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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» 

1.1 Область применения рабочей программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Естествознание» 

предназначена для изучения естествознания в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования, при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 

от 28.06.2016 N 2/16-з)  

Содержание программы «Естествознание» направлено на достижение 

следующих целей: 

– демонстрация на примерах роли естествознания в развитии человеческой 

цивилизации; выделение персонального вклада великих ученых в современное 

состояние естественных наук; 

– раскрытие на примерах роли естествознания в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности человека, взаимосвязи между химией, 

биологией и другими естественными науками; освоение знаний о современной 

естественно-научной картине мира и методах естественных наук; знакомство с 

наиболее важными идеями и достижениями естествознания, оказавшими 

определяющее влияние на развитие техники и технологий; 

– овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия информации естественно-научного и профессионально 

значимого содержания; развитие интеллектуальных, творческих способностей и 

критического мышления в ходе проведения простейших  исследований, анализа 

явлений, восприятия и интерпретации естественно-научной информации; 

– воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 

достижений естественных наук для развития цивилизации и повышения качества 

жизни; 

– применение естественно-научных знаний в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного 

использования современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды.  

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения 

естествознания с учетом технического профиля, реализующей образовательную 

программу среднего (полного) общего образования по специальности 44.02.06 

Профессиональное обучение (по отраслям). 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

– дисциплина «Естествознание» относится к общеобразовательному циклу дисциплин. 

1.2 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 



личностных: 

– устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, чувство 

гордости за российские естественные науки; 

– готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности с использованием знаний в области естественных 

наук; 

– объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук для 

человека и общества, умение использовать технологические достижения в области 

химии биологии для повышения собственного интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной деятельности; 

– умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой 

и производственной деятельности человека; 

– готовность самостоятельно добывать новые для себя естественно-научные знания с 

использованием для этого доступных источников информации; 

– умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; 

– умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач в области естествознания; 

метапредметных:  

– овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 

изучения разных сторон окружающего естественного мира; 

– применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 

изучения различных сторон естественно-научной картины мира, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

– умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их 

достижения на практике; 

– умение использовать различные источники для получения естественнонаучной 

информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и 

задач; 

предметных: 

– сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной 

картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, природы 

и общества, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

– владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие 

техники и технологий; 

– сформированность умения применять естественно-научные знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального 

природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя; 

– сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах 

изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами естественно-научных 

наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверности полученных результатов; 

– владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, 

участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать различные 

источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к  



сообщениям СМИ, содержащим научную информацию; 

– сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания для 

каждого человека независимо от его профессиональной деятельности, различать факты 

и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 

критериев с определенной системой ценностей. 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 171 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 114 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 57 часов,  

практических занятий – 36 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 171 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  114 

в том числе:  

лабораторные работы не предусм. 

практические занятия 36 

контрольные работы не предусм. 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) не предусм. 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), 

 в том числе: 

57 

написание сочинения – рассуждения  12 

написание сообщения и подготовка презентации 13 

выполнение творческого задания 2 

подготовка сообщения  8 

написание реферата  22 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Естествознание» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1  2 3 4 

Раздел 1. Химия  110  

Тема 1.1 Основы 

органической химии 

Содержание учебного материала 50  

1 Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической химии. 

Место и значение органической химии в системе естественных наук. Взаимосвязь 

неорганических и органических веществ. 

2 1 

2 Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их 

валентности. Основные положения теории химического строения органических 

соединений А.М. Бутлерова. Углеродный скелет органической молекулы.  

Зависимость свойств веществ от химического строения молекул. Изомерия и изомеры. 

Понятие о функциональной группе. Принципы классификации органических 

соединений. Международная номенклатура и принципы образования названий 

органических соединений.  Первоначальные понятия о типах и механизмах 

органических реакций. Свободнорадикальный и ионный механизмы реакции.  

2 2 

3 Лабораторно – практическое занятие №1 

«Изготовление моделей молекул органических веществ» 

2 3 

4 Алканы. Электронное и пространственное строение молекулы метана. sp3-

гибридизация орбиталей атомов углерода. Гомологический ряд и общая формула 

алканов.  Изомерия углеродного скелета. Физические свойства алканов. 

Закономерности изменения 

физических свойств. Химические свойства алканов: галогенирование, дегидрирование, 

термическое разложение, крекинг как способы получения важнейших соединений в 

органическом синтезе. Горение алканов как один из основных источников тепла в 

промышленности и быту. Получение алканов. Нахождение в природе и применение 

алканов. Циклоалканы. Строение молекул циклоалканов. Общая формула 

циклоалканов. Номенклатура циклоалканов. Изомерия циклоалканов: углеродного 

скелета, межклассовая, пространственная (цис-транс-изомерия). Реакции 

присоединения и радикального замещения. 

