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ОУП.01. Русский язык 

Программа учебного предмета «Русский язык» предназначена для изучения 

русского языка в профессиональных образовательных организациях, реализую-

щих образовательную программу среднего общего образования в пределах освое-

ния основной образовательной программы СПО на базе основного общего обра-

зования при подготовке специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС СПО и ФГОС средне-

го общего образования (ФГОС СОО), Федеральной общеобразовательной про-

граммы (ФОП СОО), предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебного предмета. 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

- достижение обучающимися результатов изучения (личностных, мета-

предметных и предметных) в соответствии с требованиями, установленными 

ФГОС СОО, ФОП СОО и ФГОС СПО; 

- осознание и проявление общероссийской гражданственности, патрио-

тизма, уважения к русскому языку как государственному языку Российской Феде-

рации и языку межнационального общения на основе расширения представлений 

о функциях русского языка в России и мире; о русском языке как духовной, нрав-

ственной и культурной ценности многонационального народа России; о взаимо-

связи языка и культуры, языка и истории, языка и личности; об отражении в рус-

ском языке традиционных российских духовно-нравственных ценностей; форми-

рование ценностного отношения к русскому языку; 

- овладение русским языком как инструментом личностного развития и 

формирования социальных взаимоотношений; понимание роли русского языка в 

развитии ключевых компетенций, необходимых для успешной самореализации, 

для овладения будущей профессией, самообразования и социализации; 

- совершенствование устной и письменной речевой культуры на основе 

овладения основными понятиями культуры речи и функциональной стилистики, 

формирование навыков нормативного употребления языковых единиц и расши-

рение круга используемых языковых средств; совершенствование коммуникатив-

ных умений в разных сферах общения, способности к самоанализу и самооценке 

на основе наблюдений за речью; 

- развитие функциональной грамотности: совершенствование умений тек-

стовой деятельности, анализа текста с точки зрения явной и скрытой (подтексто-

вой), основной и дополнительной информации; развитие умений чтения текстов 

разных форматов (гипертексты, графика, инфографика и другие); совершенство-

вание умений трансформировать, интерпретировать тексты и использовать полу-

ченную информацию в практической деятельности; 

- обобщение знаний о языке как системе, об основных правилах орфогра-

фии и пунктуации, об изобразительно-выразительных средствах русского языка; 

совершенствование умений анализировать языковые единицы разных уровней, 

умений применять правила орфографии и пунктуации, умений определять изоб-



разительно-выразительные средства языка в тексте; 

- обеспечение поддержки русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, недопущения использования нецензурной лексики и ино-

странных слов, за исключением тех, которые не имеют общеупотребительных 

аналогов в русском языке и перечень которых содержится в нормативных слова-

рях. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет "Русский язык" изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ООП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования, в соответствии с социально-экономическим про-

филем профессионального образования. Относится к предметной области ФГОС 

среднего общего образования «Русский язык и литература». Уровень освоения 

учебного предмета базовый. 

Результаты освоения учебного предмета 

Освоение содержания учебного предмета «Русский язык» обеспечивает до-

стижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

Личностные результаты освоения программы по русскому языку достига-

ются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с тради-

ционными российскими социокультурными и духовно- нравственными ценностя-

ми, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют про-

цессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности, патриотизма, гражданственности; уважения к памяти защит-

ников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и людям старшего поколения; взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Фе-

дерации, природе и окружающей среде. 

В результате изучения русского языка у обучающегося будут сформирова-

ны следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и от-

ветственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистиче-

ских и демократических ценностей, в том числе в сопоставлении с ситуациями, 

отражёнными в текстах литературных произведений, написанных на русском 

языке; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофо-

бии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным при-

знакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского обще-

ства, участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 



готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

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 многонаци-

онального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и при-

родному наследию, памятникам, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа, традициям народов России; достижениям России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, труде; 

идейная убеждённость, готовность к служению Отечеству и его защите, от-

ветственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; сформированность 

нравственного сознания, норм этичного поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориен-

тируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; ответствен-

ное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с тради-

циями народов России; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и техни-

ческого творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творче-

ство своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и ми-

рового искусства, этнических культурных традиций и народного, в том числе сло-

весного, творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление прояв-

лять качества творческой личности, в том числе при выполнении творческих ра-

бот по русскому языку; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоцио-

нального благополучия: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно- оздо-

ровительной деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда фи-

зическому и психическому здоровью; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направ-

ленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно осуществ-

лять такую деятельность, в том числе в процессе изучения русского языка; 



интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе к 

деятельности филологов, журналистов, писателей; умение совершать осознанный 

выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяже-

нии всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социаль-

но- экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осо-

знание 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 и предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уров-

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

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаи-

модействия между людьми и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять учеб-

но- исследовательскую и проектную деятельность, в том числе по русскому язы-

ку, индивидуально и в группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися 

программы по русскому языку у обучающихся совершенствуется эмоциональный 

интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное со-

стояние, использовать адекватные языковые средства для выражения своего со-

стояния, видеть направление развития собственной эмоциональной сферы, быть 

уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответ-

ственность за своё поведение, способность проявлять гибкость и адаптироваться к 

эмоциональным изменениям, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и 

успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возмож-

ностей; 

эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать, пони-

мать эмоциональное состояние других людей и учитывать его при осуществлении 

коммуникации; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 

другими людьми, заботиться о них, проявлять к ним интерес и разрешать кон-

фликты с учётом собственного речевого и читательского опыта. 

 

Метапредметных: 



В результате изучения русского языка у обучающегося будут сформирова-

ны познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универ-

сальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, сов-

местная деятельность. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать 

её всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основание для сравнения, клас-

сификации и обобщения языковых единиц, языковых явлений и процессов, тек-

стов различных функциональных разновидностей языка, функционально- смыс-

ловых типов, жанров; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достиже-

ния; выявлять закономерности и противоречия языковых явлений, данных 

в наблюдении; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся мате-

риальных и нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать риски и соответствие ре-

зультатов целям; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по 

русскому языку; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с учётом 

собственного речевого и читательского опыта. 

Базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, в 

том числе в контексте изучения учебного предмета «Русский язык», способно-

стью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

владеть разными видами 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; 

формировать научный тип мышления, владеть научной, в том числе линг-

вистической, терминологией, общенаучными ключевыми понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельно-

сти и разнообразных жизненных ситуациях; 

выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать парамет-

ры и критерии её решения, находить аргументы для доказательства своих утвер-

ждений; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, приобретённому опыту; уметь интегриро-

вать знания из разных предметных областей; 

уметь переносить знания в практическую область жизнедеятельности, осво-



енные средства и способы действия – в профессиональную среду; 

- выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать альтернатив-

ные способы решения проблем. 

Работа с информацией: 

владеть навыками получения информации, в том числе лингвистической, из 

источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, система-

тизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и 

её целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализа-

ции (презентация, таблица, схема и другие); 

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие пра-

вовым и морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

при решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблю-

дением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбереже-

ния, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования ин-

формационной безопасности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни; 

пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение со-

циальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументиро-

ванно вести диалог; 

развёрнуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать 

своё мнение, строить высказывание. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять про-

блемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятель-

ности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, уметь аргументировать его, брать ответствен-

ность за результаты выбора; 

оценивать приобретённый опыт; 

стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных об-

ластях знания; постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

Самоконтроль, принятие себя и других: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оце-

нивать соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их оснований и результатов; использовать 



приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решение по их сниже-

нию; принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов дея-

тельности; 

признавать своё право и право других на ошибку; 

развивать способность видеть мир с позиции другого человека. 

Совместная деятельность 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной ра-

боты; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интере-

сов и возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координиро-

вать действия по их достижению: составлять план действий, распределять роли с 

учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в 

общий результат по разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригиналь-

ности, практической значимости; проявлять творческие способности и воображе-

ние, быть инициативным. 

 

Предметных: 

1) сформированность представлений о функциях русского языка в совре-

менном мире (государственный язык Российской Федерации, язык межнацио-

нального общения, один из мировых языков); о русском языке как духовно-

нравственной и культурной ценности многонационального народа России; о вза-

имосвязи языка и культуры, языка и истории, языка и личности; об отражении в 

русском языке традиционных российских духовно-нравственных ценностей; 

сформированность ценностного отношения к русскому языку; 

2) совершенствование умений создавать устные монологические и диалоги-

ческие высказывания различных типов и жанров; употреблять языковые средства 

в соответствии с речевой ситуацией (объем устных монологических высказыва-

ний - не менее 100 слов; объем диалогического высказывания - не менее 7 - 8 ре-

плик); совершенствование умений выступать публично; представлять результаты 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; использовать образова-

тельные информационно-коммуникационные инструменты и ресурсы для реше-

ния учебных задач; 

3) сформированность знаний о признаках текста, его структуре, видах ин-

формации в тексте; совершенствование умений понимать, анализировать и ком-

ментировать основную и дополнительную, явную и скрытую (подтекстовую) ин-

формацию текстов, воспринимаемых зрительно и (или) на слух; выявлять логико-

смысловые отношения между предложениями в тексте; создавать тексты разных 

функционально-смысловых типов; тексты научного, публицистического, офици-

ально-делового стилей разных жанров (объем сочинения - не менее 150 слов); 

4) совершенствование умений использовать разные виды чтения и аудиро-



вания, приемы информационно-смысловой переработки прочитанных и прослу-

шанных текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другое (объем тек-

ста для чтения - 450 - 500 слов; объем прослушанного или прочитанного текста 

для пересказа от 250 до 300 слов); совершенствование умений создавать вторич-

ные тексты (тезисы, аннотация, отзыв, рецензия и другое); 

