводы по результатам 

наблюдения (исследования); 
3.3.16 сформированность умений находить и использовать различные источники географической информации 

для получения новых знаний о природных и социально-экономических процессах и явлениях, выявления 

закономерностей и тенденций их развития, прогнозирования: выбирать и использовать источники 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

геоинформационные системы), соответствующие решаемым задачам; 
сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие источники 

географической информации для выявления закономерностей социально-экономических, природных и 

экологических процессов и явлений на территории регионов мира и отдельных стран; 
определять и сравнивать по географическим картам разного содержания и другим источникам 

географической информации качественные и количественные показатели, характеризующие регионы и 

страны, а также географические процессы и явления, происходящие в них; географические факторы 

международной хозяйственной специализации отдельных стран с использованием источников 

географической информации; 
определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую географическую 

информацию о регионах мира и странах для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы познания для решения 

практико-ориентированных задач; 
3.3.17 ) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из различных источников: 

находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую для изучения регионов мира и стран (в 

том числе и России), их обеспеченности природными и человеческими ресурсами; для изучения 

хозяйственного потенциала стран, глобальных проблем человечества и их проявления на территории (в 

том числе в России); 
представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и другие) 

географическую информацию о населении, размещении хозяйства регионов мира и изученных стран; их 

отраслевой и территориальной структуре их хозяйств, географических особенностях развития отдельных 

отраслей; 
формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации из различных 

источников; 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  
использовать различные источники географической информации для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 
3.3.18 сформированность умений применять географические знания для объяснения изученных 

социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов в странах мира: объяснять 

географические особенности стран с разным уровнем социально-экономического развития, в том числе 

объяснять различие в составе, структуре и размещении населения, в уровне и качестве жизни населения; 
объяснять влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой структуры хозяйства 

отдельных стран; особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства изученных стран, 

особенности международной специализации стран и роль географических факторов в её формировании; 

особенности проявления глобальных проблем человечества в различных странах с использованием 

источников географической информации; 
3.3.19 сформированность умений применять географические знания для оценки разнообразных явлений и 

процессов: оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику важнейших 

социально-экономических и геоэкологических процессов; изученные социально-экономические и 

геоэкологические процессы и явления; политико-географическое положение изученных регионов, стран и 

России; влияние международных миграций на демографическую и социально-экономическую ситуацию в 

изученных странах; роль России как крупнейшего поставщика топливно-энергетических и сырьевых 

ресурсов в мировой экономике; конкурентные преимущества экономики России; различные точки зрения 

по актуальным экологическим и социально-экономическим проблемам мира и России; изменения 

направления международных экономических связей России в новых экономических условиях; 
3.3.20 сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о природных и 

социально-экономических аспектах экологических проблем: описывать географические аспекты проблем 

взаимодействия природы и общества; 



приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; возможных путей решения глобальных проблем. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1.1 способность применять принципы и правила безопасного поведения в повседневной жизни на основе 

понимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин и механизмов возникновения и развития 

различных опасных и чрезвычайных ситуаций, готовности к применению необходимых средств и действиям 

при возникновении чрезвычайных ситуаций; 
1.2 сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного и группового 

безопасного поведения в интересах благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства; 
1.3 знание и понимание роли личности, общества и государства в решении задач обеспечения национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 
            

2. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Общеобразовательный цикл 

2.1 Учебный предмет изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ООП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования, в соответствии с технологическим профилем 

профессионального образования. Относится к предметной области ФГОС среднего общего образования «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности». Уровень освоения учебного предмета  базовый. 
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
2.2.1 Безопасность жизнедеятельности 
            

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Освоение содержания учебного предмета обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов:  

3.1 Личностные результаты должны отражать 
3.1.1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 
3.1.2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном само- 
управлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций. 

3.1.3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих. 

3.1.4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

3.1.5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному 
народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России. 

3.1.6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 
движениях. 

3.1.7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в 
различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

3.1.8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и 
ценностей многонационального российского государства. 3.1.9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 3.1.10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой. 

3.1.11 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 

насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 
содержания. 3.2 Метапредметные результаты должны отражать 

3.2.1 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 

3.2.2 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты 

3.2.3 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 



3.2.4 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 

3.2.5 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 

3.2.6 Умение определять назначение и функции различных социальных институтов 
3.2.7 Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей 
3.3 Предметные результаты должны отражать 

3.3.1 Сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической 

безопасности как о жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем 

защищённость личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние 

человеческого фактора 

3.3.2 Знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на защиту населения от внешних 

и внутренних угроз 

3.3.3. Сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других действий 

противоправного характера, а также асоциального поведения 

3.3.4 Сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного, физического и 

социального благополучия личности 

3.3.5 Знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера 

3.3.6 Знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни вредных привычек (курения, 

пьянства и т. д.) 

3.3.7 Знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций 

3.3.8 Умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также 

использовать различные информационные источники 

3.3.9 Умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать модели личного безопасного 

поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

3.3.10 Знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка 

3.3.11 Знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения военной службы по 

призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе 

3.3.12 Владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при неотложных состояниях (при 

травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике 

3.3.13 Сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической 

безопасности как о жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем 

защищённость личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние 

человеческого фактора 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

формирование центральных математических понятий (число, величина, геометрическая фигура, переменная, 

вероятность, функция, производная, интеграл), обеспечивающих преемственность и перспективность математического 

образования обучающихся; 
подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи математики и окружающего мира, 

пониманию математики как части общей культуры человечества; 
развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной активности, исследовательских 

умений, критичности мышления, интереса к изучению математики; 
формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать математические аспекты в 

реальных жизненных ситуациях и при изучении других учебных предметов, проявления зависимостей и 

закономерностей, формулировать их на языке математики и создавать математические модели, применять освоенный 

математический аппарат для решения практико-ориентированных задач, интерпретировать и оценивать полученные 

результаты. 
 2. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ОП: Общеобразовательный цикл 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Учебный предмет изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ООП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования. Относится к предметной области ФГОС 

среднего общего образования «Математика и информатика». Уровень освоения учебного предмета 

углубленный 
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Математика 
         

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

         
3.1 В результате изучения математики на уровне среднего общего образования у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты:  

 3.1.1 гражданского воспитания: 
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества, представление о математических основах функционирования различных структур, 

явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и другое), умение взаимодействовать с 

социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением; 
3.1.2. патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, уважения к прошлому и настоящему 

российской математики, ценностное отношение к достижениям российских математиков и российской 

математической школы, использование этих достижений в других науках, технологиях, сферах 

экономики; 
3.1.3 духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа, сформированность нравственного сознания, 

этического поведения, связанного с практическим применением достижений науки и деятельностью 

учёного, осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 
3.1.4 эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику математических закономерностей, объектов, задач, 

решений, рассуждений, восприимчивость к математическим аспектам различных видов искусства; 
3.1.5 физического воспитания: 

сформированность умения применять математические знания в интересах здорового и безопасного образа 

жизни, ответственное отношение к своему здоровью (здоровое питание, сбалансированный режим занятий 

и отдыха, регулярная физическая активность), физическое совершенствование при занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 
3.1.6 трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности трудолюбия, интерес к различным сферам профессиональной 

деятельности, связанным с математикой и её приложениями, умение совершать осознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, готовность и способность к 

математическому образованию и самообразованию на протяжении всей жизни, готовность к активному 

участию в решении практических задач математической направленности; 
3.1.7 экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем, 

ориентация на применение математических знаний для решения задач в области окружающей среды, 

планирование поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 
3.1.8 ценности научного познания:  

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 



общественной практики, понимание математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов 

её развития и значимости для развития цивилизации, овладение языком математики и математической 

культурой как средством познания мира, готовность осуществлять проектную и исследовательскую 

деятельность индивидуально и в группе.. 
3.2 В результате изучения математики на уровне среднего общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

3.2.1 выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, отношений между 

понятиями, формулировать определения понятий, устанавливать существенный признак классификации, 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 
3.2.2 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отрицательные, единичные, 

частные и общие, условные; 
3.2.3 выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, наблюдениях и 

утверждениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  
3.3.4 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии; 
3.2.5 проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и от противного), 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры, обосновывать собственные суждения и 

выводы; 
3.2.6 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 
3.2.7 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулировать вопросы, 

фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, 

аргументировать свою позицию, мнение; 
3.2.8 проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по установлению особенностей 

математического объекта, явления, процесса, выявлению зависимостей между объектами, явлениями, 

процессами; 
3.2.9 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 

исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и обобщений; 
3.2.10 прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его развитии в новых 

условиях. 
3.2.11 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и для решения задачи; 
3.2.12 выбирать информацию из источников различных типов, анализировать, систематизировать и 

интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 
3.2.13 структурировать информацию, представлять её в различных формах, иллюстрировать графически; 
3.2.14 оценивать надёжность информации по самостоятельно сформулированным критериям. 
3.2.15 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения, ясно, точно, 

грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать пояснения по ходу решения 

задачи, комментировать полученный результат;  
3.2.16 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой задачи, 

высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, сопоставлять свои суждения с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, в корректной форме формулировать 

разногласия, свои возражения; 
3.2.17 представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта, самостоятельно выбирать 

формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории 
3.2.18 составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать и корректировать варианты решений с учётом новой 

информации; 
3.2.19 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов, владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения 

математической задачи; 
3.2.20 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в деятельность 

на основе новых обстоятельств, данных, найденных ошибок, выявленных трудностей; 
3.2.21 оценивать соответствие результата цели и условиям, объяснять причины достижения или недостижения 

результатов деятельности, находить ошибку, давать оценку приобретённому опыту. 
3.2.22 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении учебных задач, 

принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной работы, распределять 

виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы, обобщать мнения нескольких людей; 
3.2.23 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные), 

выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами команды, оценивать 

качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным участниками взаимодействия. 
3.3 Предметные результаты 

3.3.1 Содержательно-методическая линия «Числа и вычисления» завершает формирование навыков 

использования действительных чисел, которое было начато на уровне основного общего образования. На 



уровне среднего общего образования особое внимание уделяется формированию навыков рациональных 

вычислений, включающих в себя использование различных форм записи числа, умение делать прикидку, 

выполнять приближённые вычисления, оценивать числовые выражения, работать с математическими 

константами. Множества натуральных, целых, рациональных и действительных чисел дополняются 

множеством комплексных чисел. В каждом из этих множеств рассматриваются свойственные ему 

специфические задачи и операции: деление нацело, оперирование остатками на множестве целых чисел, 

особые свойства рациональных и иррациональных чисел, арифметические операции, а также извлечение 

корня натуральной степени на множестве комплексных чисел. Благодаря последовательному расширению 

круга используемых чисел и знакомству с возможностями их применения для решения различных задач 

формируется представление о единстве математики как науки и её роли в построении моделей реального 

мира, широко используются обобщение и конкретизация. 
3.3.2 Линия «Уравнения и неравенства» реализуется на протяжении всего обучения на уровне среднего общего 

образования, поскольку в каждом разделе Программы предусмотрено решение соответствующих задач. В 

результате обучающиеся овладевают различными методами решения рациональных, иррациональных, 

показательных, логарифмических и тригонометрических уравнений, неравенств и систем, а также задач, 

содержащих параметры. Полученные умения широко используются при исследовании функций с помощью 

производной, при решении прикладных задач и задач на нахождение наибольших и наименьших значений 

функции. Данная содержательная линия включает в себя также формирование умений выполнять расчёты 

по формулам, преобразования рациональных, иррациональных и тригонометрических выражений, а также 

выражений, содержащих степени и логарифмы. Благодаря изучению алгебраического материала 

происходит дальнейшее развитие алгоритмического и абстрактного мышления обучающихся, 

формируются навыки дедуктивных рассуждений, работы с символьными формами, представления 

закономерностей и зависимостей в виде равенств и неравенств. Алгебра предлагает эффективные 
инструменты для решения практических и естественно-научных задач, наглядно демонстрирует свои 

возможности как языка науки. 
3.3.3 Содержательно-методическая линия «Функции и графики» тесно переплетается с другими линиями 

учебного курса, поскольку в каком-то смысле задаёт последовательность изучения материала. Изучение 

степенной, показательной, логарифмической и тригонометрических функций, их свойств и графиков, 

использование функций для решения задач из других учебных предметов и реальной жизни тесно связано 

как с математическим анализом, так и с решением уравнений и неравенств. При этом большое внимание 

уделяется формированию умения выражать формулами зависимости между различными величинами, 

исследовать полученные функции, строить их графики. Материал этой содержательной линии нацелен на 

развитие умений и навыков, позволяющих выражать зависимости между величинами в различной форме: 

аналитической, графической и словесной. Его изучение способствует развитию алгоритмического 

мышления, способности к обобщению и конкретизации, использованию аналогий. 
3.3.4 Содержательная линия «Начала математического анализа» позволяет существенно расширить круг как 

математических, так и прикладных задач, доступных обучающимся, так как у них появляется возможность 

строить графики сложных функций, определять их наибольшие и наименьшие значения, вычислять 

площади фигур и объёмы тел, находить скорости и ускорения процессов. Данная содержательная линия 

открывает новые возможности построения математических моделей реальных ситуаций, позволяет 

находить наилучшее решение в прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. Знакомство с 

основами математического анализа способствует развитию абстрактного, формально-логического и 

креативного мышления, формированию умений распознавать проявления законов математики в науке, 

технике и искусстве. Обучающиеся узнают о выдающихся результатах, полученных в ходе развития 

математики как науки, и об их авторах. 
3.3.5 Содержательно-методическая линия «Множества и логика» включает в себя элементы теории множеств и 

математической логики. Теоретико- множественные представления пронизывают весь курс школьной 

математики и предлагают наиболее универсальный язык, объединяющий все разделы математики и её 

приложений, они связывают разные математические дисциплины и их приложения в единое целое. Важно 

дать возможность обучающемуся понимать теоретико-множественный язык современной математики и 

использовать его для выражения своих мыслей. Другим важным признаком математики как науки следует 

признать свойственную ей строгость обоснований и следование определённым правилам построения 

доказательств. Знакомство с элементами математической логики способствует развитию логического 

мышления обучающихся, позволяет им строить свои рассуждения на основе логических правил, формирует 

навыки критического мышления. 
3.3.6 В учебном курсе «Алгебра и начала математического анализа» присутствуют основы математического 

моделирования, которые призваны способствовать формированию навыков построения моделей реальных 

ситуаций, исследования этих моделей с помощью аппарата алгебры и математического анализа, 

интерпретации полученных результатов. Такие задания вплетены в каждый из разделов программы, 

поскольку весь материал учебного курса широко используется для решения прикладных задач. При 

решении реальных практических задач обучающиеся развивают наблюдательность, умение находить 

закономерности, абстрагироваться, использовать аналогию, обобщать и конкретизировать проблему. 