2 2 

5 Алкены. Электронное и пространственное строение молекулы этилена. sp2-

гибридизация орбиталей атомов углерода. - и -связи. Гомологический ряд и общая 

2 2 



формула алкенов. Номенклатура алкенов. Изомерия алкенов: углеродного скелета, 

положения кратной связи, пространственная (цис-транс-изомерия), межклассовая. 

Физические свойства алкенов. Правило Марковникова, его электронное обоснование. 

Реакции окисления и полимеризации. Полиэтилен как крупнотоннажный продукт 

химического производства. Промышленные и лабораторные способы получения 

алкенов. Правило Зайцева. Применение алкенов. 

6 Алкадиены. Классификация алкадиенов по взаимному расположению кратных связей 

в молекуле. Особенности электронного и пространственного строения сопряженных 

алкадиенов. Общая формула алкадиенов. Номенклатура и изомерия алкадиенов. 

Физические свойства алкадиенов. Химические свойства алкадиенов: реакции 

присоединения (гидрирование, галогенирование), горения и полимеризации. Вклад 

С.В. Лебедева в получение синтетического каучука. Вулканизация каучука. Резина. 

Многообразие видов синтетических каучуков, их свойства и применение. Получение 

алкадиенов. 

2 2 

7 Лабораторно – практическое занятие №2 

«Ознакомление с коллекцией образцов нефти и продуктов ее переработки. 

Ознакомление с коллекцией каучуков и образцами изделий из резины» 

2 3 

8 Алкины. Электронное и пространственное строение молекулы ацетилена. sp-

гибридизация орбиталей атомов углерода. Гомологический ряд и общая формула 

алкинов. Номенклатура. Изомерия: углеродного скелета, положения кратной связи, 

межклассовая. Физические свойства алкинов. Химические свойства алкинов: реакции 

присоединения как способ получения полимеров и других полезных продуктов. 

Реакции замещения. Горение ацетилена как источник высокотемпературного пламени 

для сварки и резки металлов. Получение ацетилена пиролизом метана и карбидным 

методом. Применение ацетилена. 

2 2 

9 Арены. История открытия бензола. Современные представления об электронном и 

пространственном строении бензола. Изомерия и номенклатура гомологов бензола. 

Общая формула аренов. Физические свойства бензола. Химические свойства бензола: 

реакции электрофильного замещения (нитрование, галогенирование) как способ 

получения химических средств защиты растений; присоединения (гидрирование, 

галогенирование) как доказательство непредельного характера бензола. Реакция 

горения. Получение бензола. Особенности химических свойств толуола. Взаимное 

влияние атомов в молекуле толуола. Применение гомологов бензола. 

2 2 

10 Спирты. Классификация, номенклатура спиртов. Гомологический ряд и общая 2 2 



формула предельных одноатомных спиртов. Изомерия. Физические свойства 

предельных одноатомных спиртов. Водородная связь между молекулами и ее влияние 

на физические свойства спиртов. Химические свойства: взаимодействие с натрием как 

способ установления наличия гидроксогруппы, с галогеноводородами как способ 

получения растворителей, внутри- и межмолекулярная дегидратация. Реакция 

горения: спирты как топливо. Получение этанола: реакция брожения глюкозы, 

гидратация этилена. Применение метанола и этанола. Физиологическое действие 

метанола и этанола на организм человека. Этиленгликоль и глицерин как 

представители предельных многоатомных спиртов. Качественная реакция на 

многоатомные спирты и ее применение для распознавания глицерина в составе 

косметических средств. Практическое применение этиленгликоля и глицерина. 

11 Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. 

Физические свойства фенола. Химические свойства (реакции с натрием, гидроксидом 

натрия, бромом). Получение фенола. Применение фенола. Альдегиды и кетоны. 

Классификация альдегидов и кетонов. Строение предельных альдегидов. 

Гомологический ряд, общая формула, номенклатура и изомерия предельных 

альдегидов. Физические свойства предельных альдегидов. Химические свойства 

предельных альдегидов: гидрирование; качественные реакции на карбонильную 

группу (реакция "серебряного зеркала", взаимодействие с гидроксидом меди (II)) и их 

применение для обнаружения предельных альдегидов в промышленных сточных 

водах. Получение предельных альдегидов: окисление спиртов, гидратация ацетилена 

(реакция Кучерова). Токсичность альдегидов. Применение формальдегида и 

ацетальдегида. Ацетон как представитель кетонов. Строение молекулы ацетона.  

2 2 

12 Карбоновые кислоты. Классификация и номенклатура карбоновых кислот. Строение 

предельных одноосновных карбоновых кислот. Электронное и пространственное 

строение карбоксильной группы. Гомологический ряд и общая формула предельных 

одноосновных карбоновых кислот. Физические свойства предельных одноосновных 

карбоновых кислот. Химические свойства предельных одноосновных карбоновых 

кислот (реакции с металлами, основными оксидами, основаниями и солями) как 

подтверждение сходства с неорганическими кислотами. Реакция этерификации и ее 

обратимость. Особенности химических свойств муравьиной кислоты. Получение 

предельных одноосновных карбоновых кислот: окисление алканов, алкенов, 

первичных спиртов, альдегидов. Важнейшие представители карбоновых кислот: 

муравьиная, уксусная и бензойная. Высшие предельные и непредельные карбоновые 

2 2 



кислоты. Применение карбоновых кислот. 