5) обобщение знаний о языке как системе, его основных единицах и уров-

нях; обогащение словарного запаса, расширение объема используемых в речи 

грамматических языковых средств; совершенствование умений анализировать 

языковые единицы разных уровней, тексты разных функционально-смысловых 

типов, функциональных разновидностей языка (разговорная речь, функциональ-

ные стили, язык художественной литературы), различной жанровой принадлеж-

ности; сформированность представлений о формах существования национального 

русского языка; знаний о признаках литературного языка и его роли в обществе; 

6) сформированность представлений об аспектах культуры речи: норматив-

ном, коммуникативном и этическом; формирование системы знаний о нормах со-

временного русского литературного языка и их основных видах (орфоэпические, 

лексические, грамматические, стилистические); совершенствование умений при-

менять знание норм современного русского литературного языка в речевой прак-

тике, корректировать устные и письменные высказывания; обобщение знаний об 

основных правилах орфографии и пунктуации, совершенствование умений при-

менять правила орфографии и пунктуации в практике письма; сформированность 

умений работать со словарями и справочниками, в том числе академическими 

словарями и справочниками в электронном формате; 

7) обобщение знаний о функциональных разновидностях языка: разговор-

ной речи, функциональных стилях (научный, публицистический, официально-

деловой), языке художественной литературы; совершенствование умений распо-

знавать, анализировать и комментировать тексты различных функциональных 

разновидностей языка (разговорная речь, функциональные стили, язык художе-

ственной литературы); 

8) обобщение знаний об изобразительно-выразительных средствах русского 

языка; совершенствование умений определять изобразительно-выразительные 

средства языка в тексте; 

9) совершенствование умений использовать правила русского речевого эти-

кета в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах об-

щения, в повседневном общении, интернет-коммуникации. 

 

Аннотация рабочей программы учебного предмета 

ОУП.02 Литература 

Программа учебного предмета «Литература» предназначена для изучения 

литературы в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

основной образовательной программы СПО на базе основного общего образова-

ния при подготовке специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС СПО и ФГОС средне-

го общего образования (ФГОС СОО), Федеральной общеобразовательной про-



граммы (ФОП СОО), предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебного предмета.  

Содержание программы учебного предмета направлено на достижение сле-

дующих целей: 

- достижение обучающимися результатов изучения (личностных, метапред-

метных и предметных) в соответствии с требованиями, установленными ФГОС 

СОО, ФОП СОО и ФГОС СПО; 

– сформированность чувства причастности к отечественным культурным 

традициям, лежащим в основе исторической преемственности поколений, и ува-

жительного отношения к другим культурам; 

– развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких этиче-

ских идеалов; 

– осознание ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части 

культуры и взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности. 

Достижение целей изучения литературы возможно при комплексном реше-

нии учебных и воспитательных задач: 

1) Задачи, связанные с формированием чувства причастности к отечествен-

ным традициям и осознанием исторической преемственности поколений, включе-

нием в языковое пространство русской культуры, воспитанием ценностного от-

ношения к литературе как неотъемлемой части культуры, состоят в приобщении 

обучающихся к лучшим образцам русской и зарубежной литературы второй по-

ловины ХIХ – начала ХХI века, воспитании уважения к отечественной классиче-

ской литературе как социокультурному и эстетическому феномену, освоении в 

ходе изучения литературы духовного опыта человечества, этико-нравственных, 

философско- мировоззренческих, социально-бытовых, культурных традиций и 

ценностей. 

2) Задачи, связанные с формированием устойчивого интереса к чтению как 

средству познания отечественной и других культур, уважительного отношения к 

ним, приобщением к российскому литературному наследию и через него – к тра-

диционным ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры, ориен-

тированы на воспитание и развитие потребности в чтении художественных про-

изведений, знание содержания и осмысление ключевых проблем произведений 

русской, мировой классической и современной литературы, в том числе литератур 

народов России, а также на формирование потребности в досуговом чтении и 

умение составлять программы собственной читательской деятельности, участво-

вать во внеурочных мероприятиях, содействующих повышению интереса к лите-

ратуре, чтению, образованию, книжной культуре. 

3) Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и овладением со-

временными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания ли-

тературных текстов, самостоятельного истолкования прочитанного, направлены 

на развитие умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого с учётом историко-литературной обусловленности, куль-

турного контекста и связей с современностью с использованием теоретико-

литературных знаний и представления об историко-литературном процессе. Кро-



ме того, эти задачи связаны с развитием представления о специфике литературы 

как вида искусства и умением сопоставлять произведения русской и мировой ли-

тературы и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах 

искусств, с выявлением взаимообусловленности элементов формы и содержания 

литературного произведения, а также образов, тем, идей, проблем, способствую-

щих осмыслению художественной картины жизни, созданной автором в литера-

турном произведении, и авторской позиции. 

4) Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-

эстетических возможностей языка и реализацией их в учебной деятельности и в 

дальнейшей жизни, направлены на расширение представлений об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка в литературных текстах, овладение 

разными способами информационной переработки текстов с использованием 

важнейших литературных ресурсов, в том числе в информационно- телекоммуни-

кационной сети «Интернет». 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Литература» относится к предметной области ФГОС 

среднего общего образования «Русский язык и литература». Учебный предмет 

«Литература» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОП СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего образова-

ния. 

Результаты освоения учебного предмета 

Освоение содержания учебного предмета «Литература» обеспечивает до-

стижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

Личностные результаты освоения программы по литературе достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционны-

ми российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, при-

нятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней пози-

ции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, при-

роде и окружающей среде. 

В результате изучения литературы у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и от-

ветственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистиче-

ских, демократических, семейных ценностей, в том числе в сопоставлении с жиз-

ненными ситуациями, изображёнными в литературных произведениях; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофо-



бии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным при-

знакам; 

готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках школьно-

го 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 деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и мно-

гоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контек-

сте изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур 

народов России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и при-

родному наследию, памятникам, традициям народов России, внимание к их во-

площению в литературе, а также достижениям России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, труде, отражённым в художественных произведениях; 

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответ-

ственность  за его  судьбу,  в  том  числе  воспитанные  на  примерах из литерату-

ры. 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; сформированность 

нравственного сознания, этического поведения; 

способность   оценивать   ситуацию,   в   том   числе   представленную в ли-

тературном произведении, и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности, характеризуя поведение и поступки 

персонажей художественной литературы; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; ответствен-

ное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного   принятия   ценностей   семейной   жизни,   в   соответствии с 

традициями народов России, в том числе с опорой на литературные произведения; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и техни-

ческого творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творче-

ство своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства, в 

том числе литературы; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и ми-

рового искусства, этнических культурных традиций и устного народного творче-

ства; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление прояв-

лять качества творческой личности, в том числе при выполнении творческих ра-

бот по литературе; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоцио-



нального благополучия: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно- оздо-

ровительной деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда фи-

зическому и психическому здоровью, в том числе с адекватной оценкой поведе-

ния и поступков литературных героев; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие, в том чис-

ле при чтении произведений о труде и тружениках, а также на основе знакомства 

с профессиональной деятельностью героев отдельных литературных произведе-

ний; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направ-

ленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такую деятельность в процессе литературного образования; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение со-

вершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные 

жизненные планы, в том числе ориентируясь на поступки литературных героев; 

готовность и способность к образованию и самообразованию, к продуктив-

ной читательской деятельности на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осозна-

ние глобального характера экологических проблем, представленных в художе-

ственной литературе; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе 

знания целей устойчивого развития человечества, с учётом осмысления опыта ли-

тературных героев; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том 

числе показанных в литературных произведениях; умение прогнозировать небла-

гоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предотвра-

щать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности, в том чис-

ле представленной в произведениях русской, зарубежной литературы и литератур 

народов России; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уров-

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

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаи-

модействия между людьми и познания мира с опорой на изученные и самостоя-

тельно прочитанные литературные произведения; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять про-

ектную исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, в том числе 



на литературные темы. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися 

программы среднего общего образования, в том числе литературного образова-

ния, у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагаю-

щий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное со-

стояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть 

уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответ-

ственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным из-

менениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и 

успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возмож-

ностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние 

других, учитывать  его  при  осуществлении  коммуникации,  способность к со-

чувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность  выстраивать  отношения с 

другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты, учиты-

вая собственный читательский опыт. 

 

Метапредметных: 

В результате изучения литературы на уровне среднего общего образования 

у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в 

художественном произведении, рассматривать её всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения литера-

турных героев, художественных произведений и их фрагментов, классификации и 

обобщения литературных фактов; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достиже-

ния; выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, том 

числе при изучении литературных произведений, направлений, фактов историко- 

литературного процесса; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся мате-

риальных и нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям, оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по ли-

тературе; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с опорой 



на собственный читательский опыт. 

Базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и  проектной  деятельности на 

основе литературного материала, навыками разрешения проблем с опорой на    

художественные произведения;    способностью    и    готовностью к самостоя-

тельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

овладение видами деятельности для получения нового знания по литерату-

ре, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных си-

туациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов; 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами современного литературоведения; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельно-

сти и жизненных ситуациях с учётом собственного читательского опыта; 

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; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт, в том 

числе читательский; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов дей-

ствия в профессиональную среду; 

уметь переносить знания, в том числе полученные в результате чтения и 

изучения литературных произведений, в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ста-

вить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

Работа с информацией: 

владеть  навыками  получения  литературной  и  другой  информации из ис-

точников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, системати-

зацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления при 

изучении той или иной темы по литературе; 

создавать тексты в различных форматах и жанрах (сочинение, эссе, доклад, 

реферат, аннотация и другие) с учётом назначения информации и целевой ауди-

тории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информа-

ции, её соответствие правовым и морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюде-

нием требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбереже-

ния, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты литературной и другой инфор-



мации, информационной безопасности личности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, в том числе на уроке 

литературы и во внеурочной деятельности по предмету; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социаль-

ных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать кон-

фликты, опираясь на примеры из литературных произведений; 

владеть различными способами общения и взаимодействия в парной и 

групповой работе на уроках литературы; аргументированно вести диалог, уметь 

смягчать конфликтные ситуации; 

развёрнуто и логично излагать в процессе анализа литературного произве-

дения свою точку зрения с использованием языковых средств. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять про-

блемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятель-

ности, включая изучение литературных произведений, и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении литера-

туры с учётом имеющихся ресурсов, читательского опыта, собственных возмож-

ностей и предпочтений; 

давать   оценку   новым   ситуациям,   в   том   числе   изображённым в ху-

дожественной литературе; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с опо-

рой на читательский опыт; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 

решение; 

оценивать приобретённый опыт с учётом литературных знаний; способ-

ствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний, в том числе в вопросах литературы, постоянно повышать 

свой образовательный и культурный уровень. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оце-

нивать соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать 

приёмы рефлексии; 

для оценки ситуации, выбора верного решения, опираясь на примеры из ху-

дожественных произведений; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их сниже-

нию; принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельно-

сти, в том числе в процессе чтения художественной литературы и обсуждения ли-

тературных героев и проблем, поставленных в художественных произведениях; 

признавать своё право и право других на ошибки в дискуссиях на литературные 

темы; 



развивать способность понимать мир с позиции другого человека, исполь-

зуя знания по литературе. 

Совместная деятельность 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной рабо-

ты на уроке и во внеурочной деятельности по литературе; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интере-

сов и возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координиро-

вать действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с 

учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы на уроках 

литературы и во внеурочной деятельности по предмету; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, в том числе литературные, оценивать идеи с по-

зиции новизны, оригинальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

  

Предметных: 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической 

преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство рус-

ской и мировой культуры, сформированность ценностного отношения к литерату-

ре как неотъемлемой части культуры; 

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуаль-

ным, духовно-нравственным развитием личности; 

3) сформированность 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 куль-

туры; 

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: пьеса А.Н. Островского «Гроза»; роман И.А. Гончарова «Обло-

мов»; роман И.С. Тургенева «Отцы и дети»; стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. 

Фета, стихотворения и поэма «Кому на Руси жить хорошо» Н.А. Некрасова; ро-

ман М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города» (избранные главы); ро-

ман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»; роман Л.Н. Толстого 

«Война и мир»; одно произведение Н.С. Лескова; рассказы и пьеса «Вишнё-

вый сад» А.П. Чехова; рассказы и пьеса «На дне» М. Горького; рассказы И.А. Бу-

нина и А.И. Куприна; стихотворения и поэма «Двенадцать» А.А. Блока; стихотво-

рения и поэма «Облако в штанах» В.В. Маяковского; стихотворения С.А. Есени-

на, О.Э. Мандельштама, М. И. Цветаевой; стихотворения и поэма «Реквием» А.А. 

Ахматовой; роман Н.А. Островского «Как закалялась сталь» (избранные главы); 

роман М.А. Шолохова «Тихий Дон» (избранные главы); роман М.А. Булгакова 

«Мастер и Маргарита» (или «Белая гвардия»); роман А.А. Фадеева «Молодая 



гвардия»; роман В.О. Богомолова «В августе сорок четвертого», одно произведе-

ние А.П. Платонова; стихотворения А.Т. Твардовского, Б.Л. Пастернака, повесть 

А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича»; произведения литературы 

второй половины XX – XXI века: не менее двух прозаиков по выбору (в том числе 

Ф.А. Абрамова, В.П. Астафьева, А.Г. Битова, Ю.В. Бондарева, Б.Л. Васильева, 

К.Д. Воробьёва, Ф.А. Искандера, В.Л. Кондратьева, В.Г. Распутина, В.М. Шук-

шина и других); не менее двух поэтов по выбору (в том числе И.А. Бродского, 

А.А. Вознесенского, В.С. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, А.С. 

Кушнера, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, Н.М. Рубцова и другие); пьеса 

одного из драматургов по выбору (в том числе А.Н. Арбузова, А.В. Вампилова, 

В.С. Розова и других); не менее двух произведений зарубежной литературы (в том 

числе романы и повести Ч. Диккенса, Г. Флобера, Дж. Оруэлла, Э. М. Ремарка, Э. 

Хемингуэя, Дж. Сэлинджера, Р. Брэдбери; стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера; 

пьесы Г. Ибсена, Б. Шоу и другие); не менее одного произведения из литератур 

народов России (в том числе произведения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. 

Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева, Ю. Рытхэу, Г. Тукая, К. Хетагурова, Ю. 

Шесталова и других); 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных 

произведений, выявлять их связь с современностью; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы об-

разы, темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых ар-

гументированных устных и письменных высказываниях, участвовать в дискуссии 

на литературные темы; 

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в литера-

турном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и ин-

теллектуального понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных осо-

бенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 произведений 

и (или) фрагментов в каждом классе; 

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произве-

дений в единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в 

нём смыслов и наличия в нём подтекста) с использованием теоретико-

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

ного общего образования): конкретно- историческое, общечеловеческое и нацио-

нальное 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 тече-

ния: романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), постмо-

дернизм; литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика 

и проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи; внут-

ренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложе-

ния (тоническая, силлабическая, силлабо- тоническая), дольник, верлибр; «вечные 

темы» и «вечные образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние националь-

ных литератур; художественный перевод; литературная критика; 



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); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как яв-

лении словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетиче-

ской функции, об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в 

художественной литературе и умение применять их в речевой практике; 

12) владение современными читательскими практиками, культурой воспри-

ятия и понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкова-

ния прочитанного в устной и письменной форме, информационной переработки 

текстов в виде аннотаций, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также 

написания отзывов и сочинений различных жанров (объём сочинения – не менее 

250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать собственные 

письменные высказывания с учётом норм русского литературного языка; 

13) умение работать с разными информационными источниками, в том чис-

ле в медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и элек-

тронных библиотечных систем. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебного предмета 

ОУП. 03 Иностранный язык 

Программа учебного предмета «Иностранный язык» предназначена для 

изучения английского языка в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в преде-

лах освоения основной образовательной программы (ООП) СПО на базе основно-

го общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС СПО и ФГОС средне-

го общего образования (ФГОС СОО), Федеральной общеобразовательной про-

граммы (ФОП СОО), предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебного предмета «Иностранный язык». 

Целью освоения учебного предмета «Иностранный язык» является развитие 

и совершенствование коммуникативной компетенции обучающихся, сформиро-

ванной на предыдущих уровнях общего образования, в единстве таких её состав-

ляющих, как речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная и метапред-

метная компетенции: 

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх ос-

новных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письмен-

ной речи); 

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фоне-

тическими, орфографическими, пунктуационными, лексическими, грамматиче-

скими) в соответствии с отобранными темами общения, освоение знаний о языко-

вых явлениях английского языка, разных способах выражения мысли в родном и 

английском языках; 

- социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к культуре, 

традициям англоговорящих стран в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих 



опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся на уровне среднего 

общего образования, формирование умения представлять свою страну, её культу-

ру в условиях межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств английского языка при получении и пере-

даче информации; 

- метапредметная/учебно-познавательная компетенция – развитие общих и 

специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятель-

ность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познава-

тельные интересы в других областях знания 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана ООП СПО на базе основного общего образования с полу-

чением среднего общего образования. 

Результаты освоения учебного предмета 

Освоение содержания учебного предмета «Иностранный язык» обеспечива-

ет достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

Личностных: 

- 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 гуманистиче-

ских и демократических ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофо-

бии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным при-

знакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского обще-

ства, участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

- патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонаци-

онального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и при-

родному наследию, памятникам, традициям народов России и страны/стран изу-

чаемого языка, достижениям России и страны/стран изучаемого языка в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, труде; 

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответ-

ственность за его судьбу; 



- духовно-нравственного воспитания 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориен-

тируясь 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; 

- эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и техни-

ческого творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творче-

ство своего и других народов, приобщаться к ценностям мировой культуры через 

источники информации на иностранном (английском) языке, ощущать эмоцио-

нальное воздействие искусства; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и ми-

рового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность со-

действовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление прояв-

лять качества творческой личности; 

- 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 фи-

зическому и психическому здоровью; 

- трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направ-

ленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

деятельность 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение со-

вершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные 

жизненные планы, осознание возможностей самореализации средствами ино-

странного (английского) языка; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 

всей жизни, в том числе с использованием изучаемого иностранного языка; 

- экологического воспитания 

сформированность экологической культуры, понимание влияния 

социально - экономических процессов на состояние природной и социаль-

ной 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 пред-

принимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

- ценности научного познания 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уров-

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

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаи-

модействия между людьми и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять про-

ектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, с использо-

ванием изучаемого иностранного (английского) языка. 

эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: самосо-

знания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, ви-

деть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в 

себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответ-

ственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным из-

менениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; внутренней мотивации, 

включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициатив-

ность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние 

других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочув-

ствию и сопереживанию; социальных навыков, включающих способность вы-

страивать отношения с другими людьми, в том числе с представителями стра-

ны/стран изучаемого языка, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфлик-

ты. 

 

Метапредметных: 

Базовые логические действия 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать 

её всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, клас-

сификации и обобщения языковых единиц и языковых явлений изучаемого ино-

странного языка; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достиже-

ния; 

выявлять закономерности в языковых явлениях изучаемого иностранного 

(английского) языка; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся мате-

риальных и нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 



целям, оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

Базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности с 

использованием иностранного (английского) языка, навыками разрешения про-

блем; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, 

его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситу-

ациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов; 

владеть научной лингвистической терминологией и ключевыми понятиями; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельно-

сти 

и жизненных ситуациях выявлять причинно-следственные связи и актуали-

зировать задачу, выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для доказа-

тельства своих утверждений, 

задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; давать 

оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов дей-

ствия в профессиональную среду; уметь переносить знания в познавательную и 

практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативных решений. 