Деятельность по формированию навыков решения прикладных задач организуется в процессе изучения 

всех тем учебного курса «Алгебра и начала математического анализа». 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

формирование у обучающихся представлений о роли информатики и информационно- коммуникационных технологий 

(ИКТ) в современном обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы 

в Интернете; 
формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 
освоение, предусмотренного программой, теоретического материала и приобретение практических навыков 
использования информационных систем и технологий на базе современных ПК; 
формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать информационные модели реальных 

объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 
развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и 

использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 
приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в индивидуальной и коллективной 

учебной и познавательной, в том числе проектной, деятельности; 
приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной деятельности и информационных 
коммуникаций в глобальных сетях; 
осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, 
распространение и использование информации; 
владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать информацию с использованием  
информационно-коммуникационных технологий, средств образовательных и социальных коммуникаций. 

2. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Цикл (раздел) ОП: Общеобразовательный цикл 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Учебный предмет изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ООП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования, в соответствии с технологическим 

профилем профессионального образования. Относится к предметной области ФГОС среднего общего 

образования «Математика и информатика». Уровень освоения учебного предмета углубленный. 
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
2.2.1 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

   
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

   
Освоение содержания учебного предмета обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

3.1 В результате изучения информатики на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  
3.1.1 гражданского воспитания: 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка, соблюдение 

основополагающих норм информационного права и информационной безопасности; 
готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам в виртуальном пространстве; 
3.1.2 патриотического воспитания: 

ценностное отношение к историческому наследию, достижениям России в науке, искусстве, технологиях, 

понимание значения информатики как науки в жизни современного общества; 
3.1.3 духовно-нравственного воспитания: 

сформированность нравственного сознания, этического поведения;  
способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности, в том числе в сети Интернет; 
3.1.4 эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творчества; 
способность воспринимать различные виды искусства, в том числе основанного на использовании 

информационных технологий; 
3.1.5 физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью, в 

том числе за счёт соблюдения требований безопасной эксплуатации средств информационных и 

коммуникационных технологий; 
3.1.6 трудового воспитания: 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 
интерес к сферам профессиональной деятельности, связанным с информатикой, программированием и 

информационными технологиями, основанными на достижениях науки информатики и 

научно-технического прогресса, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы; 
готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

3.1.7 экологического воспитания: 



осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том числе с учётом 

возможностей информационно-коммуникационных технологий; 
3.1.8 ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки, достижениям 

научно-технического прогресса и общественной практики, за счёт понимания роли информационных 

ресурсов, информационных процессов и информационных технологий в условиях цифровой 

трансформации многих сфер жизни современного общества; 
осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую 

деятельность индивидуально и в группе. 
3.1.9 В процессе достижения личностных результатов освоения программы по информатике у обучающихся 

совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 
саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё поведение, 

способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 
внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, 

умение действовать, исходя из своих возможностей; 
эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при 

осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 
социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, заботиться, 

проявлять интерес и разрешать конфликты. 
 

3.2 В результате изучения информатики на уровне среднего общего образования у обучающегося будут 

сформированы метапредметные результаты, отраженные в универсальных учебных действиях, а 

именно – познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

3.2.1 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторонне; 

3.2.2 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения; 

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

3.2.4 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

3.2.5 разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и нематериальных 

ресурсов; 
3.2.6 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски 

последствий деятельности; 
3.2.7 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 
3.2.8 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

3.2.9 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем, 

способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 
3.2.10 осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

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

социальных проектов; 
3.2.11 формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами; 
3.2.12 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 
3.2.13 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её решения, 

находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 
3.2.14 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, 

прогнозировать изменение в новых условиях; 
3.2.15 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 
3.2.16 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональную среду; 
3.2.17 уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 
3.2.18 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 
3.2.19 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить проблемы и задачи, 

допускающие альтернативные решения. 

3.2.20 владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно осуществлять 

поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления; 
3.2.21 создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и целевой аудитории, выбирая 

оптимальную форму представления и визуализации; 
3.3.22 оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и морально-этическим 

нормам; 
3.2.23 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 
3.2.24 владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности. 



3.2.25 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 
3.2.26 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 
3.2.27 владеть различными способами общения и взаимодействия, аргументированно вести диалог, уметь 

смягчать конфликтные ситуации; 
3.2.28 развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. 
3.2.30 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 
3.2.31 выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и возможностей каждого 

члена коллектива; 
3.2.32 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по их достижению: 

составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать результаты 

совместной работы; 
3.2.33 оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по разработанным 

критериям; 
3.2.34 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической 

значимости; 
3.2.35 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и 

воображение, быть инициативным. 
3.2.36 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и формулировать 

собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 
3.2.37 самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 
3.2.38 давать оценку новым ситуациям; 
3.2.39 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 
3.2.40 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 
3.2.41 оценивать приобретённый опыт; 
3.2.42 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, постоянно 

повышать свой образовательный и культурный уровень. 
3.2.43 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям; 
3.2.44 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора 

верного решения; 

3.2.45 оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 
3.2.46 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности. 
3.2.47 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 
3.2.48 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 
3.2.49 признавать своё право и право других на ошибку; 
3.2.50 развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

3.3 Предметные результаты 

3.3.1 владение представлениями о роли информации и связанных с ней процессов в природе, технике и обществе, 

понятиями «информация», «информационный процесс», «система», «компоненты системы», «системный 

эффект», «информационная система», «система управления»; 
3.3.2 владение методами поиска информации в сети Интернет, умение критически оценивать информацию, 

полученную из сети Интернет; 
3.3.3 умение характеризовать большие данные, приводить примеры источников их получения и направления 

использования, умение классифицировать основные задачи анализа данных (прогнозирование, 

классификация, кластеризация, анализ отклонений), понимать последовательность решения задач анализа 

данных: сбор первичных данных, очистка и оценка качества данных, выбор и/или построение модели, 

преобразование данных, визуализация данных, интерпретация результатов; 
3.3.4 понимание основных принципов устройства и функционирования современных стационарных и 

мобильных компьютеров, тенденций развития компьютерных технологий; 
3.3.5 владение навыками работы с операционными системами, основными видами программного обеспечения 

для решения учебных задач по выбранной специализации; 
3.3.6 наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире, о базовых принципах 

организации и функционирования компьютерных сетей, об общих принципах разработки и 

функционирования интернет-приложений; 
3.3.7 понимание угроз информационной безопасности, использование методов и средств противодействия этим 

угрозам, соблюдение мер безопасности, предотвращающих незаконное распространение персональных 

данных, соблюдение требований техники безопасности и гигиены при работе с компьютерами и другими 

компонентами цифрового окружения, понимание правовых основ использования компьютерных программ, 

баз данных и работы в сети Интернет; 
3.3.8 понимание основных принципов дискретизации различных видов информации, умение определять 

информационный объём текстовых, графических и звуковых данных при заданных параметрах 

дискретизации, умение определять среднюю скорость передачи данных, оценивать изменение времени 



передачи при изменении информационного объёма данных и характеристик канала связи; 
3.3.9 умение использовать при решении задач свойства позиционной записи чисел, алгоритма построения записи 

числа в позиционной системе счисления с заданным основанием и построения числа по строке, содержащей 

запись этого числа в позиционной системе счисления с заданным основанием, умение выполнять 

арифметические операции в позиционных системах счисления; 
3.3.10 умение выполнять преобразования логических выражений, используя законы алгебры логики, умение 

строить логическое выражение в дизъюнктивной и конъюнктивной нормальных формах по заданной 

таблице истинности, исследовать область истинности высказывания, содержащего переменные, решать 

несложные логические уравнения и системы уравнений; 
3.3.11 понимание базовых алгоритмов обработки числовой и текстовой информации (запись чисел в позиционной 

системе счисления, нахождение всех простых чисел в заданном диапазоне, обработка многоразрядных 

целых чисел, анализ символьных строк и других), алгоритмов поиска и сортировки, умение определять 

сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов (суммирование элементов массива, сортировка массива, 

переборные алгоритмы, двоичный поиск) и приводить примеры нескольких алгоритмов разной сложности 

для решения одной задачи; 

3.3.12 владение универсальным языком программирования высокого уровня (Python, Java, C++, C#), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных, умение использовать основные 

управляющие конструкции, умение осуществлять анализ предложенной программы: определять 

результаты работы программы при заданных исходных данных, определять, при каких исходных данных 

возможно получение указанных результатов, выявлять данные, которые могут привести к ошибке в работе 

программы, формулировать предложения по улучшению программного кода; 
3.3.13 умение создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств и облачных сервисов; 
3.3.14 умение использовать электронные таблицы для анализа, представления и обработки данных (включая 

вычисление суммы, среднего арифметического, наибольшего и наименьшего значений, решение 

уравнений, выбор оптимального решения, подбор линии тренда, решение задач прогнозирования). 
3.3.15 умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений (префиксные 

коды), использовать простейшие коды, которые позволяют обнаруживать и исправлять ошибки при 

передаче данных, строить код, обеспечивающий наименьшую возможную среднюю длину сообщения при 

известной частоте символов, пояснять принципы работы простых алгоритмов сжатия данных; 
3.3.16 умение решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов (задачи построения оптимального 

пути между вершинами графа, определения количества различных путей между вершинами 

ориентированного ациклического графа), умение использовать деревья при анализе и построении кодов и 

для представления арифметических выражений, при решении задач поиска и сортировки, умение строить 

дерево игры по заданному алгоритму, разрабатывать и обосновывать выигрышную стратегию игры; 

3.3.17 умение разрабатывать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, умение использовать в 

программах данные различных типов с учётом ограничений на диапазон их возможных значений, 

применять при решении задач структуры данных (списки, словари, стеки, очереди, деревья), использовать 

базовые операции со структурами данных, применять стандартные и собственные подпрограммы для 

обработки числовых данных и символьных строк, использовать при разработке программ библиотеки 

подпрограмм, знать функциональные возможности инструментальных средств среды разработки, умение 

использовать средства отладки программ в среде программирования, умение документировать программы; 
3.3.18 умение создавать веб-страницы; 
3.3.19 владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с ними, 

умение использовать табличные (реляционные) базы данных (составлять запросы в базах данных, 

выполнять сортировку и поиск записей в базе данных, наполнять разработанную базу данных) и 

справочные системы; 
3.3.20 умение использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и процессов: 

формулировать цель моделирования, выполнять анализ результатов, полученных в ходе моделирования, 

оценивать соответствие модели моделируемому объекту или процессу, представлять результаты 

моделирования в наглядном виде; 
3.3.21 умение организовывать личное информационное пространство с использованием различных средств 

цифровых технологий, понимание возможностей цифровых сервисов государственных услуг, цифровых 

образовательных сервисов; 
3.3.22 понимание основных принципов работы, возможностей и ограничения применения технологий 

искусственного интеллекта в различных областях, наличие представлений о круге решаемых задач 

машинного обучения (распознавания, классификации и прогнозирования) наличие представлений об 

использовании информационных технологий в различных профессиональных сферах 
4 Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Введение. Информация и информационные процессы 

Требования техники безопасности и гигиены при работе с компьютерами и другими компонентами цифрового 

окружения. 
Информация, данные и знания. Информационные процессы в природе, технике и обществе. 
Непрерывные и дискретные величины и сигналы. Необходимость дискретизации информации, предназначенной для 

хранения, передачи и обработки в цифровых системах. 
Теоретические подходы к оценке количества информации. Закон аддитивности информации. Формула Хартли. 



Информация и вероятность. Формула Шеннона. 
Алгоритмы сжатия данных. Алгоритм RLE. Алгоритм Хаффмана. Алгоритм LZW. Алгоритмы сжатия данных с 

потерями. Уменьшение глубины кодирования цвета. Основные идеи алгоритмов сжатия JPEG, MP3. 
 