13 Сложные эфиры и жиры. Строение и номенклатура сложных эфиров. Способы 

получения сложных эфиров. Обратимость реакции этерификации. Применение 

сложных эфиров в пищевой и парфюмерной промышленности. Жиры как сложные 

эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Растительные и животные жиры, их 

состав. Физические свойства жиров. Химические свойства жиров: гидрирование, 

окисление. Гидролиз или омыление жиров как способ промышленного получения 

солей высших карбоновых кислот. Применение жиров. Мыла как соли высших 

карбоновых кислот. Моющие свойства мыла. 

2 2 

14 Углеводы. Классификация углеводов. Физические свойства и нахождение углеводов в 

природе. Глюкоза. Химические свойства глюкозы: ацилирование, алкилирование, 

спиртовое и молочнокислое брожение. Получение глюкозы. Фруктоза как изомер 

глюкозы. Рибоза и дезоксирибоза. Важнейшие дисахариды (сахароза, лактоза, 

мальтоза), их строение и физические свойства. Гидролиз сахарозы, лактозы, мальтозы. 

Крахмал и целлюлоза как биологические полимеры. Химические свойства крахмала 

(гидролиз, качественная реакция с йодом на крахмал и ее применение для 

обнаружения крахмала в продуктах питания). Химические свойства целлюлозы: 

гидролиз, образование сложных эфиров. Применение и биологическая роль углеводов. 

Окисление углеводов – источник энергии живых организмов. Понятие об 

искусственных волокнах на примере ацетатного волокна. 

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами 

органических соединений. 

2 2 

15 Лабораторно – практическое занятие № 3 

«Растворение глицерина в воде и реакция с гидроксидом меди. Качественная реакция 

на крахмал». 

2 3 

16 Лабораторно – практическое занятие № 4 

«Изучение свойств углеводов» 

2 3 

17 Амины. Физические свойства аминов. Амины как органические основания: реакции с 

водой, кислотами. Реакция горения. Анилин как представитель ароматических аминов. 

Строение анилина. Химические свойства анилина: взаимодействие с кислотами, 

бромной водой, окисление. Получение аминов алкилированием аммиака и 

восстановлением нитропроизводных углеводородов. Реакция Зинина. Применение 

аминов в фармацевтической промышленности. Анилин как сырье для производства 

анилиновых красителей.  

  



18 Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Строение аминокислот. 

Гомологический ряд предельных аминокислот. Изомерия предельных аминокислот. 

Физические свойства предельных аминокислот. Аминокислоты как амфотерные 

органические соединения. Биологическое значение аминокислот. Области применения 

аминокислот. Белки как природные биополимеры. Состав и строение белков. 

Основные аминокислоты, образующие белки. Химические свойства белков: гидролиз, 

денатурация, качественные (цветные) реакции на белки. Превращения белков пищи в 

организме. Биологические функции белков. Достижения в изучении строения и 

синтеза белков. Нуклеиновые кислоты: состав и строение. Строение нуклеотидов. 

Состав нуклеиновых кислот (ДНК, РНК). Роль нуклеиновых кислот в 

жизнедеятельности организмов. 

2 2 

19 Лабораторно – практическое занятие № 5 

«Необратимое осаждение белков» 

2 3 

20 Высокомолекулярные соединения. Основные понятия высокомолекулярных 

соединений: мономер, полимер, структурное звено, степень полимеризации. 

Классификация полимеров. Основные способы получения высокомолекулярных 

соединений: реакции полимеризации и поликонденсации. Строение и структура 

полимеров. Зависимость свойств полимеров от строения молекул. Термопластичные и 

термореактивные полимеры. Проводящие органические полимеры. Композитные 

материалы. Перспективы использования композитных материалов. Классификация 

волокон. Синтетические волокна. Полиэфирные и полиамидные волокна, их строение, 

свойства. Практическое использование волокон. Синтетические пленки: изоляция для 

проводов, мембраны для опреснения воды, защитные пленки для автомобилей, 

пластыри, хирургические повязки. Новые технологии дальнейшего 

совершенствования полимерных материалов. 

2 2 

21 Лабораторно – практическое занятие № 6 

«Решение экспериментальных задач на идентификацию органических соединений. 

Распознавание пластмасс и волокон». 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовка реферата и презентации по теме «Новые технологии дальнейшего 

совершенствования полимерных материалов» 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовка реферата и презентации по теме «Новые технологии дальнейшего 

совершенствования полимерных материалов» 

8 3 



Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовка реферата и презентации по теме «Новые технологии дальнейшего 

совершенствования полимерных материалов» 

Тема 1.2 

Теоретические основы 

химии 

Содержание учебного материала 20  

1 Строение вещества. Современная модель строения атома.  Распределение электронов 

по энергетическим уровням в соответствии с принципом наименьшей энергии, 

правилом Хунда и принципом Паули. Особенности строения энергетических уровней 

атомов d-элементов. Электронная конфигурация атома. Классификация химических 

элементов (s-, p-, d-элементы). Валентные электроны. Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл Периодического закона 

Д.И. Менделеева. Причины и закономерности изменения свойств элементов и их 

соединений по периодам и группам. Мировоззренческое и научное значение 

Периодического закона Д.И. Менделеева. Прогнозы Д.И. Менделеева. Открытие 

новых химических элементов.  