Работа с информацией: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, в 

том числе на иностранном (английском) языке, самостоятельно осуществлять по-

иск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и 

форм 

представления; 

создавать тексты на иностранном (английском) языке в различных форма-

тах с учётом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптималь-

ную форму представления и визуализации (текст, таблица, схема, диаграмма и 

другие); 

оценивать достоверность информации, её соответствие морально-этическим 

нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюде-

нием требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбереже-

ния, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 



владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социаль-

ных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать кон-

фликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия на иностранном 

(английском) языке, аргументированно вести диалог и полилог, уметь смягчать 

конфликтные ситуации; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языко-

вых средств; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: самостоятельно осуществлять познавательную деятель-

ность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность 

за решение; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уро-

вень. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

давать оценку новым ситуациям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного 

решения; 

оценивать соответствие создаваемого устного/письменного текста 

на иностранном (английском) языке выполняемой коммуникативной задаче; 

 

вносить коррективы в созданный речевой продукт в случае необходимости; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельно-

сти; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельно-

сти; 

признавать своё право и право других на ошибку; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

Совместная деятельность: 



понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной рабо-

ты; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интере-

сов, 

и возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координиро-

вать 

действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с 

учётом 

мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости. 

 

Предметных: 

- говорение: 

вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-

побуждениек действию, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, комбиниро-

ванный диалог) в стандартных ситуациях неофициального и официального обще-

ния в рамках отобранного тематического содержания речи с вербальными и/или 

зрительными опорами с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка (8 реплик со стороны каждого собеседника); 

 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 выра-

жением своего отношения (объём монологического высказывания – до 14 фраз); 

устно излагать результаты выполненной проектной работы (объём – до 14 

фраз); 

- аудирование: 

воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие отдель-

ные неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в содер-

жание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием нуж-

ной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания текста/ текстов 

для аудирования – до 2,5 минут); 

- смысловое чтение: 

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, 

жанра и стиля, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с 

различной ̆глубиной ̆проникновения в содержание текста: с пониманием основно-

го содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информа-

ции, с полным пониманием прочитанного (объём текста/текстов для чтения – 

500–700 слов); 

читать про себя и устанавливать причинно-следственную взаимосвязь из-



ложенных в тексте фактов и событий; 

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики и дру-

гие) и понимать представленную в них информацию; 

- письменная речь: 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соот-

ветствии 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 эти-

кет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения – до 130 

слов); 

создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, табли-

цы, диаграммы и/или прочитанного/прослушанного текста с использованием об-

разца 

(объём высказывания – до 150 слов); 

заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/ прослу-

шанного текста или дополняя информацию в таблице, письменно представлять 

результаты выполненной проектной работы (объём – до 150 слов); 

- владеть фонетическими навыками: 

различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произно-

сить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмикоинтона-

ционных особенностей, в том числе применять правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; 

выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 140 слов, постро-

енные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соот-

ветствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста; 

- владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

- 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 ха-

рактера; 

распознавать в устной речи и письменном тексте 1400 лексических единиц 

(слов, фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической 

связи) и правильно употреблять в устной и письменной речи 1300 лексических 

единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания 

речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы лексической со-

четаемости; 

- 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-, nonи суф-

фиксов -able/- 

ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ing, -ish, -ive, -less, -ly 

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 ос-

новой существительного (bluebell); 

сложные существительные путём соединения основ существительных с 

предлогом (father-in-law); 

сложные прилагательные путём соединения основы прилагательно-

го/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 ос-

новой 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 прилага-

тельные на -ed и -ing (excited – exciting); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные много-

значные лексические единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова, 

наиболее частотные фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные сред-

ства связи для обеспечения целостности и логичности устного/письменного вы-

сказывания; 

знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений 

и различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

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, альтернатив-

ный, разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Con-

tinuous Tense, Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense); 

повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в кос-

венной 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 действи-

тельного 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, Parti-

ciple 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 пре-

восходной 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, притяжатель-

ные местоимения (в том числе в абсолютной форме), возвратные, указательные, 

вопросительные местоимения; 

неопределённые местоимения и их производные, отрицательные местоиме-

ния none, no и производные последнего (nobody, nothing, и другие); 

количественные и порядковые числительные; 

предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глагола-

ми в страдательном залоге; 

владеть социокультурными знаниями и умениями: 

знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициаль-

ного 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 упо-

требительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого 

языка (государственное устройство, система образования, страницы истории, ос-

новные 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 меж-

культурном общении. 

владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя комму-

никации, 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, класси-

фицировать, систематизировать и обобщать по существенным признакам изучен-

ные языковые явления (лексические и грамматические) использовать иноязычные 

словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в элек-

тронной ̆форме; 

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предмет-

ного и межпредметного характера с использованием материалов на английском 

языке и применением информационно-коммуникационных технологий; 

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседнев-

ной жизни и при работе в сети Интернет. 



 

Аннотация рабочей программы учебного предмета 

ОУП.04.У Математика 

Программа общеобразовательного учебного предмета «Математика» пред-

назначена для изучения математики в профессиональных образовательных орга-

низациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего обра-

зования в пределах освоения основной образовательной программы СПО на базе 

основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС СПО и ФГОС средне-

го общего образования (ФГОС СОО), Федеральной общеобразовательной про-

граммы (ФОП СОО), предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебного предмета «Математика». 

Содержание программы «Математика» направлено на достижение следую-

щих целей: 

- формирование центральных математических понятий (число, величина, 

геометрическая фигура, переменная, вероятность, функция, производная, инте-

грал), обеспечивающих преемственность и перспективность математического об-

разования обучающихся; 

- подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаи-

мосвязи математики и окружающего мира, пониманию математики как части об-

щей культуры человечества; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, по-

знавательной 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 закономерно-

стей, формулировать их на языке математики и создавать математические модели, 

применять освоенный математический аппарат для решения практико- ориенти-

рованных задач, интерпретировать и оценивать полученные результаты. 

Прикладная значимость математики обусловлена тем, что её предметом яв-

ляются фундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы и 

количественные отношения, функциональные зависимости и категории неопреде-

лённости, от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно 

сложных, необходимых для развития научных и технологических идей. Без кон-

кретных математических знаний затруднено понимание принципов устройства и 

использования современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной 

социальной, экономической, политической информации, малоэффективна повсе-

дневная практическая деятельность. Во многих сферах профессиональной дея-

тельности требуются умения выполнять расчёты, составлять алгоритмы, приме-

нять формулы, проводить геометрические измерения и построения, читать, обра-

батывать, интерпретировать и представлять информацию в виде таблиц, диаграмм 

и графиков, понимать вероятностный характер случайных событий. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет ««Математика» является учебным предметом обязатель-



ной предметной области «Математика и информатика». 

Учебный предмет ««Математика» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ООП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования. Уровень изучения углубленный. 

Результаты освоения учебного предмета 

Освоение содержания учебного предмета «Математика» обеспечивает до-

стижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответ-

ственного члена российского общества, представление о математических основах 

функционирования раз-личных структур, явлений, процедур гражданского обще-

ства (выборы, опросы и другое), умение взаимодействовать с социальными ин-

ститутами в соответствии с их функциями и назначением; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, уважения к прошлому 

и насто-ящему российской математики, ценностное отношение к достижениям 

российских математиков и российской математической школы, использование 

этих достижений в других науках, технологи-ях, сферах экономики; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа, сформированность нрав-

ственного со-знания, этического поведения, связанного с практическим примене-

нием достижений науки и дея-тельностью учёного, осознание личного вклада в 

построение устойчивого будущего; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику математических закономерно-

стей, объектов, задач, решений, рассуждений, восприимчивость к математическим 

аспектам различных видов искусства; 

5) физического воспитания: 

сформированность умения применять математические знания в интересах здоро-

вого и безопасного образа жизни, ответственное отношение к своему здоровью 

(здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физи-

ческая активность), физическое совершенствование при занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности трудолюбия, интерес к различным сфе-

рам профессиональной деятельности, связанным с математикой и её приложения-

ми, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы, готовность и способность к математическому об-

разованию и самообразованию на протяжении всей жизни, готовность к активно-

му участию в решении практических задач математической направленности; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осозна-

ние глобального характера экологических проблем, ориентация на применение 



математических знаний для решения задач в области окружающей среды, плани-

рование поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

8) ценности научного познания:  

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития 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 исследователь-

скую деятельность индивидуально и в группе. 

 

Метапредметных: 

Базовые логические действия: 

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; 

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие, условные; 

выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, 

данных, наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для выявления зако-

номерностей и противоречий;  

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые 

и от противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрприме-

ры, обосновывать собственные суждения и выводы; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов ре-

шения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 

критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулиро-

вать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать искомое и 

данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по уста-

новлению особенностей математического объекта, явления, процесса, выявлению 

зависимостей между объектами, явлениями, процессами; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённо-

го наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, 

выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения 

о его развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и 

для решения задачи; 

выбирать информацию из источников различных типов, анализировать, система-



тизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представ-

ления; 

структурировать информацию, представлять её в различных формах, иллюстри-

ровать графически; 

оценивать надёжность информации по самостоятельно сформулированным кри-

териям. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями 

общения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письмен-

ных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать полу-

ченный результат; 

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 воз-

ражения; 

представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта, 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и осо-

бенностей аудитории. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и корректи-

ровать варианты решений с учётом новой информации. 