Раздел 2. Системы счисления 

Системы счисления. Развёрнутая запись целых и дробных чисел в позиционной системе счисления. Свойства 

позиционной записи числа: количество цифр в записи, признак делимости числа на основание системы счисления. 

Алгоритм перевода целого числа из P-ичной системы счисления в десятичную. Алгоритм перевода конечной P-ичной 

дроби в десятичную. Алгоритм перевода целого числа из десятичной системы счисления в P-ичную. Перевод конечной 

десятичной дроби в P-ичную. Двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления, связь между ними. 

Арифметические операции в позиционных системах счисления. Троичная уравновешенная система счисления. 

Двоично-десятичная система счисления. 
 
Раздел 3. Элементы алгебры логики 

Алгебра логики. Понятие высказывания. Высказывательные формы(предикаты). Кванторы существования и 

всеобщности. 
Логические операции. Таблицы истинности. Логические выражения. Логические тождества. Доказательство 

логических тождеств с помощью таблиц истинности. Логические операции и операции над множествами. 
Законы алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических выражений. Логические уравнения и системы 

уравнений. 
Логические функции. Зависимость количества возможных логических функций от количества аргументов. Полные 

системы логических функций. 
Канонические формы логических выражений. Совершенные дизъюнктивные и конъюнктивные нормальные формы, 

алгоритмы их построения по таблице истинности. 
Логические элементы в составе компьютера. Триггер. Сумматор. Многоразрядный сумматор. Построение схем на 

логических элементах по заданному логическому выражению. Запись логического выражения по логической схеме. 
Представление целых чисел в памяти компьютера. Ограниченность диапазона чисел при ограничении количества 

разрядов. Переполнение разрядной сетки. Беззнаковые и знаковые данные. Знаковый бит. Двоичный дополнительный 

код отрицательных чисел. 
Побитовые логические операции. Логический, арифметический и циклический сдвиги. Шифрование с помощью 

побитовой операции «исключающее ИЛИ». 
Представление вещественных чисел в памяти компьютера. Значащая часть и порядок числа. Диапазон значений 

вещественных чисел. Проблемы хранения вещественных чисел, связанные с ограничением количества разрядов. 

Выполнение операций с вещественными числами, накопление ошибок при вычислениях. 
 

Раздел 4. Информационное моделирование 

Этапы компьютерно-математического моделирования: постановка задачи, разработка модели, тестирование модели, 

компьютерный эксперимент, анализ результатов моделирования. 
Дискретизация при математическом моделировании непрерывных процессов. Моделирование движения. 

Моделирование биологических систем. Математические модели в экономике. Вычислительные эксперименты с 

моделями.  

Обработка результатов эксперимента. Метод наименьших квадратов. Оценка числовых параметров моделируемых 

объектов и процессов. Восстановление зависимостей по результатам эксперимента. 
Вероятностные модели. Методы Монте-Карло. Имитационное моделирование. Системы массового обслуживания. 
 

Раздел 5. Алгоритмы и элементы программирования 

Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления исполнителями и вычислительных 

алгоритмов. Определение исходных данных, при которых алгоритм может дать требуемый результат. 
Этапы решения задач на компьютере. Инструментальные средства: транслятор, отладчик, профилировщик. 

Компиляция и интерпретация программ. Виртуальные машины. 
Интегрированная среда разработки. Методы отладки программ. Использование трассировочных таблиц. Отладочный 

вывод. Пошаговое выполнение программы. Точки останова. Просмотр значений переменных. 
Язык программирования (Python, Java, C++, C#). Типы данных: целочисленные, вещественные, символьные, 

логические. Ветвления. Сложные условия. Циклы с условием. Циклы по переменной. Взаимозаменяемость различных 

видов циклов. Инвариант цикла. Составление цикла с использованием заранее определённого инварианта цикла. 
Документирование программ. Использование комментариев. Подготовка описания программы и инструкции для 

пользователя. 
Алгоритмы обработки натуральных чисел, записанных в позиционных системах счисления: разбиение записи числа на 

отдельные цифры, нахождение суммы и произведения цифр, нахождение максимальной (минимальной) цифры. 
Нахождение всех простых чисел в заданном диапазоне. Представление числа в виде набора простых сомножителей. 

Алгоритм быстрого возведения в степень. 
Обработка данных, хранящихся в файлах. Текстовые и двоичные файлы. Файловые переменные (файловые указатели). 

Чтение из файла. Запись в файл. 
Разбиение задачи на подзадачи. Подпрограммы (процедуры и функции). Рекурсия. Рекурсивные объекты (фракталы). 

Рекурсивные процедуры и функции. Использование стека для организации рекурсивных вызовов. 

Использование стандартной библиотеки языка программирования. Подключение библиотек подпрограмм сторонних 

производителей. Модульный принцип построения программ. 
Численные методы. Точное и приближённое решения задачи. Численные методы решения уравнений: метод перебора, 



метод половинного деления. Приближённое вычисление длин кривых. Вычисление площадей фигур с помощью 

численных методов (метод прямоугольников, метод трапеций). Поиск максимума (минимума) функции одной 

переменной методом половинного деления. Обработка символьных данных. Встроенные функции языка 

программирования для обработки символьных строк. Алгоритмы обработки символьных строк: подсчёт количества 

появлений символа в строке, разбиение строки на слова по пробельным символам, поиск подстроки внутри данной 

строки, замена найденной подстроки на другую строку. Генерация всех слов в некотором алфавите, удовлетворяющих 

заданным ограничениям. Преобразование числа в символьную строку и обратно. 
Массивы и последовательности чисел. Вычисление обобщённых характеристик элементов массива или числовой 

последовательности (суммы, произведения, среднего арифметического, минимального и максимального элементов, 

количества элементов, удовлетворяющих заданному условию). Линейный поиск заданного значения в массиве. 
Сортировка одномерного массива. Простые методы сортировки (метод пузырька, метод выбора, сортировка вставками). 

Сортировка слиянием. Быстрая сортировка массива (алгоритм QuickSort). Двоичный поиск в отсортированном массиве. 
Двумерные массивы (матрицы). Алгоритмы обработки двумерных массивов: заполнение двумерного числового 

массива по заданным правилам, поиск элемента в двумерном массиве, вычисление максимума (минимума) и суммы 

элементов двумерного массива, перестановка строк и столбцов двумерного массива. 
Формализация понятия алгоритма. Машина Тьюринга как универсальная модель вычислений. Тезис Чёрча–Тьюринга.  

Оценка сложности вычислений. Время работы и объём используемой памяти, их зависимость от размера исходных 

данных. Оценка асимптотической сложности алгоритмов. Алгоритмы полиномиальной сложности. Переборные 

алгоритмы. Примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют различную сложность. 
Поиск простых чисел в заданном диапазоне с помощью алгоритма «решето Эратосфена». 
Многоразрядные целые числа, задачи длинной арифметики. 
Словари (ассоциативные массивы, отображения). Хэш-таблицы. Построение алфавитно-частотного словаря для 

заданного текста. 
Стеки. Анализ правильности скобочного выражения. Вычисление арифметического выражения, записанного в 

постфиксной форме. 
Очереди. Использование очереди для временного хранения данных. 
Алгоритмы на графах. Построение минимального остовного дерева взвешенного связного неориентированного графа. 

Количество различных путей между вершинами ориентированного ациклического графа. Алгоритм Дейкстры.  

Деревья. Реализация дерева с помощью ссылочных структур. Двоичные (бинарные) деревья. Построение дерева для 

заданного арифметического выражения. Рекурсивные алгоритмы обхода дерева. Использование стека и очереди для 

обхода дерева. 
Динамическое программирование как метод решения задач с сохранением промежуточных результатов. Задачи, 

решаемые с помощью динамического программирования: вычисление рекурсивных функций, подсчёт количества 

вариантов, задачи оптимизации. 
Понятие об объектно-ориентированном программировании. Объекты и классы. Свойства и методы объектов. 

Объектно-ориентированный анализ. Разработка программ на основе объектно-ориентированного подхода. 

Инкапсуляция, наследование, полиморфизм. 
Среды быстрой разработки программ. Проектирование интерфейса пользователя. Использование готовых управляемых 

элементов для построения интерфейса. 
Обзор языков программирования. Понятие о парадигмах программирования.  

 

Раздел 6. Архитектура ПК и программное обеспечение 

Принципы работы компьютеров и компьютерных систем. Архитектура фон Неймана. Автоматическое выполнение 

программы процессором. Оперативная, постоянная и долговременная память. Обмен данными с помощью шин. 

Контроллеры внешних устройств. Прямой доступ к памяти. 
Основные тенденции развития компьютерных технологий. Параллельные вычисления. Многопроцессорные системы. 

Суперкомпьютеры. Распределённые вычислительные системы и обработка больших данных. Мобильные цифровые 

устройства и их роль в коммуникациях. Встроенные компьютеры. Микроконтроллеры. Роботизированные 

производства. 
Программное обеспечение компьютеров и компьютерных систем. Виды программного обеспечения и их назначение. 

Особенности программного обеспечения мобильных устройств. Параллельное программирование. Системное 

программное обеспечение. Операционные системы. Утилиты. Драйверы устройств. Инсталляция и деинсталляция 

программного обеспечения. 
Файловые системы. Принципы размещения и именования файлов в долговременной памяти. Шаблоны для описания 

групп файлов. 
Программное обеспечение. Лицензирование программного обеспечения и цифровых ресурсов. Проприетарное и 

свободное программное обеспечение. Коммерческое и некоммерческое использование программного обеспечения и 
цифровых ресурсов. Ответственность, устанавливаемая законодательством Российской Федерации за неправомерное 

использование программного обеспечения и цифровых ресурсов. 
 
Раздел 7. Обработка текстовой информации 

Текстовый процессор. Редактирование и форматирование. Проверка орфографии и грамматики. Средства поиска и 

автозамены в текстовом процессоре. Использование стилей. Структурированные текстовые документы. Сноски, 

оглавление. Коллективная работа с документами. Инструменты рецензирования в текстовых процессорах. Облачные 

сервисы. Деловая переписка. Реферат. Правила цитирования источников и оформления библиографических ссылок. 

Оформление списка литературы. Знакомство с компьютерной вёрсткой текста. Технические средства ввода текста. 

Специализированные средства редактирования математических текстов. 
Анализ данных. Основные задачи анализа данных: прогнозирование, классификация, кластеризация, анализ 



отклонений. Последовательность решения задач анализа данных: сбор первичных данных, очистка и оценка качества 

данных, выбор и/или построение модели, преобразование данных, визуализация данных, интерпретация результатов. 

Программные средства и интернет-сервисы для обработки и представления данных. Большие данные. Машинное 

обучение. 
 
Раздел 8. Обработка числовой информации 

Анализ данных с помощью электронных таблиц. Вычисление суммы, среднего арифметического, наибольшего 

(наименьшего) значения диапазона. Вычисление коэффициента корреляции двух рядов данных. Построение 

столбчатых, линейчатых и круговых диаграмм. Построение графиков функций. Подбор линии тренда, решение задач 

прогнозирования. 
Численное решение уравнений с помощью подбора параметра. Оптимизация как поиск наилучшего решения в 

заданных условиях. Целевая функция, ограничения. Локальные и глобальный минимумы целевой функции. Решение 

задач оптимизации с помощью электронных таблиц. 
 
Раздел 9. Технология создания и обработки графической мультимедийной информации 

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, 

видеокамер, сканеров и других устройств). Графический редактор. Разрешение. Кадрирование. Исправление 

перспективы. Гистограмма. Коррекция уровней, коррекция цвета. Обесцвечивание цветных изображений. Ретушь. 

Работа с областями. Фильтры. 
Многослойные изображения. Текстовые слои. Маска слоя. Каналы. Сохранение выделенной области. Подготовка 

иллюстраций для веб-сайтов. Анимированные изображения. 
Векторная графика. Примитивы. Изменение порядка элементов. Выравнивание, распределение. Группировка. Кривые. 

Форматы векторных рисунков. Использование контуров. Векторизация растровых изображений. 
Принципы построения и редактирования трёхмерных моделей. Сеточные модели. Материалы. Моделирование 

источников освещения. Камеры. Аддитивные технологии (3D-принтеры). Понятие о виртуальной реальности и 

дополненной реальности. 
 
Раздел 10. Системы управления базами данных. Проектирование и разработка базы данных 

Табличные (реляционные) базы данных. Таблица – представление сведений об однотипных объектах. Поле, запись. 

Ключ таблицы. Работа с готовой базой данных. Заполнение базы данных. Поиск, сортировка и фильтрация данных. 

Запросы на выборку данных. Запросы с параметрами. Вычисляемые поля в запросах. 
Многотабличные базы данных. Типы связей между таблицами. Внешний ключ. Целостность базы данных. Запросы к 

многотабличным базам данных. 
 