2 2 

2 Лабораторно – практическое занятие № 7 

«Моделирование построения Периодической системы химических элементов» 
2 3 

3 Электронная природа химической связи. Электроотрицательность. Ковалентная связь, 

ее разновидности и механизмы образования (обменный и донорно-акцепторный). 

Ионная связь. Металлическая связь. Водородная связь. Межмолекулярные 

взаимодействия. 

Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, 

молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических свойств вещества от 

типа кристаллической решетки. Причины многообразия веществ. Современные 

представления о строении твердых, жидких и газообразных веществ.  

2 2 

4 Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, ее 

зависимость от различных факторов: природы реагирующих веществ, концентрации 

реагирующих веществ, температуры (правило Вант-Гоффа), площади реакционной 

поверхности, наличия катализатора. Энергия активации. Активированный комплекс. 

Катализаторы и катализ. Роль катализаторов в природе и промышленном 

производстве. 

Понятие об энтальпии и энтропии. Энергия Гиббса. Закон Гесса и следствия из него. 

Тепловые эффекты химических реакций. Термохимические уравнения. Обратимость 

реакций. Химическое равновесие. Смещение химического равновесия под действием 

различных факторов: концентрации реагентов или продуктов реакции, давления, 

2 2 



температуры. Роль смещения равновесия в технологических процессах. 

Окислительно-восстановительные реакции в природе, производственных процессах и 

жизнедеятельности организмов. Электролиз растворов и расплавов солей. 

Практическое применение электролиза для получения щелочных, щелочноземельных 

металлов и алюминия. Коррозия металлов: виды коррозии, способы защиты металлов 

от коррозии. 

5 Дисперсные системы. Коллоидные системы. Истинные растворы. Растворение как 

физико-химический процесс. Способы выражения концентрации растворов: массовая 

доля растворенного вещества, молярная и моляльная концентрации. Титр раствора и 

титрование. 

Реакции в растворах электролитов. Качественные реакции на ионы в растворе. 

Кислотно-основные взаимодействия в растворах. Амфотерность. Ионное 

произведение воды. Водородный показатель (pH) раствора. Гидролиз солей. Значение 

гидролиза в биологических обменных процессах. Применение гидролиза в 

промышленности. 

2 2 

6 Лабораторно – практическое занятие № 8 

«Приготовление суспензии карбоната кальция в воде. Приготовление суспензии 

карбоната кальция в воде».  

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка реферата и презентации по теме «Применение достижений современной химии 

в жизни современного общества» 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка реферата и презентации по теме «Применение достижений современной химии 

в жизни современного общества» 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка реферата и презентации по теме «Применение достижений современной химии 

в жизни современного общества» 

8 3 

Тема 1.3 Основы 

неорганической химии 

Содержание учебного материала 20 
 

1 Общая характеристика элементов IA - IIIA-групп. Оксиды и пероксиды натрия и 

калия. Распознавание катионов натрия и калия. Соли натрия, калия, кальция и магния, 

их значение в природе и жизни человека. Жесткость воды и способы ее устранения. 

Комплексные соединения алюминия. Алюмосиликаты. 

2 2 

2 Металлы IB – VIIB-групп (медь, цинк, хром, марганец). Особенности строения атомов. 

Общие физические и химические свойства. Получение и применение. Оксиды и 
2 2 



гидроксиды этих металлов, зависимость их свойств от степени окисления элемента. 

Важнейшие соли. Окислительные свойства солей хрома и марганца в высшей степени 

окисления. Комплексные соединения хрома. 

3 Общая характеристика элементов IVA-группы. Свойства, получение и применение 

угля. Синтез-газ как основа современной промышленности. Активированный уголь 

как адсорбент. Наноструктуры. Мировые достижения в области создания 

наноматериалов. Электронное строение молекулы угарного газа. Получение и 

применение угарного газа. Биологическое действие угарного газа. Карбиды кальция, 

алюминия и железа. Карбонаты и гидрокарбонаты. Круговорот углерода в живой и 

неживой природе. Качественная реакция на карбонат-ион. Физические и химические 

свойства кремния. Силаны и силициды. Оксид кремния (IV). Кремниевые кислоты и 

их соли. Силикатные минералы – основа земной коры. 

2 2 

4 Общая характеристика элементов VA-группы. Нитриды. Качественная реакция на ион 

аммония. Азотная кислота как окислитель. Нитраты, их физические и химические 

свойства, применение. Свойства, получение и применение фосфора. Фосфин. 