Самоконтроль: 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-

ствий и мыслительных процессов, их результатов, владеть способами самопро-

верки, самоконтроля процесса и результата решения математической задачи; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных 

ошибок, выявленных трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям, объяснять причины дости-

жения или недостижения результатов деятельности, находить ошибку, давать 

оценку приобретённому опыту. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении учебных задач, принимать цель совместной деятельности, планировать 

организацию совместной работы, распределять виды работ, договариваться, об-

суждать процесс и результат работы, обобщать мнения нескольких людей; 

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. 

 

Предметных: 



Освоение содержания учебного предмета обеспечивает достижение обучающими-

ся следующих результатов: 

«Алгебра и начала математического анализа» 

Числа и вычисления: 

свободно оперировать понятиями: рациональное число, бесконечная периодиче-

ская дробь, проценты, иррациональное число, множества рациональных и дей-

ствительных чисел, модуль действительного числа; 

применять дроби и проценты для решения прикладных задач из различных отрас-

лей знаний и реальной жизни; 

применять приближённые вычисления, правила округления, прикидку и оценку 

результата вычислений; 

свободно оперировать понятием: степень с целым показателем, использовать под-

ходящую форму записи действительных чисел для решения практических задач и 

представления данных; 

свободно оперировать понятием: арифметический корень натуральной степени; 

свободно оперировать понятием: степень с рациональным показателем; 

свободно оперировать понятиями: логарифм числа, десятичные и натуральные 

логарифмы; 

свободно оперировать понятиями: синус, косинус, тангенс, котангенс числового 

аргумента; 

оперировать понятиями: арксинус, арккосинус и арктангенс числового аргумента; 

свободно оперировать понятиями: натуральное и целое число, множества нату-

ральных и целых чисел, использовать признаки делимости целых чисел, НОД и 

НОК натуральных чисел для решения задач, применять алгоритм Евклида; 

свободно оперировать понятием остатка по модулю, записывать натуральные 

числа в различных позиционных системах счисления; 

свободно оперировать понятиями: комплексное число и множество комплексных 

чисел, представлять комплексные числа в алгебраической и тригонометрической 

форме, выполнять арифметические операции с ними и изображать на координат-

ной плоскости. 

Уравнения и неравенства: 

свободно оперировать понятиями: тождество, уравнение, неравенство, равно-

сильные уравнения и уравнения-следствия, равносильные неравенства; 

применять различные методы решения рациональных и дробно-рациональных 

уравнений, применять метод интервалов для решения неравенств; 

свободно оперировать понятиями: многочлен от одной переменной, многочлен с 

целыми коэффициентами, корни многочлена, применять деление многочлена на 

многочлен с остатком, теорему Безу и теорему Виета для решения задач; 

свободно оперировать понятиями: система линейных уравнений, матрица, опре-

делитель матрицы 2 × 2 и его геометрический смысл, использовать свойства 

определителя 2 × 2 для вычисления его значения, применять определители для 

решения системы линейных уравнений, моделировать реальные ситуации с по-

мощью системы линейных уравнений, исследовать построенные модели  

с помощью матриц и определителей, интерпретировать полученный результат; 

использовать свойства действий с корнями для преобразования выражений; 



выполнять преобразования числовых выражений, содержащих степени с рацио-

нальным показателем; 

использовать свойства логарифмов для преобразования логарифмических выра-

жений; 

свободно оперировать понятиями: иррациональные, показательные и логарифми-

ческие уравнения, находить их решения с помощью равносильных переходов или 

осуществляя проверку корней; 

применять основные тригонометрические формулы для преобразования тригоно-

метрических выражений; 

свободно оперировать понятием: тригонометрическое уравнение, применять не-

обходимые формулы для решения основных типов тригонометрических уравне-

ний; 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, урав-

нения, неравенства по условию задачи, исследовать построенные модели с ис-

пользованием аппарата алгебры; 

свободно оперировать понятиями: иррациональные, показательные и логарифми-

ческие неравенства, находить их решения с помощью равносильных переходов; 

осуществлять отбор корней при решении тригонометрического уравнения; 

свободно оперировать понятием тригонометрическое неравенство, применять  

необходимые формулы для решения основных типов тригонометрических  

неравенств; 

свободно оперировать понятиями: система и совокупность уравнений и  

неравенств, равносильные системы и системы-следствия, находить решения  

системы и совокупностей рациональных, иррациональных, показательных и  

логарифмических уравнений и неравенств; 

решать рациональные, иррациональные, показательные, логарифмические и три-

гонометрические уравнения и неравенства, содержащие модули и параметры; 

применять графические методы для решения уравнений и неравенств, а также за-

дач с параметрами; 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, урав-

нения, неравенства и их системы по условию задачи, исследовать построенные 

модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный ре-

зультат. 

Функции и графики: 

свободно оперировать понятиями: функция, способы задания функции, взаимно 

обратные функции, композиция функций, график функции, выполнять элемен-

тарные преобразования графиков функций; 

свободно оперировать понятиями: область определения и множество значений 

функции, нули функции, промежутки знакопостоянства; 

свободно оперировать понятиями: чётные и нечётные функции, периодические 

функции, промежутки монотонности функции, максимумы и минимумы функции, 

наибольшее и наименьшее значение функции на промежутке; 

свободно оперировать понятиями: степенная функция с натуральным и целым по-

казателем, график степенной функции с натуральным и целым показателем, гра-

фик корня n-ой степени как функции обратной степени с натуральным показате-



лем; 

оперировать понятиями: линейная, квадратичная и дробно-линейная функции, 

выполнять элементарное исследование и построение их графиков; 

свободно оперировать понятиями: показательная и логарифмическая функции, их 

свойства и графики, использовать их графики для решения уравнений; 

свободно оперировать понятиями: тригонометрическая окружность, определение 

тригонометрических функций числового аргумента; 

использовать графики функций для исследования процессов и зависимостей при 

решении задач из других учебных предметов и реальной жизни, выражать форму-

лами зависимости между величинами; 

строить графики композиции функций с помощью элементарного исследования и 

свойств композиции двух функций; 

строить геометрические образы уравнений и неравенств на координатной плоско-

сти; 

свободно оперировать понятиями: графики тригонометрических функций; 

применять функции для моделирования и исследования реальных процессов. 

Начала математического анализа: 

свободно оперировать понятиями: арифметическая и геометрическая прогрессия, 

бесконечно убывающая геометрическая прогрессия, линейный и экспоненциаль-

ный рост, формула сложных процентов, иметь преставление о константе; 

использовать прогрессии для решения реальных задач прикладного характера; 

свободно оперировать понятиями: последовательность, способы задания последо-

вательностей, монотонные и ограниченные последовательности, понимать основы 

зарождения математического анализа как анализа бесконечно малых; 

свободно оперировать понятиями: непрерывные функции, точки разрыва графика 

функции, асимптоты графика функции; 

свободно оперировать понятием: функция, непрерывная на отрезке, применять 

свойства непрерывных функций для решения задач; 

свободно оперировать понятиями: первая и вторая производные функции, каса-

тельная к графику функции; 

вычислять производные суммы, произведения, частного и композиции двух 

функций, знать производные элементарных функций; 

использовать геометрический и физический смысл производной для решения за-

дач. 

Множества и логика: 

свободно оперировать понятиями: множество, операции над множествами; 

использовать теоретико-множественный аппарат для описания реальных процес-

сов и явлений, при решении задач из других учебных предметов; 

свободно оперировать понятиями: определение, теорема, уравнение следствие, 

свойство математического объекта, доказательство, равносильные уравнения и 

неравенства. 

свободно оперировать понятиями: натуральное и целое число, множества нату-

ральных и целых чисел, использовать признаки делимости целых чисел, НОД и 

НОК натуральных чисел для решения задач, применять алгоритм Евклида; 

свободно оперировать понятием остатка по модулю, записывать натуральные 



числа в различных позиционных системах счисления; 

свободно оперировать понятиями: комплексное число и множество комплексных 

чисел, представлять комплексные числа в алгебраической и тригонометрической 

форме, выполнять арифметические операции с ними и изображать на координат-

ной плоскости. 

свободно оперировать понятиями: иррациональные, показательные и логарифми-

ческие не-равенства, находить их решения с помощью равносильных переходов; 

осуществлять отбор корней при решении тригонометрического уравнения; 

свободно оперировать понятием тригонометрическое неравенство, применять не-

обходимые формулы для решения основных типов тригонометрических нера-

венств; свободно оперировать понятиями: система и совокупность уравнений и 

неравенств, равносильные системы и системы-следствия, находить решения си-

стемы и совокупностей рациональных, иррациональных, показательных и лога-

рифмических уравнений и неравенств; 

решать рациональные, иррациональные, показательные, логарифмические и три-

гонометрические уравнения и неравенства, содержащие модули и параметры; 

применять графические методы для решения уравнений и неравенств, а также за-

дач с параметрами; 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, урав-

нения, неравенства и их системы по условию задачи, исследовать построенные 

модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный ре-

зультат. 

строить графики композиции функций с помощью элементарного исследования и 

свойств композиции двух функций; 

строить геометрические образы уравнений и неравенств на координатной плоско-

сти; 

свободно оперировать понятиями: графики тригонометрических функций; 

применять функции для моделирования и исследования реальных процессов. 

использовать производную для исследования функции на монотонность и экстре-

мумы; 

находить наибольшее и наименьшее значения функции непрерывной на отрезке; 

использовать производную для нахождения наилучшего решения в прикладных, в 

том числе социально-экономических, задачах, для определения скорости и уско-

рения процесса, заданного формулой или графиком; 

свободно оперировать понятиями: первообразная, определённый интеграл, нахо-

дить первообразные элементарных функций и вычислять интеграл по формуле 

Ньютона–Лейбница; 

находить площади плоских фигур и объёмы тел с помощью интеграла; 

иметь представление о математическом моделировании на примере составления 

дифференциальных уравнений; 

решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического и физического 

характера, средствами математического анализа; 

использовать производную для исследования функции на монотонность и экстре-

мумы; 

находить наибольшее и наименьшее значения функции непрерывной на отрезке; 



использовать производную для нахождения наилучшего решения в прикладных, в 

том числе социально-экономических, задачах, для определения скорости и уско-

рения процесса, заданного формулой или графиком; 

свободно оперировать понятиями: первообразная, определённый интеграл, нахо-

дить первообразные элементарных функций и вычислять интеграл по формуле 

Ньютона–Лейбница; 

находить площади плоских фигур и объёмы тел с помощью интеграла; 

иметь представление о математическом моделировании на примере составления 

дифференциальных уравнений; 

решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического и физического 

характера, средствами математического анализа. 