Раздел 11. Сетевые информационные технологии 

Принципы построения и аппаратные компоненты компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Сеть Интернет. Адресация 

в сети Интернет. Протоколы стека TCP/IP. Система доменных имён. 
Разделение IP-сети на подсети с помощью масок подсетей. Сетевое администрирование. Получение данных о сетевых 

настройках компьютера. Проверка наличия связи с узлом сети. Определение маршрута движения пакетов. 
Виды деятельности в сети Интернет. Сервисы Интернета. Геоинформационные системы. Геолокационные сервисы 

реального времени (например, локация мобильных телефонов, определение загруженности автомагистралей), 

интернет-торговля, бронирование билетов и гостиниц. 
Государственные электронные сервисы и услуги. Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и 

обмена данными. Сетевой этикет: правила поведения в киберпространстве. Проблема подлинности полученной 

информации. Открытые образовательные ресурсы.  
 
Раздел 12. Информационная деятельность человека 

Предотвращение несанкционированного доступа к личной конфиденциальной информации, хранящейся на 

персональном компьютере, мобильных устройствах. Вредоносное программное обеспечение и способы борьбы с ним. 

Антивирусные программы. Организация личного архива информации. Резервное копирование. Парольная защита 

архива. 
Шифрование данных. Симметричные и несимметричные шифры. Шифры простой замены. Шифр Цезаря. Шифр 

Виженера. Алгоритм шифрования RSA.  
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1.1 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к культуре родного края, обладающей 

гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к 

литературе и культуре Ставропольского края, уважения к литературам и культурам других народов; обогащение 

духовного мира учащихся, их жизненного и эстетического опыта 

1.2 развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации, 

готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных знаний и умений 
1.3 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры читательского восприятия 

художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного 

процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся 
            

2. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Общеобразовательный цикл 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

 Учебный предмет "Родная литература" изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ООП СПО на базе 
основного общего образования с получением среднего общего образования, в соответствии с технологическим 
профилем профессионального образования. Относится к предметной области ФГОС среднего общего образования 
«Родной язык и родная литература». Уровень освоения учебного предмета базовый 

            
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Освоение содержания учебного предмета обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

3.1 В результате изучения родной литературы (русской) на уровне среднего общего образования у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты 
3.1.1 гражданского воспитания:  

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского 

общества; осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка;  
принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических, демократических ценностей, в том 

числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях;  
готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам;  
готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках школьного литературного образования, в 

интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в образовательной организации;  
умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением;  
готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

3.1.2 патриотического воспитания:  
сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее 

многонационального народа России в контексте изучения произведений родной литературы (русской) и литератур 

народов России;  
ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, памятникам, традициям 

народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде, отражённым в художественных 

произведениях;  
идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу, в том числе 

воспитанные на примерах из русской литературы;  
3.1.3 духовно-нравственного воспитания:  

осознание духовных ценностей российского народа, отражённых в произведениях родной литературы (русской) и 

литературы народов России;  
сформированность нравственного сознания, этического поведения;  
способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные 

нормы и ценности, в том числе и при анализе литературного произведения;  
осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;  
ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни, в соответствии с традициями народов России, в том числе отражёнными в литературных 

произведениях; 
3.1.4 эстетического воспитания:  

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда, 

общественных отношений; способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество русского 

и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства, в том числе художественной литературы;  
убеждённость в значимости для личности и общества отечественного искусства, этнических культурных традиций 

и народного творчества, в том числе русского фольклора;  
готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой личности, в 

том числе при выполнении творческих работ по родной  литературе;  
3.1.5 физического воспитания:  

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью;  



потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  
активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психическому здоровью, в 

том числе при оценке поведения и поступков литературных героев;  
3.1.6 трудового воспитания:  

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие, в том числе воспитанные на положительных 

примерах из художественной литературы;  
готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность в процессе литературного образования; 
интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор будущей 

профессии и реализовывать собственные жизненные планы, в том числе ориентируясь на профессиональный выбор 

и поступки литературных героев; 
готовность и способность к образованию и самообразованию, к продуктивной читательской деятельности на 

протяжении всей жизни; 
3.1.7 экологического воспитания:  

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем, в том числе на основе 

осмысления идейно-тематического содержания родной литературы (русской) и литератур народов России;  
планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого развития 

человечества, в том числе на основе осмысления идейно-тематического содержания произведений родной 

литературы;  
активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе на основе интерпретации 

литературных произведений;  
умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать 

их;  
расширение опыта деятельности экологической направленности, представленной в произведениях родной 

литературы;  
3.1.8 ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур и литератур, способствующего осознанию своего места в 

поликультурном мире;  
совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и познания 

мира с использованием изученных и самостоятельно прочитанных литературных произведений;  
осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую 

деятельность, в том числе на литературные темы, индивидуально и в группе.  
3.2 В результате изучения родной литературы  на уровне среднего общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность 
3.2.1 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему в произведениях художественной литературы, 

рассматривать её всесторонне;  
3.2.2 устанавливать существенный признак или основания для сравнения литературных героев, художественных 

произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов;  
3.2.3 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;  
3.2.4 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том числе при изучении 

литературных произведений;  
3.2.5 разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и нематериальных 

ресурсов;  
3.2.6 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий 

деятельности;  
3.2.7 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по родной литературе;  
3.2.8 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе материала по родной 

литературе (русской), навыками разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  3.2.9 осуществлять различные виды по получению нового знания по родной литературе (русской), его 

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

учебных и социальных проектов; 3.2.10 владеть принципами научного типа мышления, научной терминологией, ключевыми понятиями и методами 

современного литературоведения; 

3.2.11 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях с 

учётом собственного читательского опыта;  
3.2.12 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при изучении литературных явлений и 

процессов, выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, 

задавать параметры и критерии решения;  
3.2.13 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, 

прогнозировать изменение в новых условиях;  
3.2.14 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт, в том числе читательский;  
3.2.15 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональную среду;  
3.2.16 уметь переносить знания, в том числе полученные в результате изучения произведений родной литературы 

(русской), в познавательную и практическую области жизнедеятельности;  



3.2.17 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 
3.2.18 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;  
3.2.19 ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 
3.2.20 владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, 

анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления при освоении 

программы курса родной литературы (русской);  
3.2.21 создавать тексты в различных форматах и жанрах (сочинение, эссе, доклад, реферат, аннотация и другие) с 

учётом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и 

визуализации;  
3.2.22 оценивать достоверность литературной и другой информации, её соответствие правовым и 

морально-этическим нормам;  
3.2.23 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  
3.2.24 владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности 
3.2.25 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, в том числе на уроке родной литературы (русской) и во 

внеурочной деятельности по предмету;  
3.2.26 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, опираясь на примеры из литературных 

произведений;  
3.2.27 владеть различными способами общения и взаимодействия в парной и групповой работе на уроках родной 

литературы (русской); 
3.2.28 аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации;  
3.2.29 развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств в процессе анализа 

литературного произведения. 
3.2.30 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и формулировать 

собственные задачи в образовательной деятельности, включая освоение программы курса родной литературы 

(русской), и в жизненных ситуациях; 
3.2.31 самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, читательского опыта, 

собственных возможностей и предпочтений;  
3.2.32 давать оценку новым ситуациям, в том числе отображённым в художественном произведении;  
3.2.33 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с использованием читательского опыта;  
3.2.34 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение;  
3.2.35 оценивать приобретённый опыт с учётом знаний по родной (русской) литературе;  
3.2.36 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, в том числе при 

изучении родной (русской) литературы, постоянно повышать свой образовательный, культурный уровень. 
3.2.37 давать оценку новых ситуаций, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям;  
3.2.38 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований;  
3.2.39 использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения, опираясь на примеры из 

художественных произведений курса родной (русской) литературы;  
3.2.40 оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 
3.2.41 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в том числе на занятиях по 

родной литературе (русской); 
3.2.42 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;  
3.2.43 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в том числе в процессе чтения 

художественной литературы и обсуждения литературных героев и проблем, поставленных в произведениях 

родной (русской) литературы;  
3.2.44 признавать своё право и право других на ошибку в дискуссиях на литературные темы;  
3.2.45 развивать способность понимать мир с позиции другого человека, используя знания по родной литературе 

(русской). 
 

3.2.46 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы на уроке и во внеурочной 

деятельности по родной литературе (русской);  
3.2.47 выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, и возможностей каждого члена 

коллектива;  
3.2.48 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её достижению: 

составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной 

работы на уроках и во внеурочной деятельности по предмету «Родная литература (русская)»;  
3.2.49 оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по разработанным 

критериям;  
3.2.50 предлагать новые проекты, в том числе литературные, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости;  
3.2.51 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и 

воображение, быть инициативным. 



3.3 Предметные результаты должны отражать 

3.3.1 сформированность представлений о роли и значении родной литературы в жизни человека и общества, 

включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание ценностного отношения к 

родному языку и родной литературе как носителям культуры своего народа; 
3.3.2 осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным 

становлением личности, понимание родной литературы (русской) как художественного отражения 

традиционных духовно-нравственных российских и национально-культурных ценностей;  
3.3.3 сформированность устойчивой мотивации к систематическому чтению как средству познания культуры своего 

народа и других культур на основе многоаспектного диалога, уважительного отношения к ним; как форме 

приобщения к литературному наследию и через него к сокровищам отечественной и мировой культуры;  
3.3.4 понимание родной литературы (русской) как особого способа познания жизни, культурной 

самоидентификации, сформированность чувства причастности к истории, традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений; 
3.3.5 понимание ключевых проблем произведений родной литературы (русской), сопоставление их с текстами 

литератур народов России и зарубежной литературы, затрагивающими общие темы или проблемы;  
3.3.7 владение умениями филологического анализа художественного текста, выявления базовых концептов 

национального языка, создающих художественную картину мира: любовь, счастье, жизнь, детство, дом, семья, 

очаг и другие; 
3.3.8 сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях языка родной литературы 

(русской), свободное использование понятийного аппарата теории литературы; 
3.3.9 сформированность умения интерпретировать изученные и самостоятельно прочитанные произведения родной 

литературы (русской) на историко-культурной основе, сопоставлять их с произведениями других видов 

искусств, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий; 
3.3.10 владение умением использовать словари и справочную литературу, опираясь на ресурсы традиционных 

библиотек и электронных библиотечных систем; 
3.3.11 владение умениями познавательной, учебной проектно-исследовательской деятельности, умением 

осуществлять литературоведческое исследование историко- и теоретико-литературного характера с 

использованием первоисточников, научной и критической литературы, в том числе в электронном формате с 

применением различных форм работы в медиапространстве; 
3.3.12 владение умениями творческой переработки художественных текстов, создания собственных высказываний, 

содержащих аргументированные суждения и самостоятельную оценку прочитанного (развёрнутые ответы на 

вопросы, рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, сочинения, эссе, доклады, рефераты и 

другие). 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

формирование у студентов теоретических основ и практических навыков в области управления проектами, а также 

является выработка знаний в области управления проектами, а также навыков коллективной (командной) и 

индивидуальной разработки проектов 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Общеобразовательный цикл 

2.1.1 Учебный предмет изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ООП СПО на базе 
основного общего образования с получением среднего общего образования, в соответствии с 

технологическим профилем профессионального образования. Относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
2.2.1 Дипломная работа 
2.2.2 Курсовая работа 
   

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

   
Освоение содержания учебного предмета обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

3.1 В результате изучения биологии на уровне у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 3.1.1 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского 

общества; 

3.1.2 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

3.1.3 готовность к совместной творческой деятельности при создании учебных проектов, решении учебных и 

познавательных задач, выполнении биологических экспериментов; 

3.1.4 способность определять собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни и объяснять 

её; 

3.1.5 умение учитывать в своих действиях необходимость конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

3.1.6 готовность к сотрудничеству в процессе совместного выполнения учебных, познавательных и 

исследовательских задач, уважительное отношение к мнению оппонентов при обсуждении спорных 

вопросов биологического содержания; 

3.1.7 готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 
3.1.8 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; 

3.1.9 ценностное отношение к природному наследию и памятникам природы, достижениям России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, труде; 

3.1.10 способность оценивать вклад российских учёных в становление и развитие биологии, понимание значения 

биологии в познании законов природы, в жизни человека и современного общества; 

3.1.11 идейная убеждённость, готовность к служению Отечеству и его защите, ответственность за его судьбу; 

3.1.12 осознание духовных ценностей российского народа; 

3.1.13 сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

3.1.14 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

3.1.15 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

3.1.16 ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

3.1.17 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, 

труда, общественных отношений; 

3.1.18 понимание эмоционального воздействия живой природы и её ценности; 

3.1.19 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой 

личности; 

3.1.20 понимание и реализация здорового и безопасного образа жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность), бережного, ответственного и компетентного отношения к собственному физическому и 

психическому здоровью; 

3.1.21 понимание ценности правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в ситуациях, 

угрожающих здоровью и жизни людей; 3.1.22 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков, курения); 

3.1.23 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

3.1.24 готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую 

деятельность; 
3.1.25 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 



3.1.26 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

3.1.27 экологически целесообразное отношение к природе как источнику жизни на Земле, основе её 

существования; 

3.1.28 повышение уровня экологической культуры: приобретение опыта планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; 

3.1.29 осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

3.1.30 способность использовать приобретаемые при изучении биологии знания и умения при решении проблем, 

связанных с рациональным природопользованием (соблюдение правил поведения в природе, направленных 

на сохранение равновесия в экосистемах, охрану видов, экосистем, биосферы); 

3.1.31 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной среде, умение прогнозировать 

неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и предотвращать их; 

3.1.32 наличие развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта деятельности экологической 

направленности, умения руководствоваться ими в познавательной, коммуникативной и социальной 

практике, готовности к участию в практической деятельности экологической направленности; 

3.1.33 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в 

поликультурном мире; 

3.1.34 совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и 

познания мира; 

3.1.35 понимание специфики биологии как науки, осознание её роли в формировании рационального научного 

мышления, создании целостного представления об окружающем мире как о единстве природы, человека и 

общества, в познании природных закономерностей и решении проблем сохранения природного равновесия; 

3.1.36 убеждённость в значимости биологии для современной цивилизации: обеспечения нового уровня развития 

медицины, создания перспективных биотехнологий, способных решать ресурсные проблемы развития 

человечества, поиска путей выхода из глобальных экологических проблем и обеспечения перехода к 

устойчивому развитию, рациональному использованию природных ресурсов и формированию новых 

стандартов жизни; 

3.1.37 заинтересованность в получении биологических знаний в целях повышения общей культуры, 

естественно-научной грамотности как составной части функциональной грамотности обучающихся, 

формируемой при изучении биологии; 

3.1.38 понимание сущности методов познания, используемых в естественных науках, способность использовать 

получаемые знания для анализа и объяснения явлений окружающего мира и происходящих в нём 

изменений, умение делать обоснованные заключения на основе научных фактов и имеющихся данных с 

целью получения достоверных выводов; 

3.1.39 способность самостоятельно использовать биологические знания для решения проблем в реальных 

жизненных ситуациях; 

3.1.40 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую 

деятельность индивидуально и в группе; 

3.1.41 готовность и способность к непрерывному образованию и самообразованию, к активному получению 

новых знаний по биологии в соответствии с жизненными потребностями. 