Фосфорные и полифосфорные кислоты. Биологическая роль фосфатов. Общая 

характеристика элементов VIA-группы. Особые свойства концентрированной серной 

кислоты. Качественные реакции на сульфид-, сульфит-, и сульфат-ионы. 

2 2 

5 Общая характеристика элементов VIIA-группы. Особенности химии фтора. 

Галогеноводороды и их получение. Галогеноводородные кислоты и их соли. 

Качественные реакции на галогенид-ионы. Кислородсодержащие соединения хлора. 

Применение галогенов и их важнейших соединений. Благородные газы. Применение 

благородных газов. 

Закономерности в изменении свойств простых веществ, водородных соединений, 

высших оксидов и гидроксидов. Идентификация неорганических веществ и ионов. 

2 2 

6 Лабораторно – практическое занятие № 9 

«Получение, собирание и распознавание газов. Решение экспериментальных задач». 
2 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Написание сочинения на тему «Мировые достижения в области создания наноматериалов» 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Написание сочинения на тему «Мировые достижения в области создания наноматериалов» 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Написание сочинения на тему «Мировые достижения в области создания наноматериалов» 

8 3 

Тема 1.4 Химия и Содержание учебного материала 20 
 



жизнь 1 Научные методы познания в химии. Источники химической информации. Химический 

анализ, синтез, моделирование химических процессов и явлений как методы научного 

познания. Математическое моделирование пространственного строения молекул 

органических веществ. Современные физико-химические методы установления 

состава и структуры веществ. 

2 2 

2 Лабораторно – практическое занятие № 10 

«Испытание растворов кислот и щелочей индикаторами». 
2 3 

3 Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. 

Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. Вредные привычки и 

факторы, разрушающие здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). 

Рациональное питание. Пищевые добавки. Основы пищевой химии. Химия в 

медицине. Разработка лекарств. Химические сенсоры. Химия в повседневной жизни. 

Моющие и чистящие средства. Репелленты, инсектициды. Средства личной гигиены и 

косметики. Правила безопасной работы с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии. Химия и сельское хозяйство. Минеральные и 

органические удобрения. Средства защиты растений. 

2 2 

4 Химия в промышленности. Общие представления о промышленных способах 

получения химических веществ (на примере производства аммиака, серной кислоты). 

Промышленная органическая химия. Сырье для органической промышленности. 

Проблема отходов и побочных продуктов. Наиболее крупнотоннажные производства 

органических соединений. Черная и цветная металлургия. Стекло и силикатная 

промышленность. Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. 

Природный и попутный нефтяной газы, их состав и использование. Состав нефти и ее 

переработка. Нефтепродукты. Октановое число бензина. Охрана окружающей среды 

при нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. Альтернативные 

источники энергии. 

2 2 

5 Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных строительных 

материалов в практической деятельности человека. Химия и экология. Химическое 

загрязнение окружающей среды и его последствия. Охрана гидросферы, почвы, 

атмосферы, флоры и фауны от химического загрязнения. 

2 2 

6 Лабораторно – практическое занятие № 11 

«Приготовление раствора заданной концентрации». 
2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение творческого задания по теме «Химия в промышленности и строительстве» 
8 3 



Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение творческого задания по теме «Химия в промышленности и строительстве» 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение творческого задания по теме «Химия в промышленности и строительстве» 

Раздел 2. Биология  61  

Тема 2.1 Биология как 

комплекс наук о живой 

природе 

Содержание учебного материала 4  

1 Биология как комплексная наука. Современные направления в биологии. Связь 

биологии с другими науками. Выполнение законов физики и химии в живой природе. 

Синтез естественно-научного и социогуманитарного знания на современном этапе 

развития цивилизации. Практическое значение биологических знаний. Биологические 

системы как предмет изучения биологии. Основные принципы организации и 

функционирования биологических систем. Биологические системы разных уровней 

организации. Гипотезы и теории, их роль в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Методы научного познания органического мира. 

Экспериментальные методы в биологии, статистическая обработка данных. 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовить сообщение на тему «Методы познания живой природы» 

2 3 

Тема 2.2 

Структурные и 

функциональные 

основы жизни 

Содержание учебного материала 15  

1 Молекулярные основы жизни. Макроэлементы и микроэлементы. Неорганические 

вещества. Вода, ее роль в живой природе. Гидрофильность и гидрофобность. Роль 

минеральных солей в клетке. Органические вещества, понятие о регулярных и 

нерегулярных биополимерах. Углеводы. Моносахариды, олигосахариды и 

полисахариды. Функции углеводов. Липиды. Функции липидов. Белки. Функции 

белков. Механизм действия ферментов. Нуклеиновые кислоты. ДНК: строение, 

свойства, местоположение, функции. РНК: строение, виды, функции. АТФ: строение, 

функции. Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. 

2 

2 

2 Лабораторно – практическое занятие № 12 «Определение витамина С и D в 

продуктах питания» 
2 

 

3 

3 Клетка – структурная и функциональная единица организма. Развитие цитологии. 