«Геометрия» 

свободно оперировать основными понятиями стереометрии при решении задач и 

проведении математических рассуждений; 

применять аксиомы стереометрии и следствия из них при решении геометриче-

ских задач; 

классифицировать взаимное расположение прямых в пространстве, плоскостей в 

пространстве, прямых и плоскостей в пространстве; 

свободно оперировать понятиями, связанными с углами в пространстве:  

между прямыми в пространстве, между прямой и плоскостью; 

свободно оперировать понятиями, связанными с многогранниками; 

свободно распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, пря-

моугольный параллелепипед, куб); 

классифицировать многогранники, выбирая основания для классификации; 

свободно оперировать понятиями, связанными с сечением многогранников плос-

костью; 

выполнять параллельное, центральное и ортогональное проектирование фигур на 

плоскость, выполнять изображения фигур на плоскости; 

строить сечения многогранников различными методами, выполнять (выносные) 

плоские чертежи из рисунков простых объёмных фигур: вид сверху, сбоку, снизу; 

вычислять площади поверхностей многогранников (призма, пирамида), геометри-

ческих тел с применением формул; 

свободно оперировать понятиями: симметрия в пространстве, центр, ось и плос-

кость симметрии, центр, ось и плоскость симметрии фигуры; 

свободно оперировать понятиями, соответствующими векторам и координатам в 

пространстве; 

выполнять действия над векторами; 

решать задачи на доказательство математических отношений и нахождение гео-

метрических величин, применяя известные методы при решении математических 

задач повышенного и высокого уровня сложности; 

применять простейшие программные средства и электроннокоммуникационные 

системы при решении стереометрических задач; 

извлекать, преобразовывать и интерпретировать информацию о пространствен-

ных геометрических фигурах, представленную на чертежах и рисунках; 

применять полученные знания на практике: сравнивать и анализировать реальные 



ситуации, применять изученные понятия в процессе поиска решения математиче-

ски сформулированной проблемы, моделировать реальные ситуации на языке 

геометрии, исследовать построенные модели с использованием геометрических 

понятий и теорем, аппарата алгебры, решать практические задачи, связанные с 

нахождением геометрических величин; 

иметь представления об основных этапах развития геометрии как составной части 

фундамента развития технологий. 

свободно оперировать понятиями, связанными с цилиндрической, конической и 

сферической поверхностями, объяснять способы получения; 

оперировать понятиями, связанными с телами вращения: цилиндром, конусом, 

сферой и шаром; 

распознавать тела вращения (цилиндр, конус, сфера и шар) и объяснять способы 

получения тел вращения; 

классифицировать взаимное расположение сферы и плоскости; 

вычислять величины элементов многогранников и тел вращения, объёмы и пло-

щади поверхностей многогранников и тел вращения, геометрических тел с при-

менением формул; 

свободно оперировать понятиями, связанными с комбинациями тел вращения и 

многогранников: многогранник, вписанный в сферу и описанный около сферы,  

сфера, вписанная в многогранник или тело вращения; 

вычислять соотношения между площадями поверхностей и объёмами подобных 

тел; 

изображать изучаемые фигуры, выполнять (выносные) плоские чертежи из рисун-

ков простых объёмных фигур: вид сверху, сбоку, снизу, строить сечения тел вра-

щения; 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о пространствен-

ных геометрических фигурах, представленную на чертежах и рисунках; 

свободно оперировать понятием вектор в пространстве; 

выполнять операции над векторами; 

задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 

решать геометрические задачи на вычисление углов между прямыми и плоско-

стями, вычисление расстояний от точки до плоскости, в целом, на применение 

векторно-координатного метода при решении; 

свободно оперировать понятиями, связанными с движением в пространстве, знать 

свойства движений; 

выполнять изображения многогранником и тел вращения при параллельном пере-

носе, цен-тральной симметрии, зеркальной симметрии, при повороте вокруг пря-

мой, преобразования подобия; 

строить сечения многогранников и тел вращения: сечения цилиндра (параллельно 

и перпендикулярно оси), сечения конуса (параллельное основанию и  

проходящее через вершину), сечения шара; 

использовать методы построения сечений: метод следов, метод внутреннего про-

ектирования, метод переноса секущей плоскости; 

доказывать геометрические утверждения; 

применять геометрические факты для решения стереометрических задач, предпо-



лагающих несколько шагов решения, если условия применения заданы в явной и 

неявной форме; 

решать задачи на доказательство математических отношений и нахождение гео-

метрических величин; 

применять программные средства и электронно-коммуникационные системы при 

решении стереометрических задач; 

применять полученные знания на практике: сравнивать, анализировать и оцени-

вать реальные ситуации, применять изученные понятия, теоремы, свойства в про-

цессе поиска решения математически сформулированной проблемы,  

моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные 

модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, 

решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин; 

иметь представления об основных этапах развития геометрии как составной части 

фундамента развития технологий. 

«Вероятность и статистика» 

свободно оперировать понятиями: граф, плоский граф, связный граф, путь в гра-

фе, цепь, цикл, дерево, степень вершины, дерево случайного эксперимента;  

свободно оперировать понятиями: случайный эксперимент (опыт), случайное со-

бытие, элементарное случайное событие (элементарный исход) случайного опыта, 

находить вероятности событий в опытах с равновозможными элементарными со-

бытиями; 

находить и формулировать события: пересечение, объединение данных событий, 

событие, противоположное данному, использовать диаграммы Эйлера, коорди-

натную прямую для решения задач, пользоваться формулой сложения вероятно-

стей для вероятностей двух и трех случайных событий; 

оперировать понятиями: условная вероятность, умножение вероятностей, незави-

симые со-бытия, дерево случайного эксперимента, находить вероятности событий 

с помощью правила умножения, дерева случайного опыта, использовать формулу 

полной вероятности, формулу Байеса при решении задач, определять независи-

мость событий по формуле и по организации случайного эксперимента; 

применять изученные комбинаторные формулы для перечисления элементов 

множеств, элементарных событий случайного опыта, решения задач по теории 

вероятностей;  

свободно оперировать понятиями: бинарный случайный опыт (испытание), успех 

и неудача, независимые испытания, серия испытаний, находить вероятности со-

бытий: в серии испытаний до первого успеха, в серии испытаний Бернулли, в 

опыте, связанном со случайным выбором из конечной совокупности;  

свободно оперировать понятиями: случайная величина, распределение вероятно-

стей, диаграмма распределения, бинарная случайная величина, геометрическое, 

биномиальное распределение;  

оперировать понятиями: совместное распределение двух случайных величин, ис-

пользовать таблицу совместного распределения двух случайных величин для вы-

деления распределения каждой величины, определения независимости случайных 

величин; 

свободно оперировать понятием математического ожидания случайной величины 



(распре-деления), применять свойства математического ожидания при решении 

задач, вычислять математическое ожидание биномиального и геометрического 

распределений;  

свободно оперировать понятиями: дисперсия, стандартное отклонение случайной 

величины, применять свойства дисперсии случайной величины (распределения) 

при решении задач, вычислять дисперсию и стандартное отклонение геометриче-

ского и биномиального распределений; 

вычислять выборочные характеристики по данной выборке и оценивать характе-

ристики генеральной совокупности данных по выборочным характеристикам. 

Оценивать вероятности событий и проверять простейшие статистические гипоте-

зы, пользуясь изученными распределениями. 

 

Аннотация рабочей программы учебного предмета 

ОУП.05.У ИНФОРМАТИКА 

Программа учебного предмета «Информатика» предназначена для изучения 

информатики и информационно-коммуникационных технологий в профессио-

нальных образовательных организациях, реализующих образовательную про-

грамму среднего общего образования в пределах освоения основной образова-

тельной программы СПО на базе основного общего образования при подготовке 

специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС СПО и ФГОС средне-

го общего образования (ФГОС СОО), Федеральной общеобразовательной про-

граммы (ФОП СОО), предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебного предмета «Информатика».  

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следу-

ющих целей: 

Обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций обуча-

ющегося, его готовности к жизни в условиях развивающегося информационного 

общества и возрастающей конкуренции на рынке труда.  

В связи с этим должно обеспечить: 

- сформированность мировоззрения, основанного на понимании роли ин-

форматики, информационных и коммуникационных технологий в современном 

обществе; 

- сформированность основ логического и алгоритмического мышления; 

- сформированность умений различать факты и оценки, сравнивать оценоч-

ные выводы, видеть их связь с критериями оценивания и связь критериев с опре-

делённой системой ценностей, проверять на достоверность и обобщать информа-

цию; 

- сформированность представлений о влиянии информационных технологий 

на жизнь человека в обществе, понимание социального, экономического, полити-

ческого, культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского 

и физиологического контекстов информационных технологий; 

- принятие правовых и этических аспектов информационных технологий, 

осознание ответственности людей, вовлечённых в создание и использование ин-

формационных систем, распространение информации; 



- создание условий для развития навыков учебной, проектной, научно-

исследовательской и творческой деятельности, мотивации обучающихся к само-

развитию. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Информатика» входит в состав обязательной предмет-

ной области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования. 

Учебный предмет «Информатика» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ООП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования. 