3.2 В результате изучения биологии у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 
3.2.1 умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, необходимые для их 

реализации; 
3.2.2 использование различных видов познавательной деятельности для решения информационных задач, применение 

основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации 
3.2.3 использование различных информационных объектов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 
3.2.4 использование различных источников информации, в том числе электронных библиотек, умение критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети 
Интернет; 

3.2.5 умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах на компьютере в 
различных видах; 

3.2.6 умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 
гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

3.2.7 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично 
сочетая содержание и формы представляемой информации средствами информационных и коммуникационных 
технологий; 

3.3 Предметные результаты 

3.3.1 знание основ методологии исследовательской и проектной деятельности 
3.3.2 структуру и правила оформления исследовательской и проектной работы 
3.3.3 навыки формулировки темы исследовательской и проектной работы, доказывать ее актуальность 
3.3.4 умение составлять индивидуальный план исследовательской и проектной работы 
3.3.5 выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы 



3.3.6 определять цель и задачи исследовательской и проектной работы; 
3.3.7 работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно их цитировать, 

оформлять библиографические ссылки, составлять библиографический список по проблеме 
3.3.8 выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности адекватные задачам исследования; 
3.3.9 оформлять теоретические и экспериментальные результаты исследовательской и проектной работы; 

3.3.10 рецензировать чужую исследовательскую или проектную работы; 
3.3.11 наблюдать за биологическими, экологическими и социальными явлениями; 
3.3.12 описывать результаты наблюдений, обсуждения полученных фактов; 
3.3.13 выполнять письменные инструкции правил безопасности; 
3.3.14 оформлять результаты исследования с помощью описания фактов, составления простых таблиц, графиков, 

формулирования выводов 
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6 (3.2) 

 

Итого 

Недель 19 3/6 
Вид занятий УП РП УП РП 

Лекции 38 38 38 38 
Практические 18 18 18 18 
Итого ауд. 56 56 56 56 
Кoнтактная рабoта 56 56 56 56 
Итого 56 56 56 56 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1 

Развитие способности к теоретическому мышлению, умения оперировать понятиями, обосновывать свои 

собственные взгляды, оценивать их, относясь с уважением к чужим мнениям, формирование критического 

подхода, как к своим, так и к чужим достижениям в профессиональной деятельности 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Психология общения 
2.1.2 История 

2.2 
Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

2.2.1 Защита дипломной работы 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные 

технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности 

в различных жизненных ситуациях; 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с 

учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и 

межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 

1 Знать: 

1.1 Основные категории и понятия философии; 
1.2 Роль философии в жизни человека и общества; 
1.3 Основы философского учения о бытии; 
1.4 Сущность процесса познания; 
1.5 Основы научной, философской и религиозной картин мира; 
1.6 Условия формирования личности, свободы и ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 
1.7 Социальные и этических проблемах, связанные с развитием и использованием достижений науки, 

техники и технологий. 
2 Уметь: 

2.1 Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и 
смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 
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Распределение часов дисциплины по семестрам 
 

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 

 
3 (2.1) 

 

Итого 

Недель 16 4/6 
Вид занятий УП РП УП РП 

Лекции 32 32 32 32 
Практические 18 18 18 18 
Итого ауд. 50 50 50 50 
Кoнтактная рабoта 50 50 50 50 
Итого 50 50 50 50 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1 

Формирование представлений об особенностях развития современной России и основных регионов 

мира на основе осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой истории второй 

половины 20 века-начала 21 века 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Наличие среднего общего образования 

2.2 
Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

2.2.1 Основы философии 
2.2.2 Безопасность жизнедеятельности 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные 

технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности 

в различных жизненных ситуациях; 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с 

учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и 

межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 

1 Знать: 

1.1 Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX – XXI веков. 
1.2 Сущности и причин локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX – 

начале XXI вв. 
1.3 Основных процессов (интеграционных, поликультурных, миграционных и иных) политического и 

экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

1.4 Назначения ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основных направлений их деятельности; 
1.5 Сведения о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплений национальных и 

государственных традиций; 

1.6 Содержания и назначения важнейших правовых и законодательных актов мирового и 
регионального значения. 

2 Уметь: 

2.1 Ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и 
мире; 

2.2 Выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 
политических и культурных проблем. 
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Распределение часов дисциплины по семестрам 
 

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 

 
3 (2.1) 

 

Итого 

Недель 16 4/6 
Вид занятий УП РП УП РП 

Лекции 32 32 32 32 
Практические 18 18 18 18 
Итого ауд. 50 50 50 50 
Кoнтактная рабoта 50 50 50 50 
Итого 50 50 50 50 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1 

формирование культуры общения, психологических и нравственных качеств, обеспечивающих 

эффективную профессиональную деятельность. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Наличие среднего общего образования 

2.2 
Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

2.2.1 Основы философии 
2.2.2 Защита дипломной работы 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным 

контекстам; 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные 

технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности 

в различных жизненных ситуациях; 
ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с 

учетом особенностей социального и культурного контекста; 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и 

межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения; 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 

1 Знать: 

1.1 Взаимосвязь общения и деятельности; 
1.2 Цели, функции, виды и уровни общения; 
1.3 Роли и ролевые ожидания в общении; 
1.4 Виды социальных взаимодействий; 
1.5 Механизмы взаимопонимания в общении; 
1.6 Техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

1.7 Этические принципы общения; 
1.8 Источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 
1.9 Приемы саморегуляции в процессе общения. 

2 Уметь: 

2.1 Применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 
2.2 Использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения 
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Распределение часов дисциплины по семестрам 
 

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 

 
3 (2.1) 

 
4 (2.2) 

 
5 (3.1) 

 
6 (3.2) 

 
7 (4.1) 

 
8 (4.2) 

 

Итого 

Недель 16 4/6 21 3/6 12 3/6 19 3/6 13 4/6 8 2/6 
Вид занятий УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП 

Практические 32 32 42 42 24 24 36 36 26 26 20 20 180 180 
Итого ауд. 32 32 42 42 24 24 36 36 26 26 20 20 180 180 
Кoнтактная рабoта 32 32 42 42 24 24 36 36 26 26 20 20 180 180 
Сам. работа 4 4 6 6 4 4 4 4 4 4 6 6 28 28 
Итого 36 36 48 48 28 28 40 40 30 30 26 26 208 208 



 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1 

Повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей 

ступени образования Овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной профессионально-ориентированной компетенции для решения 

социально- коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 

профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а 

также для дальнейшего самообразования 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Наличие среднего общего образования 

2.2 
Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

2.2.1 защита дипломной работы 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным 

контекстам; 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 

1 Знать: 

1.1 Правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; 

1.2 Основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); 

1.3 Лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной 
деятельности; 

1.4 Особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности; 

2 Уметь: 

2.1 Понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и 
бытовые); 

2.2 Понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

2.3 Участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 
2.4 Строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; 

2.5 Кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

2.6 Писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы. правила 
построения простых и - сложных предложений на профессиональные темы. 
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Распределение часов дисциплины по семестрам 

 

 

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 

 
3 (2.1) 

 
4 (2.2) 

 
5 (3.1) 

 
6 (3.2) 

 
7 (4.1) 

 
8 (4.2) 

 

Итого 

Недель 16 4/6 21 3/6 12 3/6 19 3/6 13 4/6 8 2/6 
Вид занятий УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП 

Лекции 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 6 
Практические 35 35 47 47 27 27 39 39 29 29 21 21 198 198 
Итого ауд. 36 36 48 48 28 28 40 40 30 30 22 22 204 204 
Кoнтактная рабoта 36 36 48 48 28 28 40 40 30 30 22 22 204 204 
Итого 36 36 48 48 28 28 40 40 30 30 22 22 204 204 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1 

Развитие двигательных навыков, совершенствование всех видов физкультурной и спортивной 

деятельности, гармоничное физическое развитие, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни будущего квалифицированного специалиста, на основе национально - культурных ценностей и 

традиций, формирование мотивации и потребности к занятиям физической культурой у будущего 

квалифицированного специалиста. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Наличие среднего общего образования 

2.2 
Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

2.2.1 Безопасность жизнедеятельности 

 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности 

в различных жизненных ситуациях; 
ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

1 Знать: 

1.1 Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; 
1.2 Основы здорового образа жизни; 
1.3 Условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности; 
1.4 Средства профилактики перенапряжения. 

2 Уметь: 

2.1 использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации здорового 
образа жизни, активного отдыха и досуга; 

2.2 владеть доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и 
физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

2.3 владеть доступными физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использовать их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 
переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

2.4 владеть доступными техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов спорта, 
активно 
применять их в игровой и соревновательной деятельности. 
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Распределение часов дисциплины по семестрам 
 

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 

 
3 (2.1) 

 
4 (2.2) 

 

Итого 

Недель 16 4/6 21 3/6 
Вид занятий УП РП УП РП УП РП 

Лекции 20 20 28 28 48 48 
Практические 12 12 16 16 28 28 
Итого ауд. 32 32 44 44 76 76 
Кoнтактная рабoта 32 32 44 44 76 76 
Сам. работа 4 4 2 2 6 6 
Итого 36 36 46 46 82 82 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1 

- сформировать представления об идеях и методах математики, о математике как форме 

описания и методе познания действительности; воспитывать понимание значимости 

изучения дисциплины для развития общественного прогресса.  
- ознакомить студентов с ролью математики в современном мире, общности её понятий и 

представлений;  
- дать студентам знания, которые будут способствовать развитию логического мышления, 

пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на 

уровне, необходимом для будущей профессиональнойдеятельности;  
- дать студентам знания, которые будут способствовать развитию компетенций и 

обеспечивающих их умений для осуществления профессиональной деятельности. 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Математический и общий естественнонаучный цикл (ЕН) 
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Наличие среднего общего образования 

2.2 
Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

2.2.1 Численные методы 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным 

контекстам; 
ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные 

технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с 

учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

1 Знать: 

1.1 Основные понятия математического анализа, линейной алгебры и аналитической геометрии; 
1.2 Основы дифференциального и интегрального исчисления; 
1.3 Основы теории комплексных чисел. 

2 Уметь: 

2.1 Выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений; 
2.2 Решать задачи, используя уравнения прямых и кривых второго порядка на плоскости; 
2.3 Применять методы дифференциального и интегрального исчисления; 
2.4 Решать дифференциальные уравнения; 
2.5 Пользоваться понятиями теории комплексных чисел. 
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Распределение часов дисциплины по семестрам 
 

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 

 
3 (2.1) 

 

Итого 

Недель 16 4/6 
Вид занятий УП РП УП РП 

Лекции 22 22 22 22 
Практические 12 12 12 12 
Итого ауд. 34 34 34 34 
Кoнтактная рабoта 34 34 34 34 
Сам. работа 2 2 2 2 
Итого 36 36 36 36 



 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1 

Развитие логического, алгоритмического и математического мышления. Применение 

логических операций, формул логики, законов алгебры логики, теории графов. 

Формулирование задач логического характера и применение средств математической 

логики для их решения. Применение полученных знаний при решении различных 

профессиональных задач. Формирование и развитие умения находить информацию из 

различных источников, анализировать, систематизировать и синтезировать ее. Создание 

положительной мотивации к обучению, самообучению и саморазвитию. Расширение 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке 

науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. Использование 

полученных знаний и умений в будущей профессиональной деятельности. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Математический и общий естественнонаучный цикл (ЕН) 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Наличие среднего общего образования 

2.2 
Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

2.2.1 Численные методы 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

      

           
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

1 Знать: 

1.1 Основные принципы математической логики, теории множеств и теории графов; 

1.2 Формулы алгебры высказываний; 
1.3 Методы алгебраических преобразований; 
1.4 Основы языка и алгебры предикатов; 

1.5 Основные принципы теории множеств. 