Современные методы изучения клетки. Клеточная теория в свете современных данных 

о строении и функциях клетки. Теория симбиогенеза. Основные части и органоиды 

клетки. Строение и функции биологических мембран. Цитоплазма. Ядро. Строение и 

функции хромосом. Мембранные и немембранные органоиды. Цитоскелет. 

2 

2 



Включения. Основные отличительные особенности клеток прокариот. Отличительные 

особенности клеток эукариот. Вирусы – неклеточная форма жизни. Способы передачи 

вирусных инфекций и меры профилактики вирусных заболеваний. Вирусология, ее 

практическое значение. 

4 Лабораторно – практическое занятие № 13 «Сравнение строения клеток растений 

и животных по готовым микропрепаратам» 
2 

 

3 

5 Клеточный метаболизм. Ферментативный характер реакций обмена веществ. Этапы 

энергетического обмена. Аэробное и анаэробное дыхание. Роль клеточных органоидов 

в процессах энергетического обмена. Автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез. Фазы 

фотосинтеза. Хемосинтез. Наследственная информация и ее реализация в клетке. 

Генетический код, его свойства. Эволюция представлений о гене. Современные 

представления о гене и геноме. Биосинтез белка, реакции матричного синтеза. 

Регуляция работы генов и процессов обмена веществ в клетке. Генная инженерия, 

геномика, протеомика. Нарушение биохимических процессов в клетке под влиянием 

мутагенов и наркогенных веществ. Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз, 

значение митоза, фазы митоза. Соматические и половые клетки. Мейоз, значение 

мейоза, фазы мейоза. Мейоз в жизненном цикле организмов. Формирование половых 

клеток у цветковых растений и позвоночных животных. Регуляция деления клеток, 

нарушения регуляции как причина заболеваний. Стволовые клетки. 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить сообщение и презентации на тему «Онкологические заболевания» 
5 3 

Тема 2.3 Организм 

Содержание учебного материала 12  

1 Особенности одноклеточных, колониальных и многоклеточных организмов. 

Взаимосвязь тканей, органов, систем органов как основа целостности организма. 

Основные процессы, происходящие в организме: питание и пищеварение, движение, 

транспорт веществ, выделение, раздражимость, регуляция у организмов. Поддержание 

гомеостаза, принцип обратной связи. Размножение организмов. Бесполое и половое 

размножение. Двойное оплодотворение у цветковых растений. Виды оплодотворения 

у животных. Способы размножения у растений и животных. Партеногенез. Онтогенез. 

Эмбриональное развитие. Постэмбриональное развитие. Прямое и непрямое развитие. 

Жизненные циклы разных групп организмов. Регуляция индивидуального развития. 

Причины нарушений развития организмов. История возникновения и развития 

генетики, методы генетики. Генетические терминология и символика. Генотип и 

фенотип. Вероятностный характер законов генетики. Законы наследственности Г. 

2 

2 



Менделя и условия их выполнения. Цитологические основы закономерностей 

наследования. Анализирующее скрещивание. Хромосомная теория наследственности. 

Сцепленное наследование, кроссинговер. Определение пола. Сцепленное с полом 

наследование. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. Генетические основы 

индивидуального развития. Генетическое картирование. 

2 Генетика человека, методы изучения генетики человека. Репродуктивное здоровье 

человека. Наследственные заболевания человека, их предупреждение. Значение 

генетики для медицины, этические аспекты в области медицинской генетики. 

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Норма реакции признака. 

Вариационный ряд и вариационная кривая. Наследственная изменчивость. Виды 

наследственной изменчивости. Комбинативная изменчивость, ее источники. Мутации, 

виды мутаций. Мутагены, их влияние на организмы. Мутации как причина 

онкологических заболеваний. Внеядерная наследственность и изменчивость. 

Эпигенетика. 

2 

2 

3 Лабораторно-практическое занятие № 14 

«Выявление мутагенов в окружающей среде и косвенная оценка возможного их 

влияния на организм». 

2 

3 

4 Доместикация и селекция. Центры одомашнивания животных и центры 

происхождения культурных растений. Методы селекции, их генетические основы. 

Искусственный отбор. Ускорение и повышение точности отбора с помощью 

современных методов генетики и биотехнологии. Гетерозис и его использование в 

селекции. Расширение генетического разнообразия селекционного материала: 

полиплоидия, отдаленная гибридизация, экспериментальный мутагенез, клеточная 

инженерия, хромосомная инженерия, генная инженерия. Биобезопасность. 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Написать сочинение на тему «Влияние алкоголизма, наркомании, курения на 

наследственность» 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Написать сочинение на тему «Влияние алкоголизма, наркомании, курения на 

наследственность» 

4 

3 

Тема 2.4 Теория 

эволюции 

Содержание учебного материала 8  

1 Развитие эволюционных идей. Научные взгляды К. Линнея и Ж.Б. Ламарка. 

Эволюционная теория Ч. Дарвина. Свидетельства эволюции живой природы: 

палеонтологические, сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

2 

2 



биогеографические, молекулярно-генетические. Развитие представлений о виде. Вид, 

его критерии. Популяция как форма существования вида и как элементарная единица 

эволюции. Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция и макроэволюция. 

Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Дрейф генов и 

случайные ненаправленные изменения генофонда популяции. Уравнение Харди-

Вайнберга. Молекулярно-генетические механизмы эволюции. Формы естественного 

отбора: движущая, стабилизирующая, дизруптивная. Экологическое и географическое 

видообразование. Направления и пути эволюции. Формы эволюции: дивергенция, 

конвергенция, параллелизм. Механизмы адаптаций. Коэволюция. Роль эволюционной 

теории в формировании естественно-научной картины мира. Многообразие 

организмов и приспособленность организмов к среде обитания как результат 

эволюции. Принципы классификации, систематика. Основные систематические 

группы органического мира. Современные подходы к классификации организмов. 

2 Лабораторно-практическое занятие № 15 

«Выявление и описание признаков сходства зародышей человека и других 

позвоночных как доказательство их эволюционного  родства» 

2 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка сообщений и презентаций по темам «Редкие и исчезающие виды», «Движущие 

силы антропогенеза» 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка сообщений и презентаций по темам «Редкие и исчезающие виды», «Движущие 

силы антропогенеза» 

4 

3 

Тема 2.5 Развитие 

жизни на Земле 

Содержание учебного материала 6  

1 Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции биосферы 

Земли. Ключевые события в эволюции растений и животных. Вымирание видов и его 

причины. 

Современные представления о происхождении человека. Систематическое положение 

человека. Эволюция человека. Факторы эволюции человека. Расы человека, их 

происхождение и единство. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Написать сочинение на тему «Расизм, его причины» 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Написать сочинение на тему «Расизм, его причины» 

4 3 

 Содержание учебного материала 16  



Тема 2.6 Организмы и 

окружающая среда 

1 Экологические факторы и закономерности их влияния на организмы (принцип 

толерантности, лимитирующие факторы). Приспособления организмов к действию 

экологических факторов. Биологические ритмы. Взаимодействие экологических 

факторов. Экологическая ниша. Биогеоценоз. Экосистема. Компоненты экосистемы. 

Трофические уровни. Типы пищевых цепей. Пищевая сеть. Круговорот веществ и 

поток энергии в экосистеме. Биотические взаимоотношения организмов в экосистеме. 

Свойства экосистем. Продуктивность и биомасса экосистем разных типов. Сукцессия. 

Саморегуляция экосистем. Последствия влияния деятельности человека на 

экосистемы. Необходимость сохранения биоразнообразия экосистемы. Агроценозы, 

их особенности. 

2 

2 

2 Лабораторно-практическое занятие № 16 

«Приспособление организмов к разным средам обитания (водной, наземно-воздушной, 

почвенной)» 

2 

3 

3 Лабораторно-практическое занятие № 17 

«Экологические факторы и их влияние на организмы» 
2 

3 

4 Учение В.И. Вернадского о биосфере, ноосфера. Закономерности существования 

биосферы. Компоненты биосферы и их роль. Круговороты веществ в биосфере. 

Биогенная миграция атомов. Основные биомы Земли. Роль человека в биосфере. 

Антропогенное воздействие на биосферу. Природные ресурсы и рациональное 

природопользование. Загрязнение биосферы. Сохранение многообразия видов как 

основа устойчивости биосферы. Восстановительная экология. Проблемы устойчивого 

развития. 

Перспективы развития биологических наук, актуальные проблемы биологии. 

2 

2 

5 Лабораторно – практическое занятие № 18 

«Антропогенное воздействие на окружающую среду» 
2 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить рефераты на тему «Перспективы развития биологических наук, актуальные 

проблемы биологии» 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить рефераты на тему «Перспективы развития биологических наук, актуальные 

проблемы биологии» 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить рефераты на тему «Перспективы развития биологических наук, актуальные 

проблемы биологии» 

6 

3 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

– ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

– репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

– продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебных кабинетов по физике, 

химии, биологии с лабораториями. 

Оборудование учебного кабинета:  

– посадочные места по количеству обучающихся;  

– рабочее место преподавателя;  

– учебно-планирующая документация;  

– комплект учебно-наглядных пособий по естествознанию (комплекты учебных таблиц, 

плакатов, портреты выдающихся ученых в области естествознания и т. п.); 

– мультимедийное оборудование, посредством которого участники образовательного 

процесса могут просматривать визуальную информацию по физике, создавать 

презентации, видеоматериалы и т. п.; 

– лабораторное оборудование (общего назначения и тематические наборы, в том числе для 

постановки демонстрационного и ученического эксперимента, реактивы); 

– библиотечный фонд (учебники, учебно-методические комплекты (УМК), энциклопедии, 

атласы, словари, справочники по физике, химии, биологии, научная и научно-популярная 

литература естественно-научного содержания). 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Естествознание. 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень / 

[И.Ю. Алексашина, К.В. Галактионов, И.С. Дмитриев и др.]; под ред. И.Ю. Алексашиной. 