Результаты освоения учебного предмета 

Освоение содержания учебного предмета «Информатика» обеспечивает до-

стижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

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, ксенофо-

бии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным при-

знакам в виртуальном пространстве; 

2) патриотического воспитания: 

ценностное отношение к историческому наследию, достижениям России в 

науке, искусстве, технологиях, понимание значения информатики как науки в 

жизни современного общества; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; способ-

ность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности, в том числе в 

сети Интернет; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического 

творчества; 

способность воспринимать различные виды искусства, в том числе осно-

ванные на использовании информационных технологий; 

5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью, том числе и за счёт соблюдения требований без-

опасной эксплуатации средств информационных и коммуникационных техноло-

гий; 

6) трудового воспитания: 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направ-

ленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такую деятельность; 

интерес к сферам профессиональной деятельности, связанным с информа-



тикой, программированием и информационными технологиями, основанными на 

достижениях 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; 

7) экологического воспитания: 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их реше-

ния, в том числе с учётом возможностей информационно-коммуникационных 

технологий; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню развития информатики, достижениям научно-технического прогресса и обще-

ственной практики, за счёт понимания роли информационных ресурсов, инфор-

мационных процессов и информационных технологий в условиях цифровой 

трансформации многих сфер жизни современного общества; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять про-

ектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения программы по 

информатике у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, пред-

полагающий сформированность: 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответ-

ственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным из-

менениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и 

успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возмож-

ностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние 

других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочув-

ствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 

другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

Метапредметных 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать 

её всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, клас-

сификации и обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достиже-

ния; выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; раз-

рабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям, оценивать риски последствий деятельности; 



координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

Базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания; 

овладеть видами деятельности по получению нового знания, его интерпре-

тации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том 

числе при создании учебных и социальных проектов; 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельно-

сти и жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдви-

гать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утвер-

ждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; осу-

ществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в про-

фессиональную среду; 

переносить знания в познавательную и практическую области жизнедея-

тельности; 

интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ста-

вить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

Работа с информацией: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, са-

мостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию ин-

формации различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и 

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие пра-

вовым и морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюде-

нием требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбереже-

ния, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 



распознавать невербальные средства общения, понимать значение социаль-

ных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и уметь смягчать 

конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия, аргументиро-

ванно вести диалог; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной рабо-

ты; выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов 

и возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координиро-

вать действия по её достижению: составлять 

план действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать 

результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригиналь-

ности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять про-

блемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятель-

ности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 

решение; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уро-

вень. 

Самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оце-

нивать соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать 

приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; при-

нимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности. 

Принятия себя и других: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 



принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельно-

сти; признавать своё право и право других на ошибку; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 

Предметных: 

владение представлениями о роли информации и связанных с ней процессов 

в природе, технике и обществе, понятиями «информация», «информационный 

процесс», «система», «компоненты системы», «системный эффект», «информаци-

онная система», «система управления»; 

владение методами поиска информации в сети Интернет, умение критиче-

ски оценивать информацию, полученную из сети Интернет; 

умение характеризовать большие данные, приводить примеры источников 

их получения и направления использования; 

понимание основных принципов устройства и функционирования совре-

менных стационарных и мобильных компьютеров, тенденций развития компью-

терных технологий; 

владение навыками работы с операционными системами, основными вида-

ми программного обеспечения для решения учебных задач по выбранной специа-

лизации; 

соблюдение требований техники безопасности и гигиены при работе с ком-

пьютерами и другими компонентами цифрового окружения, понимание правовых 

основ использования компьютерных программ, баз данных и материалов, разме-

щённых в сети Интернет; 

понимание основных принципов дискретизации различных видов информа-

ции, умение определять информационный объём текстовых, графических и звуко-

вых данных при заданных параметрах дискретизации; 

умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодиро-

вание сообщений (префиксные коды); 

владение теоретическим аппаратом, позволяющим осуществлять представ-

ление заданного натурального числа в различных системах счисления, выполнять 

преобразования логических выражений, используя законы алгебры логики; 

умение создавать структурированные текстовые документы и демонстраци-

онные материалы с использованием возможностей современных программных 

средств и облачных сервисов; 

наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном 

мире, об общих принципах разработки и функционирования интернет-

приложений; 

понимание угроз информационной безопасности, использование методов и 

средств противодействия этим угрозам, соблюдение мер безопасности, предот-

вращающих незаконное распространение персональных данных; 

владение теоретическим аппаратом, позволяющим определять кратчайший 

путь во взвешенном графе и количество путей между вершинами ориентирован-

ного ациклического графа; 

умение читать и понимать программы, реализующие несложные алгоритмы 

обработки числовых и текстовых данных (в том числе массивов и символьных 



строк) на выбранном для изучения универсальном языке программирования вы-

сокого уровня (Паскаль, Python, Java, C++, C#), анализировать алгоритмы с ис-

пользованием таблиц трассировки, определять без использования компьютера ре-

зультаты выполнения несложных программ, включающих циклы, ветвления и 

подпрограммы, при заданных исходных данных, модифицировать готовые про-

граммы для решения новых задач, использовать их в своих программах в качестве 

подпрограмм (процедур, функций); 

умение реализовывать на выбранном для изучения языке программирования 

высокого уровня (Паскаль, Python, Java, C++, C#) типовые алгоритмы обработки 

чисел, числовых последовательностей и массивов: представление числа в виде 

набора простых сомножителей, нахождение максимальной (минимальной) цифры 

натурального числа, записанного в системе счисления с основанием, не превы-

шающим 10, вычисление обобщённых характеристик элементов массива или чис-

ловой последовательности (суммы, произведения, среднего арифметического, ми-

нимального и максимального элементов, количества элементов, удовлетворяю-

щих заданному условию), сортировку элементов массива;  

умение использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности, 

составлять запросы к базам данных (в том числе запросы с вычисляемыми поля-

ми), выполнять сортировку и поиск записей в базе данных, наполнять разработан-

ную базу данных, умение использовать электронные таблицы для анализа, пред-

ставления и обработки данных (включая вычисление суммы, среднего арифмети-

ческого, наибольшего и наименьшего значений, решение уравнений); 

умение использовать компьютерно-математические модели для анализа 

объектов и процессов: формулировать цель моделирования, выполнять анализ ре-

зультатов, полученных в ходе моделирования, оценивать соответствие модели 

моделируемому объекту или процессу, представлять результаты моделирования в 

наглядном виде; 

умение организовывать личное информационное пространство с использо-

ванием различных цифровых технологий, понимание возможностей цифровых 

сервисов государственных услуг, цифровых образовательных сервисов, понима-

ние возможностей и ограничений технологий искусственного интеллекта в раз-

личных областях, наличие представлений об использовании информационных 

технологий в различных профессиональных сферах. 

 

Аннотация рабочей программы учебного предмета ОУП.06 Физика 

Программа учебного предмета «Физика» предназначена для изучения исто-

рии в профессиональных образовательных организациях, реализующих образова-

тельную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования при 

подготовке специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС СПО и ФГОС средне-

го общего образования (ФГОС СОО), Федеральной общеобразовательной про-

граммы (ФОП СОО), предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебного предмета «Физика». 

Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих 



целей: 

- формирование интереса и стремления обучающихся к научному изучению 

природы, развитие их интеллектуальных и творческих способностей; 

- развитие представлений о научном методе познания и формирование ис-

следовательского 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 есте-

ственных наук, техники и технологий. 

 Место учебного предмета в учебном плане: 

 Учебный предмет изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 

ООП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования. 

Результаты освоения учебного предмета 

Освоение содержания учебного предмета «Физика» обеспечивает достиже-

ние обучающимися следующих результатов: 

Личностных: 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физика» должны 

отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться сформиро-

ванной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, пози-

тивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям рос-

сийского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в про-

цессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том 

числе в части:  

1) гражданского воспитания: сформированность гражданской позиции 

обучающегося как активного и ответственного члена российского общества; при-

нятие 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;  

2) патриотического воспитания: сформированность российской граждан-

ской идентичности, патриотизма; ценностное отношение к государственным сим-

волам, достижениям российских учёных в области физики и технике;  

3) духовно- нравственного воспитания: сформированность нравственного 

сознания, этического поведения; способность оценивать ситуацию и принимать 

осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценно-

сти, в том числе в деятельности учёного; осознание личного вклада в построение 

устойчивого будущего;  

4) эстетического воспитания: эстетическое отношение к миру, включая эс-

тетику научного творчества, присущего физической науке; 

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;  

6) экологического воспитания: сформированность экологической культу-

ры, осознание глобального характера экологических проблем; планирование и 

осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчиво-

го развития человечества; Расширение опыта деятельности экологической 

направленности на основе имеющихся знаний по физике;  

7) ценности научного познания: сформированность мировоззрения, соот-

ветствующего современному уровню развития физической науки; осознание цен-

ности научной деятельности, готовность в процессе изучения физики осуществ-

лять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

Метапредметных: 

 Познавательные универсальные учебные действия Базовые логические 

действия: самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассмат-

ривать её всесторонне; определять цели деятельности, задавать параметры и кри-

терии их достижения; выявлять закономерности и противоречия в рассматривае-

мых физических явлениях; разрабатывать план решения проблемы с учётом ана-

лиза имеющихся материальных и нематериальных ресурсов; вносить коррективы 

в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски по-

следствий деятельности; координировать и выполнять работу в условиях реально-

го, виртуального и комбинированного взаимодействия; развивать креативное 

мышление при решении жизненных проблем. Базовые исследовательские дей-

ствия: владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами физи-

ческой науки; владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности в области физики, способностью и готовностью к самостоятельному поиску 

методов решения задач физического содержания, применению различных мето-

дов познания; владеть видами деятельности по получению нового знания, его ин-

терпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в 

том числе при создании учебных проектов в области физики; выявлять причинно-

следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её решения, 

находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и 

критерии решения; анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, 

критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых 

условиях; ставить и формулировать собственные задачи в образовательной дея-

тельности, в том числе при изучении физики; давать оценку новым ситуациям, 

оценивать приобретённый опыт; уметь переносить знания по физике в практиче-

скую область жизнедеятельности; уметь интегрировать знания из разных пред-

метных областей; выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и 

решения; ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

 Работа с информацией: владеть навыками получения информации физиче-

ского содержания из источников разных типов, самостоятельно осуществлять по-

иск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и 

форм представления; оценивать достоверность информации; использовать сред-

ства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 



коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргоно-

мики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; создавать тексты физического содер-

жания в различных форматах с учётом назначения информации и целевой аудито-

рии, выбирая оптимальную форму представления и визуализации. 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координиро-

вать действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с 

учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; оценивать 

качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по раз-

работанным критериям; предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции но-

визны, оригинальности, практической значимости; осуществлять позитивное 

стратегическое поведение в различных ситуациях, Регулятивные универсальные 

учебные действия  

Самоорганизация: самостоятельно осуществлять познавательную деятель-

ность в области физики и астрономии, выявлять проблемы, ставить и формулиро-

вать собственные задачи; самостоятельно составлять план решения расчётных и 

качественных задач, план выполнения практической работы с учётом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; давать оценку новым ситу-

ациям; расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; де-

лать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответственность за 

решение; оценивать приобретённый опыт; способствовать формированию и про-

явлению эрудиции в области физики, постоянно повышать свой образовательный 

и культурный уровень. 