2 Уметь: 

2.1 Применять логические операции, формулы логики, законы алгебры логики, алгоритмы в графах; 

2.2 Формулировать задачи логического характера и применять средства математической логики для их 

решения. 
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Распределение часов дисциплины по семестрам 
 

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 

 
4 (2.2) 

 

Итого 

Недель 21 3/6 
Вид занятий УП РП УП РП 

Лекции 26 26 26 26 
Практические 18 18 18 18 
Итого ауд. 44 44 44 44 
Кoнтактная рабoта 44 44 44 44 
Сам. работа 2 2 2 2 
Итого 46 46 46 46 



 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1 

Изучение курса "Теория вероятностей и математическая статистика" предназначено для формирования и 

усвоения знаний, умений, навыков в областиэкономической теории и практики, которые необходимы для 

развития профессиональных качеств, компетенций, необходимых для выполнения функциональных 

обязанностей в сфере ИТ-технологий. Основные задачи преподавания дисциплины: ознакомление 

студентов с основными концепциями теории вероятностей и прикладной статистики,раскрытие роли 

вероятностно-статистического инструментария в экономических исследованиях, изучение основных 

понятий вероятностного анализа, таких как случайные события и вероятности их осуществления, 

случайные величины и распределения, а также основных теоремтеории вероятностей; изучение основ 

статистического описания данных,постановок и методов решения фундаментальных задач 

математической статистики, таких как задача оценивания,задача проверки гипотез; изучение основ 

анализа парных зависимостей,формирование вероятностной интуиции, опирающейся на теоретические 

знания, развитие навыков постановки и решения прикладных задач статистического 

анализа,демонстрация математической обоснованности ряда процедур вероятностного и статистического 

анализа и понимание границ их применимости,привитие практических навыков в использовании 

математических методов вероятностного и статистического анализа к постановке и решению задач 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: математический и общий естественнонаучный учебный цикл 
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Наличие среднего общего образования 

2.2 
Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1   Разработка программных модулей программного обеспечения для компьютерных систем 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

1 Знать: 

1.1 Элементы комбинаторики; 
1.2 Понятие случайного события, классическое определение вероятности, вычисление вероятностей событий с 

использованием элементов комбинаторики, геометрическую вероятность; 
1.3 Алгебру событий, теоремы умножения и сложения вероятностей, формулу полной вероятности; 

1.4 Схему и формулу Бернулли, приближенные формулы в схеме Бернулли. Формулу (теорему) Байеса; 
1.5 Понятие случайной величины, дискретной случайной величины, ее распределение и характеристики, непрерывной 

случайной величины, ее распределение и характеристики; 
1.6 Законы распределения непрерывных случайных величин; 
1.7 Центральную предельную теорему, выборочный метод математической статистики, характеристики выборки. 

2 Уметь: 

2.1 Применять стандартные методы и модели к решению вероятностных и статистических задач; 
2.2 Использовать расчетные формулы, таблицы, графики при решении статистических задач; 
2.3 Применять современные пакеты прикладных программ многомерного статистического анализа. 
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Распределение часов дисциплины по семестрам 
 

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 

 
3 (2.1) 

 

Итого 

Недель 16 4/6 
Вид занятий УП РП УП РП 

Лекции 34 34 34 34 
Практические 20 20 20 20 
Консультации 4 4 4 4 
Итого ауд. 54 54 54 54 
Кoнтактная рабoта 58 58 58 58 
Сам. работа 8 8 8 8 
Часы на контроль 6 6 6 6 
Итого 72 72 72 72 



 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1 

формирование знаний об особенностях построения, основных компонентах и принципах 

работы операционных систем, а также умений использовать средства операционных систем для 

обеспечения организации вычислительного процесса и работы вычислительной техники. 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: общепрофессиональный цикл  
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Наличие среднего общего образования 

2.2 
Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

2.2.1 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем 

3 ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным 

контекстам; 
ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные 

технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; 
ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного обеспечения компьютерных 
систем; 
ПК 4.4. Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем программными средствами. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 

1 Знать: 

1.1 Основные понятия, функции, состав и принципы работы операционных систем; 
1.2 Архитектуру современных операционных систем; 
1.3 Особенности построения и функционирования семейств операционных систем "Unix" и "Windows"; 
1.4 Принципы управления ресурсами в операционной системе; 
1.5 Основные задачи администрирования и способы их выполнения в изучаемых операционные системах. 

2 Уметь: 

2.1 Управлять параметрами загрузки операционной системы; 
2.2 Выполнять конфигурирование аппаратных устройств; 
2.3 Управлять учетными записями, настраивать параметры рабочей среды пользователей; 
2.4 управлять дисками и файловыми системами, настраивать сетевые параметры, управлять разделением 

ресурсов в локальной сети. 
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Распределение часов дисциплины по семестрам 
 

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 

 
4 (2.2) 

 

Итого 

Недель 21 3/6 
Вид занятий УП РП УП РП 

Лекции 42 42 42 42 
Практические 20 20 20 20 
Итого ауд. 62 62 62 62 
Кoнтактная рабoта 62 62 62 62 
Сам. работа 8 8 8 8 
Итого 70 70 70 70 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 освоение теории и практики архитектуры аппаратных средств в условиях современной 

информационной среды  
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: общепрофессиональный цикл  
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Иформационные технологии 

2.2 
Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

2.2.1 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем 

3. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным 
контекстам; 
ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные 

технологии для выполнения задач профессиональной деятельности;; 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного обеспечения компьютерных 
систем; 
ПК 4.2. Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного обеспечения компьютерных 
систем. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 

1 Знать: 

1.1 Базовые понятия и основные принципы построения архитектур вычислительных систем; 
1.2 Типы вычислительных систем и их архитектурные особенности; 
1.3 Организацию и принцип работы; 
1.4 Основных логических блоков компьютерных систем; 
1.5 Процессы обработки информации на всех уровнях компьютерных архитектур; основные компоненты 

программного обеспечения компьютерных систем; 
1.6 Основные принципы управления ресурсами и организации доступа к этим ресурсам 

2 Уметь: 

2.1 Получать информацию о параметрах компьютерной системы; 
2.2 Подключать дополнительное оборудование и настраивать связь между элементами компьютерной 

системы; 
2.3 Производить инсталляцию и настройку программного обеспечения компьютерных систем. 
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Распределение часов дисциплины по семестрам 
 

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 

 
3 (2.1) 

 

Итого 

Недель 16 4/6 
Вид занятий УП РП УП РП 

Лекции 16 16 16 16 
Практические 26 26 26 26 
Консультации 4 4 4 4 
Итого ауд. 42 42 42 42 
Кoнтактная рабoта 46 46 46 46 
Сам. работа 2 2 2 2 
Часы на контроль 6 6 6 6 
Итого 54 54 54 54 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1 

формирование системы знаний в области технологий управления и обработки потока информации с 

применением вычислительной техники 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: общепрофессиональный цикл  
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Наличие среднего общего образования 

2.2 
Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем 

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. 
ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 

1 Знать: 

1.1 Назначение и виды информационных технологий, технологии сбора, накопления, обработки, передачи и распространения 
информации; 

1.2 Состав, структуру, принципы реализации и функционирования информационных технологий; 
1.3 Базовые и прикладные информационные технологии; 
1.4 Инструментальные средства информационных технологий. 

2 Уметь: 

2.1 Обрабатывать текстовую и числовую информацию; 
2.2 Применять мультимедийные технологии обработки и представления информации; 
2.3 Обрабатывать экономическую и статистическую информацию, используя средства пакета прикладных программ. 
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Распределение часов дисциплины по семестрам 
 

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 

 
3 (2.1) 

 
4 (2.2) 

 

Итого 

Недель 16 4/6 21 3/6 
Вид занятий УП РП УП РП УП РП 

Лекции 40 40 44 44 84 84 
Практические 42 42 34 34 76 76 
Итого ауд. 82 82 78 78 160 160 
Кoнтактная рабoта 82 82 78 78 160 160 
Сам. работа 6 6   6 6 
Часы на контроль   6 6 6 6 
Итого 88 88 84 84 172 172 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1 

: освоение теоретических и практических основ программирования с использованием современного 

структурного языка, изучение основных алгоритмов работы с дискретными объектами, структурами 

данных и методов их исследования. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: общепрофессиональный цикл  
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Наличие среднего общего образования 

2.2 
Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

2.2.1 Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем 

2.2.2  Осуществление интеграции программных модулей 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные 

технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; 
ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием; 
ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием; 
ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных программных средств; 
ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей; 
ПК 1.5. Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода; 
ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения; 
ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соответствия 
стандартам кодирования. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

1 Знать: 

1.1 Понятие алгоритмизации, свойства алгоритмов, общие принципы построения алгоритмов, основные 
алгоритмические конструкции; 

1.2 Эволюцию языков программирования, их классификацию, понятие системы программи-рования; 
1.3 Основные элементы языка, структуру программы, операторы и операции, управляющие структуры, 

структуры данных, файлы, классы памяти; 
1.4 Подпрограммы, составление библиотек подпрограмм; 
1.5 Объектно-ориентированную модель программирования, основные принципы объектно-

ориентированного программирования на при-мере алгоритмического языка: понятие классов и объектов, 
их свойств и методов, инкапсуляция и полиморфизма, наследования и переопределения. 

2 Уметь: 

2.1 Разрабатывать алгоритмы для кон-кретных задач; 
2.2 Использовать программы для гра-фического отображения алгоритмов; 
2.3 Определять сложность работы алгоритмов; 
2.4 Работать в среде программирования; 
2.5 Реализовывать построенные алгоритмы в виде программ на конкретном языке программирования; 
2.6 Оформлять код программы в соответствии со стандартом кодирования; 
2.7 Выполнять проверку, отладку кода программы. 
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Распределение часов дисциплины по семестрам 
 

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 

 
6 (3.2) 

 

Итого 

Недель 19 3/6 
Вид занятий УП РП УП РП 

Лекции 26 26 26  
Практические 10 10 10  
Итого ауд. 36 36 36  
Кoнтактная рабoта 36 36 36  
Сам. работа 4 4 4  
Итого 40 40 40  



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1 

формирование правовых компетенций в процессе профессиональной подготовки студентов, 

представлений о правовых принципах и механизмах организации и функционирования 

образовательных учреждений и воспитание гражданской ответственности, дисциплинированности, 

уважения к правам и свободам другого человека, демократическим правовым ценностям и 

институтам. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: общепрофессиональный цикл цикл 
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Основы финансовой грамотности и предпринимательства 

2.2 
Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

2.2.1 Производственная практика 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным 

контекстам; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой 

грамотности в различных жизненных ситуациях; 
ОК 06. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

1 Знать: 

1.1 Основные положения Конституции Российской Федерации; 
1.2 Права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 
1.3 Понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 
1.4 Законодательные, иные нормативные правовые акты, другие документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 
1.5 Организационно-правовые формы юридических лиц; 
1.6 Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 
1.7 Права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 
1.8 Порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 
1.9 Правила оплаты труда; 

1.10 Роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 
1.11 Право социальной защиты граждан; 
1.12 Понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 
1.13 Виды административных правонарушений и административной ответственности; 
1.14 Нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

2 Уметь: 

2.1 Использовать нормативные правовые акты в профессиональной деятельности; 
2.2 Защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским процессуальным и трудовым 

законодательством; 
2.3 Анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой точки 

зрения; 
2.4 Находить и использовать необходимую правовую информацию. 
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Семестр 
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Итого 

Недель 19 3/6 
Вид занятий УП РП УП РП 

Лекции 26 26 26 26 
Практические 10 10 10 10 
Итого ауд. 36 36 36 36 
Кoнтактная рабoта 36 36 36 36 
Сам. работа 4 4 4 4 
Итого 40 40 40 40 



 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1 

формирование правовых компетенций в процессе профессиональной подготовки студентов, 

представлений о правовых принципах и механизмах организации и функционирования 

образовательных учреждений и воспитание гражданской ответственности, дисциплинированности, 

уважения к правам и свободам другого человека, демократическим правовым ценностям и 

институтам. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: общепрофессиональный цикл цикл 
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Основы финансовой грамотности и предпринимательства 

2.2 
Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

2.2.1 Производственная практика 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным 

контекстам; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой 

грамотности в различных жизненных ситуациях; 
ОК 06. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 

1 Знать: 

1.1 Механизмы социальной адаптации; 
1.2 Основополагающие международные документы относящиеся к правам; 
1.3 Основы гражданского и семейного законодательства; 
1.4 Основы трудового законодательства, особенности регулирования труда; 
1.5 Основные правовые гарантии инвалидов в области социальной защиты и образования; 
1.6 Функции органов труда и занятости населения. 