– 4-е изд.- М.: Просвещение, 2018- 271 с.: ил. – (Лабиринт).  

2. Естествознание. 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень / 

[И.Ю. Алексашина, К.В. Галактионов, А.В. Ляпцев, М.А. Шаталов]; под ред. И.Ю. 

Алексашиной. – 2-е изд.; испр. -  М.: Просвещение, 2016 - 272 с.: ил. – (Лабиринт).  

ISBN 978-5-09-037069-1 

3.Бондарев, В.П. Концепции современного естествознания: учебник /В.П. Бондарев. – 2е 

изд., перераб. и доп. – М.: АльфаМ: ИНФРАМ, 2016. – 512 с.: ил. 

4. Ахмедова Т. И., Мосягина О. В. Естествознание: Учебное пособие для среднего 

профессионального образования. 2 изд., исправ. и дополн. — М.: РГУП, 2018 (с 

приложением на Информационно-образовательном портале РГУП). 

Дополнительные источники: 

1. Алексашина И.Ю. Естествознание. 10 кл. Учебник. Базовый уровень. (ФГОС) 2018 М.: 

Просвещение, 2018. 

2. Алексашина И.Ю. Естествознание. 11 кл. Учебник. Базовый уровень. ФГОС 2018М.: 

Просвещение, 2018. 

3. Беляев Д. К. Биология. 10 класс. Учебник. Базовый уровень. — М., 2017. 

4. Беляев Д. К. Биология. 11 класс. Учебник. Базовый уровень. — М., 2017. 

5. Мякишев Г.Я. Физика. 10 класс. Базовый уровень. Учебник. С online предложением. 

(ФГОС) – М.: 2017 

6. Мякишев Г.Я. Физика. 10 класс. Базовый уровень. Учебник. С online предложением. 

(ФГОС) – М.: 2017 

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

Федерации» (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, 

от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 



№ 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 

04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ, 

в ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016). 

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

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования». 

9. "Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования». 

10. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Интернет-ресурсы 

1. www.class-fizika.nard.ru («Классная доска для любознательных»). www.physiks.nad/ru 

(«Физика в анимациях»). 

2. www.interneturok.ru («Видеоуроки по предметам школьной программы»). 

3. www.chemistry-chemists.com/index.html (электронный журнал «Химики и химия»). 

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

5. www.hemi.wallst.ru («Химия. Образовательный сайт для школьников»). 

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

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

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

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

10. www.biology.asvu.ru (Вся биология. Современная биология, статьи, новости, 

библиотека). www.window.edu.ru/window (Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам Интернета по биологии). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

З-1. Смысл понятий: естественнонаучный 

метод познания, эволюция Вселенной,  

Солнечная система, галактика, 

периодический закон, химическая связь, 

химическая реакция, макромолекула, 

белок, катализатор, фермент, клетка, 

дифференциация клеток, ДНК, вирус, 

биологическая эволюция, 

биоразнообразие, организм, популяция, 

экосистема, биосфера, энтропия, 

самоорганизация 

- терминологический диктант 

З-2. Вклад великих ученых в 

формирование современной 

естественнонаучной картины мира 

- устный опрос 

уметь:  

У-1. Приводить примеры экспериментов 

и(или) наблюдений, обосновывающих: 

атомно-молекулярное строение вещества, 

зависимость свойств вещества от 

структуры молекул, зависимость скорости 

химической реакции от температуры и 

катализаторов, клеточное строение живых 

организмов, роль ДНК как носителя 

наследственной информации, эволюцию 

живой природы, превращения энергии и 

вероятностный характер процессов в 

живой и неживой природе, взаимосвязь 

компонентов экосистемы, влияние 

деятельности человека на экосистемы 

- заполнение таблицы; 

-решение ситуационных задач 

У-2. Объяснять прикладное значение 

важнейших достижений в области 

естественных наук для: развития 

энергетики, транспорта и средств связи, 

получения синтетических материалов с 

заданными свойствами, создания 

биотехнологий, лечения инфекционных 

заболеваний, охраны окружающей среды 

выдвигать гипотезы и предлагать пути их 

проверки, делать выводы на основе 

экспериментальных данных, 

представленных в виде графика, таблицы 

или диаграммы 

- выполнение практических заданий; 

- подготовка сообщений и выступление 

У-3. Работать с естественнонаучной 

информацией, содержащейся в 

- выполнение практических заданий; 

- заполнение таблицы 



сообщениях СМИ, интернет-ресурсах, 

научно-популярной литературе: владеть 

методами поиска, выделять смысловую 

основу и оценивать достоверность 

информации 

У-4. Использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для оценки влияния 

на организм человека электромагнитных 

волн и радиоактивных излучений, 

безопасного использования материалов и 

химических веществ в быту, 

профилактики инфекционных 

заболеваний, никотиновой, алкогольной и 

наркотической зависимостей, осознанных 

личных действий по охране окружающей 

среды. 

- выполнение практических заданий; 

- заполнение таблицы 

 