2 Уметь: 

2.1 Использовать нормы позитивного социального поведения; 
2.2 Использовать свои права адекватно законодательству; 
2.3 Обращаться в надлежащие органы за квалифицированной помощью; 
2.4 Анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 
2.5 Составлять необходимые заявления, обращения; 
2.6 Составлять резюме, осуществлять самопрезентацию при трудоустройстве; 
2.7 Использовать приобретенные знания и умения в различных жизненных и профессиональных ситуациях. 
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Распределение часов дисциплины по семестрам 
 

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 

 
7 (4.1) 

 

Итого 

Недель 13 4/6 
Вид занятий УП РП УП РП 

Лекции 32 32 32 32 
Практические 32 32 32 32 
Итого ауд. 64 64 64 64 
Кoнтактная рабoта 64 64 64 64 
Сам. работа 4 4 4 4 
Итого 68 68 68 68 



 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 выработка идеологии безопасности, формирование безопасного мышления и поведения. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Общепрофессиональный цикл 
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Физическая культура 

2.2 
Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 
Производственная практика 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Перечень общих и профессиональных  компетенций 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять 

стандарты антикоррупционного поведения 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы 

бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

1 Знать: 

1.1 Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

чрезвычайных техногенных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как 
серьезной угрозе национальной безопасности России; 

1.2 Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, 
принципы снижения вероятности их реализации; 

1.3 Основы законодательства о труде, организации охраны труда; 
1.4 Условия труда, причины травматизма на рабочем месте; 
1.5 Основы военной службы и обороны государства; 
1.6 Задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
1.7 Способы защиты населения от оружия массового поражения; 
1.8 Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
1.9 Организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке; 

1.10 Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящие на вооружении (оснащении) 
воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

1.11 Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы; 
1.12 Порядок и правила оказания первой помощи. 

2 Уметь: 

2.1 Организовывать и проводить мероприятия по защите работников и населения от негативных воздействий чрезвычайных 
ситуаций; 

2.2 Предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в 
профессиональной деятельности и быту; 

2.3 Выполнять правила безопасности труда на рабочем месте; 
2.4 Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения; 
2.5 Применять первичные средства пожаротушения; 
2.6 Ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них родственные 

полученной специальности; 

2.7 Применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в 
соответствии с полученной специальностью; 

2.8 Владеть способами бесконфликтного общения и само регуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях 
военной службы; 

2.9 Оказывать первую помощь. 
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Распределение часов дисциплины по семестрам 
 

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 

 
7 (4.1) 

 

Итого 

Недель 13 4/6 
Вид занятий УП РП УП РП 

Лекции 24 24 24 24 
Практические 16 16 16 16 
Консультации 2 2 2 2 
Итого ауд. 40 40 40 40 
Кoнтактная рабoта 42 42 42 42 
Сам. работа 4 4 4 4 
Итого 46 46 46 46 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование системных представлений о содержании социально-экономических процессов и 

явлений в обществе, их взаимосвязи, освоение базовых экономических категорий и базовых навыков 

применения инструментария экономического анализа в профессиональной сфере 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Общепрофессиональный цикл 
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Основы финансовой грамотности и предпринимательства 

2.2 
Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

2.2.1 
Дипломный проект 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК 02.: Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные 

технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; 
ПК 11.1.: Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз данных 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

3.1 Знать: 

3.1.1 общие положения экономической теории; 
3.1.2 организацию производственного и технологического процессов; 
3.1.3 механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в современных условиях; 
3.1.4 материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации, показатели их 
3.1.5 методику разработки бизнес-плана. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 находить и использовать необходимую экономическую информацию; 
3.2.2 рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели деятельности 
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Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 

 
3 (2.1) 

 

Итого 

Недель 21 3/6 
Вид занятий УП РП УП РП 

Лекции 28 28 28 28 
Практические 56 56 56 56 
Итого ауд. 84 84 84 84 
Кoнтактная рабoта 84 84 84 84 
Самостоятельная 

работа 
8 8 8 8 

Часы на контроль 6 6 6 6 
Итого 98 98 98 98 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 теоретическое ипрактическое освоение методов и технологий формирования современных баз данных, 
являющихся основойлюбой информационной системы, создаваемой в любой сфере человеческой 

деятельности. 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Общепрофессиональный цикл 
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Информационные технологии  
2.1.2 Информационные технологии  

2.2 
Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Разработка, администрирование и защита баз данных: 

 
3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ПК 11.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз данных; 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 

1 Знать: 

1.1 Основы теории баз данных; 
1.2 Модели данных; 
1.3 Особенности реляционной модели и проектирование баз данных; 
1.4 Изобразительные средства, используемые в ER- моделировании; 
1.5 Основы реляционной алгебры; 
1.6 Принципы проектирования баз данных; 
1.7 Обеспечение непротиворечивости и целостности данных; 
1.8 Средства проектирования структур баз данных; 
1.9 Язык запросов SQL 

2 Уметь: 

2.1 Проектировать реляционную базу данных; 
2.2 Использовать язык запросов для программного извлечения сведений из баз данных. 
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7 (4.1) 

 

Итого 

Недель 13 4/6 
Вид занятий УП РП УП РП 

Лекции 28 28 28 28 
Практические 14 14 14 14 
Итого ауд. 42 42 42 42 
Кoнтактная рабoта 42 42 42 42 
Сам. работа 4 4 4 4 
Итого 46 46 46 46 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование знаний и умений в области правовых основ метрологии, стандартизации и 

сертификации, основных понятий и определений метрологии, стандартизации и 

сертификации, основных положений систем (комплексов) общетехнических и 

организационно-методических стандартов, систем и показателей качества и методы их 

оценки, организационную структуру, системы и схемы сертификации 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Общепрофессиональный цикл 
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Основы алгоритмизации и программирования 

2.2 
Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

2.2.1 Осуществление интеграции программных модулей: 

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные 

технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. 
ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и технической 
документации на предмет взаимодействия компонент; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

1 Знать: 

1.1 Правовые основы метрологии, стандартизации и сертификации; 
1.2 Основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; 
1.3 Основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических 

стандартов; 

1.4 Показатели качества и методы их оценки; 
1.5 Системы качества; 
1.6 Основные термины и определения в области сертификации; 
1.7 Организационную структуру сертификации; 
1.8 Системы и схемы сертификации. 

2 Уметь: 

2.1 Применять требования нормативных актов к основным видам продукции (услуг) и процессов; 
2.2 Применять документацию систем качества; 
2.3 Применять основные правила и документы системы сертификации Российской Федерации. 
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Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 

 
4 (2.2) 

 

Итого 

Недель 21 3/6 
Вид занятий УП РП УП РП 

Лекции 30 30 30 30 
Практические 22 22 22 22 
Итого ауд. 52 52 52 52 
Кoнтактная рабoта 52 52 52 52 
Сам. работа 8 8 8 8 
Итого 60 60 60 60 



 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 изучение применения математических методов для решения прикладных задач 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Общепрофессиональный цикл 
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дискретная математика с элементами математической логики 

2.2 
Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

2.2.1 Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем 

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным 

контекстам; 
ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные 

технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; 
ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 

1 Знать: 

1.1 Методы хранения чисел в памяти электронно-вычислительной машины (далее – ЭВМ) и действия над 
ними, оценку точности вычислений; 

1.2 Методы решения основных математических задач – интегрирования, дифференцирования, решения 
линейных и трансцендентных уравнений и систем уравнений с помощью ЭВМ. 

2 Уметь: 

2.1 Использовать основные численные методы решения математических задач; 
2.2 Выбирать оптимальный численный метод для решения поставленной задачи; 
2.3 Давать математические характеристики точности исходной информации и оценивать точность 

полученного численного решения; 
2.4 Разрабатывать алгоритмы и программы для решения вычислительных задач, учитывая необходимую 

точность получаемого результата. 
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Распределение часов дисциплины по семестрам 
 

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 

 
4 (2.2) 

 

Итого 

Недель 21 3/6 
Вид занятий УП РП УП РП 

Лекции 34 34 34 34 
Практические 24 24 24 24 
Итого ауд. 58 58 58 58 
Кoнтактная рабoта 58 58 58 58 
Сам. работа 10 10 10 10 
Итого 68 68 68 68 



 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Приобретение знаний о топологии сетей, принципов их построения и работы, изучение 

протоколов, процедур и аппаратных средств, применяемых при построении сетевых систем 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Общепрофессиональный цикл 
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Информационные технологии 

2.2 
Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

2.2.1 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным 

контекстам; 
ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные 

технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с 

учетом особенностей социального и культурного контекста; 
ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. 
ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного обеспечения компьютерных 
систем; 
ПК 4.4. Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем программными средствами. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 

1 Знать: 

1.1 Основные понятия компьютерных сетей: типы, топологии, методы доступа к среде передачи; 
1.2 Аппаратные компоненты компьютерных сетей; 
1.3 Принципы пакетной передачи данных; 
1.4 Понятие сетевой модели; 
1.5 Сетевую модель OSI и другие сетевые модели; 
1.6 Протоколы: основные понятия, принципы взаимодействия, различия и особенности распространенных 

протоколов, установка протоколов в операционных системах; 
1.7 Адресацию в сетях, организацию межсетевого воздействия. 

2 Уметь: 

2.1 Организовывать и конфигурировать компьютерные сети; 
2.2 Строить и анализировать модели компьютерных сетей; 
2.3 Эффективно использовать аппаратные и программные компоненты компьютерных сетей при решении 

различных задач; 
2.4 Выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием прикладных программных средств; 
2.5 Работать с протоколами разных уровней (на примере конкретного стека протоколов: TCP/IP, IPX/SPX); 
2.6 Устанавливать и настраивать параметры протоколов; 
2.7 Обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных. 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г. Ставрополе 

(ТИС (филиал) ДГТУ в г. Ставрополе) 
 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор 

  Е.А. Дрофа 
 

  2023 г. 

 
Менеджмент в профессиональной деятельности 

аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
Закреплена за кафедрой Общеобразовательные дисциплины  

Учебный план 09.02.07_ofo_23- 9 .plx 
Информационные системы и программирование 

Квалификация программист 
 

Форма обучения очная 
 

                 Программу составил(и): к. э. н. Кривокора Евгения Ивановна 
 
 
 
 
 
 
 

Распределение часов дисциплины по семестрам 
 

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 

 
7 (4.1) 

 

Итого 

Недель 13 4/6 
Вид занятий УП РП УП РП 

Лекции 28 28 28 28 
Практические 14 14 14 14 
Итого ауд. 42 42 42 42 
Кoнтактная рабoта 42 42 42 42 
Сам. работа 4 4 4 4 
Итого 46 46 46 46 



 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование теоретических знаний и практических навыков в постановке и обосновании целей 

управления и мобилизации усилий персонала для достижения поставленных целей, дает 

возможность принимать научно обоснованные решения, управлять предприятиями и организациями 

как целостными системами 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Общепрофессиональный цикл 
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Наличие среднего общего образования  

2.2 
Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

2.2.1 
Производственная практика 

2.2.2 
Защита дипломного проекта 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Перечень общих и профессиональных  компетенций 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой 

грамотности в различных жизненных ситуациях; 
ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
1 Знать: 

1.1 Функции, виды и психологию менеджмента; 
1.2 Методы и этапы принятия решений; 
1.3 Технологии и инструменты построения карьеры; 
1.4 Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 
1.5 Основы организации работы коллектива исполнителей; 
1.6 Принципы делового общения в коллектив. 

2 Уметь: 

2.1 Управлять рисками и конфликтами; 
2.2 Принимать обоснованные решения; 
2.3 Выстраивать траектории профессионального и личностного развития; 
2.4 Применять информационные технологии в сфере управления производством; 
2.5 Строить систему мотивации труда; 
2.6 Управлять конфликтами; 
2.7 Владеть этикой делового общения; 
2.8 Организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности. 
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Итого 

Недель 21 3/6 
Вид занятий УП РП УП РП 

Лекции 34 34 34 34 
Практические 10 10 10 10 
Итого ауд. 44 44 44 44 
Кoнтактная рабoта 44 44 44 44 
Сам. работа 4 4 4 4 
Итого 48 48 48 48 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 защита национальных интересов; обеспечение человека и общества достоверной и полной 

информацией; правовая защита человека и общества при получении, распространении и 

использовании информации 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Общепрофессиональный цикл 
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Информационные технологии 

2.2 
Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

2.2.1 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем 

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным 

контекстам; 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные 

технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с 

учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. 
ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного обеспечения компьютерных 
систем. 
ПК 11.6. Защищать информацию в базе данных с использованием технологии защиты информации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 

1 Знать: 

1.1 Источники возникновения информационных угроз; 
1.2 Модели и принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 
1.3 Методы антивирусной защиты информации. 

2 Уметь: 

2.1 Применять правовые, организационные, технические и программные средства защиты информации; 
2.2 Создавать программные средства защиты информации. 
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Распределение часов дисциплины по семестрам 
 

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 

 
3 (2.1) 

 

Итого 

Недель 21 3/6 
Вид занятий УП РП УП РП 

Лекции 34 34 34 34 
Практические 22 22 22 22 
Итого ауд. 56 56 56 56 
Кoнтактная рабoта 56 56 56 56 
Сам. работа 4 4 4 4 
Итого 60 60 60 60 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование финансовой грамотности у обучающихся, предполагающей освоение знаний устройства 

основных финансовых институтов, овладение умениями эффективно решать финансовые задачи через 

активное взаимодействие с финансовыми институтами. 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Общепрофессиональный цикл 
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Наличие среднего общего образования 

2.2 
Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

2.2.1 
Экономика отрасли 

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности 

в различных жизненных ситуациях 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 

1 Знать: 

1.1 Сущность банковской системы в России, критерии определения надежности банков; 

1.2 Сущность кредитования, виды кредитов и условия их оформления; 
1.3 Виды доходов, налогооблагаемые доходы; 
1.4 Сущность пенсионного обеспечения, виды пенсий; 
1.5 Основные этапы создания собственного бизнеса; 
1.6 Базовые определения, функции и задачи предпринимательства; 
1.7 Механизм осуществления предпринимательской деятельности. 

2 Уметь: 

2.1 Решать практические финансовые задачи, анализировать и интерпретировать их условия; 

2.2 Анализировать и интерпретировать финансовую информацию из различных источников; 
2.3 Моделировать и корректировать предпринимательскую деятельность субъектов малого и среднего 

бизнеса; 
2.4 Разрабатывать бизнес-план предприятия; определять стратегию открываемого бизнеса. 
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Распределение часов дисциплины по семестрам 
 

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 

 
4 (2.2) 

 

Итого 

Вид занятий УП РП УП РП 

Лекции 26 26 26 26 
Практические 30 30 30 30 
Итого ауд. 56 56 56 56 
Кoнтактная рабoта 56 56 56 56 
Итого 56 56 56 56 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1 

Формирование устойчивых знаний, умений и навыков работы с мультимедиа технологиями 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: общепрофессиональный цикл  
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Наличие среденго общего образования 
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

2.2.1 Защита дипломного проета (работы) 
3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным 

контекстам; 
ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные 

технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с 

учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 

1 Знать: 

1.1 Виды мультимедийных продуктов; 
1.2 Составляющие мультимедиа; 
1.3 Форматы представления динамических данных; 
1.4 Мультимедийные технологии работы с динамическим содержимым программных продуктов; 
1.5 Специальные термины в области динамического содержимого программных продуктов; 
1.6 Программное обеспечение для сбора, обработки, хранения и демонстрации динамического содержимого 

программных продуктов; 
1.7 Принципы проектирования пользовательских интерфейсов; 
1.8 Понятие компьютерной модели и моделирования; 
1.9 Принципы и этапы создания презентации; 

1.10 Принципы анимации графических объектов. 
2 Уметь: 

2.1 Работать с программным обеспечением обработки информации; 
2.2 Работать с программами разработки презентации; 
2.3 Работать с программным обеспечением для сбора, обработки, хранения и демонстрации динамического 

содержимого программных продуктов; 
2.4 Работать с мультимедийными инструментальными средствам; 
2.5 Создавать анимации графических объектов в специализированном программном обеспечении; 
2.6 Создавать gif-анимации в специализированном программном обеспечении. 
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Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 

 
7 (4.1) 

 

Ито

го 
Недель 13 4/6 

Вид занятий УП РП УП Р

П 

Лекции 58 58 58 58 
Практические 62 62 62 62 
Консультации 2 2 2 2 
Итого ауд. 120 120 120 120 
Кoнтактная рабoта 122 122 122 122 
Сам. работа 34 34 34 34 
Часы на контроль 6 6 6 6 
Итого 162 162 162 162 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 получение. знаний в области программирования веб-сайтов и веб-приложений. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: общепрофессиональный цикл  

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Информационные технологии 
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

2.2.1 Защита дипломного проета (работы) 

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным 

контекстам; 
ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные 

технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием; 
ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием; 
ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных программных средств; 
ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей; 
ПК 1.5. Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

1 Знать: 

1.1 Основы функционирования WorldWideWeb; 
1.2 Язык гипертекстовой разметки HTML; 
1.3 Технологию разделения содержимого использованием каскадных таблиц стилей CSS. 

2 Уметь: 

2.1 Создавать статические HTML-страницы и применять таблицы стилей; 
2.2 Писать клиентские скрипты на языке javascript; 
2.3 Применять полученные знания для разработки веб-сайтов. 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г. Ставрополе 

(ТИС (филиал) ДГТУ в г. Ставрополе) 
 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор 

  Е.А. Дрофа 
 

  2023 г. 

 
Программирование в 1-С 

аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
Закреплена за кафедрой Информационные технологии и электроника 

Учебный план 09.02.07_ofo_23- 9 .plx 
Информационные системы и программирование 

Квалификация программист 
 

Форма обучения очная 
 
 

                 Программу составил(и): к. т. н. Чернавина Татьяна Валентиновна 
 
 
 
 
 
 

Распределение часов дисциплины по семестрам 
 

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 

 
8 (4.2) 

 

Итого 

Недель 8 2/6 
Вид занятий УП РП УП РП 

Лекции 26 26 26 26 
Практические 50 50 50 50 
Итого ауд. 76 76 76 76 
Кoнтактная рабoта 76 76 76 76 
Часы на контроль 6 6 6 6 
Итого 82 82 82 82 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1 

получение базового представления о работе с объектами и механизмами платформы 1С:Предприятие 8.3, 

возможностях типовых решений системы 1С, формирование практические навыков по 

конфигурированию и программированию в системе 1С, применения современных методов разработки и 

тенденций в области проектирования в системе 1С в профессиональной деятельности. 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: общепрофессиональный цикл  
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Разработка, администрирование и защита баз данных: 

2.2 
Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

2.2.1 Защита дипломного проета (работы) 
3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным 

контекстам; 
ПК 11.4. Выполнять тестирование программных модулей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 

1 Знать: 

1.1 Назначение основных объектов корпоративной информационной системы (КИС) «1С:Предприятие» и 
взаимосвязей между ними; 

1.2 Структуру и компоненты современных баз данных: таблицы, запросы, отчеты, формы; 
1.3 Основы предметноориентированного подхода для проектирования информационных систем; 
1.4 Основы клиент-серверной архитектуры КИС 

2 Уметь: 

2.1 Писать программный код для решения типовых задач; 
2.2 Описывать модели предметной области средствами, предоставляемыми системой; 
2.3 Составлять простые запросы к базе данных на внутреннем языке; 
2.4 Разрабатывать отчеты с использованием механизма компоновки данных. 
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Распределение часов дисциплины по семестрам 
 

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 
 

5 (3.1) 

 
6 (3.2) 

 

 

7 (4.1) 

 

 
 

  Итого 

Вид занятий УП РП УП РП УП РП УП РП 

Лекции 88 88 190 190   278 278 

Практические 80 80 268 268   348 348 
Курсовой проект   18 18   18 18 
Консультации    14 14   14 14 
Итого ауд. 168 168 490 490   658 658 
Кoнтактная рабoта 168 168 490 490   658 658 
Практика    72 72 108 108 180 180 
Сам. работа 20 20 36 36   56 56 
Часы на контроль   12 12 6 6 18 18 
Итого 188 188 610 610 114 114 912 912 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
1.1 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности Разработка 

модулей программного обеспечения для компьютерных систем 
 

2. МЕСТО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: профессиональный цикл  
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Основы алгоритмизации и программирования  

2.2 
Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Защита дипломного проекта (работы) 
2.2.2 Демонстрационный экзамен 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием. 

ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием. 
ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных программных средств. 
ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей. 
ПК 1.5. Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода. 
ПК 1.6. Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных платформ. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 

1 Знать: 

1.1 основные этапы разработки программного обеспечения; 
1.2 основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного программирования; 
1.3 способы оптимизации и приемы рефакторинга; 
1.4 основные принципы отладки и тестирования программных продуктов 

2 Уметь: 

2.1 осуществлять разработку кода программного модуля на языках низкого и высокого уровней; 
2.2 создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль; 
2.3 выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля; 
2.4 осуществлять разработку кода программного модуля на современных языках программирования; 
2.5 уметь выполнять оптимизацию и рефакторинг программного кода; 
2.6 оформлять документацию на программные средства 

3 Иметь практический опыт 

3.1 разработке кода программного продукта на основе готовой спецификации на уровне модуля; 
3.2 использовании инструментальных средств на этапе отладки программного продукта; 
3.3 проведении тестирования программного модуля по определенному сценарию; 
3.4 использовании инструментальных средств на этапе отладки программного продукта; 
3.5 разработке мобильных приложений 
3.6 разработке кода программного продукта на основе готовой спецификации на уровне модуля; 
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Распределение часов дисциплины по семестрам 
 

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 

 
7 (4.1) 

 
8 (4.2) 

 
 

  Итого 
Вид занятий УП РП УП РП УП РП 

Лекции 22 22 66 66 88 88 

Практические 16 16 28 28 44 44 
Лабораторные 20 20 46 46 66 66 
Курсовой проект   18 18 18 18 
Консультации  6 6 4 4 10 10 
Итого ауд. 64 64 162 162 226 226 
Кoнтактная рабoта 64 64 162 162 226 226 
Практика    180 180 180 180 
Сам. работа 6 6 14 14 20 20 
Часы на контроль   18 18 18 18 
Итого 70 70 374 374 444 444 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
1.1 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности Осуществление 

интеграции программных модулей 
 

2. МЕСТО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: профессиональный цикл  
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Основы алгоритмизации и программирования  

2.2 
Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Защита дипломного проекта (работы) 
2.2.2 Демонстрационный экзамен 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для 

выполнения задач профессиональной деятельности;02 
К 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет 

взаимодействия компонент. 
ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение. 
ПК 2.3. Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных программных средств. 
ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения. 
ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 

1 Знать: 

1.1 модели процесса разработки программного обеспечения; 
1.2 основные принципы процесса разработки программного обеспечения; 
1.3 основные подходы к интегрированию программных модулей; 
1.4 основы верификации и аттестации программного обеспечения 

2 Уметь: 

2.1 использовать выбранную систему контроля версий; 
2.2 использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и степенью качества 

3 Иметь практический опыт 

3.1 интеграции модулей в программное обеспечение; 
3.2 отладке программных модулей 
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Распределение часов дисциплины по семестрам 
 

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 
 

5 (3.1) 

 
6 (3.2) 

 
 

  Итого 
Вид занятий УП РП УП РП УП РП 

Лекции 82 82   82 82 

Практические 84 84   84 84 
Итого ауд. 166 166   166 166 
Кoнтактная рабoта 166 166   166 166 
Практика  72 72 108 108 180 180 
Сам. работа 40 40   40 40 
Часы на контроль 12 12 6 6 18 18 
Итого 456 456 114 114 404 404 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
1.1 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности Осуществление 

интеграции программных модулей 
 

2. МЕСТО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: профессиональный цикл  
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Основы алгоритмизации и программирования  

2.2 
Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Защита дипломного проекта (работы) 
2.2.2 Демонстрационный экзамен 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем. 

ПК 4.2. Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного обеспечения компьютерных систем. 
ПК 4.3. Выполнять работы по модификации отдельных компонент программного обеспечения в соответствии с потребностями 

заказчика. 
ПК 4.4. Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем программными средствами. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 

1 Знать: 

1.1 модели процесса разработки программного обеспечения; 
1.2 основные принципы процесса разработки программного обеспечения; 
1.3 основные подходы к интегрированию программных модулей; 
1.4 основы верификации и аттестации программного обеспечения 

2 Уметь: 

2.1 использовать выбранную систему контроля версий; 
2.2 использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и степенью качества 

3 Иметь практический опыт 

3.1 интеграции модулей в программное обеспечение; 
3.2 отладке программных модулей 
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Распределение часов дисциплины по семестрам 
 

 Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 

 
4 (2.2) 

 

5 (3.1) 

 
 

  Итого 
Вид занятий УП РП   УП РП 

Лекции 86 86   86 86 

Практические 66 66   66 66 
Лабораторные 8 8   8 8 
Курсовой проект 18 18   18 18 
Итого ауд. 178 178   178 178 
Кoнтактная рабoта 178 178   178 178 
Практика  72 72 72 72 144 144 
Сам. работа 30 30   30 30 
Часы на контроль 6 6 6 6 12 12 
Итого 286 286 78 78 364 364 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
1.1 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности 

Разработка, администрирование и защита баз данных 
 

2. МЕСТО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: профессиональный цикл  
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Основы проектирования баз данных 

2.2 
Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

2.2.1 Защита дипломного проекта (работы) 
2.2.2 Демонстрационный экзамен 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПК 11.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз данных. 

ПК 11.2. Проектировать базу данных на основе анализа предметной области. 
ПК 11.3. Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами анализа предметной области. 
ПК 11.4. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных. 
ПК 11.5. Администрировать базы данных. 
ПК 11.6. Защищать информацию в базе данных с использованием технологии защиты информации. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 

1 Знать: 

1.1 основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз знаний; 
1.2 основные принципы структуризации и нормализации базы данных; 
1.3 основные принципы построения концептуальной, логической и физической модели данных; 
1.4 методы описания схем баз данных в современных системах управления базами данных; 
1.5 структуры данных систем управления базами данных, общий подход к организации представлений, 

таблиц, индексов и кластеров; 
2 Уметь: 

2.1 работать с современными case-средствами проектирования баз данных; 
2.2 проектировать логическую и физическую схемы базы данных; 
2.3 создавать хранимые процедуры и триггеры на базах данных; 
2.4 применять стандартные методы для защиты объектов базы данных; 
2.5 выполнять стандартные процедуры резервного копирования и мониторинга выполнения этой процедуры; 
2.6 выполнять процедуру восстановления базы данных и вести мониторинг выполнения этой процедуры; 
2.7 обеспечивать информационную безопасность на уровне базы данных. 

3 Иметь практический опыт 

3.1 работе с объектами базы данных в конкретной системе управления базами данных; 
3.2 использовании стандартных методов защиты объектов базы данных; 
3.3 работе с документами отраслевой направленности. 
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