 Самоконтроль, эмоциональный интеллект: давать оценку новым ситуаци-

ям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов це-

лям; владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать 

приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; уметь оцени-

вать риски и своевременно принимать решения по их снижению; принимать мо-

тивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; принимать себя, 

понимая свои недостатки и достоинства; принимать мотивы и аргументы других 

при анализе результатов деятельности; признавать своё право и право других на 

ошибки.  

В процессе достижения личностных результатов освоения программы по 

физике у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предпола-

гающий сформированность: проявлять творчество и воображение, быть инициа-

тивным. самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное 

состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть 

уверенным в себе; саморегулирования, включающего самоконтроль, умение при-

нимать ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоци-

ональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; внутренней 

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

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; эмпатии, 

включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать 

его при осуществлении общения, способность к сочувствию и сопереживанию; 



социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с други-

ми людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

Предметных: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики и астрономии 

в современной научной картине мира, о системообразующей роли физики в раз-

витии естественных наук, техники и современных технологий, о вкладе россий-

ских и зарубежных ученых-физиков в развитие науки; понимание физической 

сущности наблюдаемых явлений микромира, макромира и мегамира; понимание 

роли астрономии в практической деятельности человека и дальнейшем научно-

техническом развитии, роли физики в формировании кругозора и функциональ-

ной грамотности человека для решения практических задач; 

2) сформированность умений распознавать физические явления (процессы) 

и объяснять их на основе изученных законов: равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение, свободное падение тел, движение по окружности, 

инерция, взаимодействие тел, колебательное движение, резонанс, волновое дви-

жение; диффузия, броуновское движение, строение жидкостей и твердых тел, из-

менение объема тел при нагревании (охлаждении), тепловое равновесие, испаре-

ние, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, связь 

средней кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной темпе-

ратурой, повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде, связь 

между параметрами состояния газа в изопроцессах; электризация тел, взаимодей-

ствие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, элек-

тромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и дви-

жущийся заряд, электромагнитные колебания и волны, прямолинейное распро-

странение света, отражение, преломление, интерференция, дифракция и поляри-

зация света, дисперсия света; фотоэлектрический эффект, световое давление, воз-

никновение линейчатого спектра атома водорода, естественная и искусственная 

радиоактивность; 

3) владение основополагающими физическими понятиями и величинами, 

характеризующими физические процессы (связанными с механическим движени-

ем, взаимодействием тел, механическими колебаниями и волнами; атомно-

молекулярным строением вещества, тепловыми процессами; электрическим и 

магнитным полями, электрическим током, электромагнитными колебаниями и 

волнами; оптическими явлениями; квантовыми явлениями, строением атома и 

атомного ядра, радиоактивностью); владение основополагающими астрономиче-

скими понятиями, позволяющими характеризовать процессы, происходящие на 

звездах, в звездных системах, в межгалактической среде; движение небесных тел, 

эволюцию звезд и Вселенной; 

4) владение закономерностями, законами и теориями (закон всемирного 

тяготения, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения механической энергии, за-

кон сохранения импульса, принцип суперпозиции сил, принцип равноправности 

инерциальных систем отсчета; молекулярно-кинетическую теорию строения ве-

щества, газовые законы, первый закон термодинамики; закон сохранения элек-

трического заряда, закон Кулона, закон Ома для участка цепи, закон Ома для пол-

ной электрической цепи, закон Джоуля - Ленца, закон электромагнитной индук-



ции, закон сохранения энергии, закон прямолинейного распространения света, за-

кон отражения света, закон преломления света; закон сохранения энергии, закон 

сохранения импульса, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, постулаты Бора, закон радиоактивного распада); уверенное ис-

пользование законов и закономерностей при анализе физических явлений и про-

цессов; 

5) умение учитывать границы применения изученных физических моде-

лей: материальная точка, инерциальная система отсчета, идеальный газ; модели 

строения газов, жидкостей и твердых тел, точечный электрический заряд, ядерная 

модель атома, нуклонная модель атомного ядра при решении физических задач; 

6) владение основными методами научного познания, используемыми в 

физике: проводить прямые и косвенные измерения физических величин, выбирая 

оптимальный способ измерения и используя известные методы оценки погрешно-

стей измерений, проводить исследование зависимостей физических величин с ис-

пользованием прямых измерений, объяснять полученные результаты, используя 

физические теории, законы и понятия, и делать выводы; соблюдать правила без-

опасного труда при проведении исследований в рамках учебного эксперимента и 

учебно-исследовательской деятельности с использованием цифровых измери-

тельных устройств и лабораторного оборудования; сформированность представ-

лений о методах получения научных астрономических знаний; 

7) сформированность умения решать расчетные задачи с явно заданной 

физической моделью, используя физические законы и принципы; на основе ана-

лиза условия задачи выбирать физическую модель, выделять физические величи-

ны и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать ре-

альность полученного значения физической величины; решать качественные за-

дачи, выстраивая логически непротиворечивую цепочку рассуждений с опорой на 

изученные законы, закономерности и физические явления; 

8) сформированность умения применять полученные знания для объясне-

ния условий протекания физических явлений в природе и для принятия практиче-

ских решений в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обраще-

нии с бытовыми приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; понимание 

необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования; 

9) сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников, умений использовать цифровые 

технологии для поиска, структурирования, интерпретации и представления учеб-

ной и научно-популярной информации; развитие умений критического анализа 

получаемой информации; 

10) овладение умениями работать в группе с выполнением различных со-

циальных ролей, планировать работу группы, рационально распределять деятель-

ность в нестандартных ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого из участ-

ников группы в решение рассматриваемой проблемы; 

11) овладение (сформированность представлений) правилами записи фи-

зических формул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля (для слепых 



и слабовидящих обучающихся). 

 

Аннотация рабочей программы учебного предмета 

ОУП.06 Биология 

Программа учебного предмета «Биология» предназначена для изучения ис-

тории в профессиональных образовательных организациях, реализующих образо-

вательную программу среднего общего образования в пределах освоения основ-

ной образовательной программы СПО на базе основного общего образования при 

подготовке специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС СПО и ФГОС средне-

го общего образования (ФГОС СОО), Федеральной общеобразовательной про-

граммы (ФОП СОО), предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебного предмета «Биология» базового уровня. 

Содержание программы «Биология» направлено на достижение следующих 

целей: 

Цель изучения учебного предмета «Биология» на базовом уровне – овладе-

ние обучающимися знаниями о структурно-функциональной организации живых 

систем разного ранга и приобретение умений использовать эти знания и для гра-

мотных действий в отношении объектов живой природы и решения различных 

жизненных проблем. 

Достижение цели изучения учебного предмета «Биология» на базовом 

уровне обеспечивается  

-освоение обучающимися системы знаний о биологических теориях, учени-

ях, законах, закономерностях, гипотезах, правилах, служащих основой для форми-

рования представлений о естественно-научной картине мира, о методах научного 

познания, строении, многообразии и особенностях живых систем разного уровня 

организации, выдающихся открытиях и современных исследованиях в биологии; 

-формирование у обучающихся познавательных, интеллектуальных и твор-

ческих способностей в процессе анализа данных о путях развития в биологии 

научных взглядов, идей и подходов к изучению живых систем разного уровня ор-

ганизации; 

-становление у обучающихся общей культуры, функциональной грамотно-

сти, развитие умений объяснять и оценивать явления окружающего мира живой 

природы на основании знаний и опыта, полученных при изучении биологии; 

- формирование у обучающихся умений иллюстрировать значение биологи-

ческих знаний в практической деятельности человека, развитии современных ме-

дицинских технологий и агробиотехнологий; 

-воспитание убеждённости в возможности познания человеком живой при-

роды, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм 

при проведении биологических исследований; 

-осознание ценности биологических знаний для повышения уровня экологи-

ческой культуры, для формирования научного мировоззрения; 

-применение приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, соб-

ственному здоровью, обоснование и соблюдение мер профилактики заболеваний.. 



Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Биология» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ООП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования, в соответствии с социально- экономическим про-

филем профессионального образования. Относится к предметной области ФГОС 

среднего общего образования «Естественно-научные предметы». Уровень освое-

ния учебного предмета базовый. 

Результаты освоения учебного предмета 

Освоение содержания учебного предмета «Биология» обеспечивает дости-

жение обучающимися следующих результатов: 

Метапредметных: 

Базовые логические действия: 

-самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматри-

вать её всесторонне; 

-использовать при освоении знаний приёмы логического мышления (анали-

за, синтеза, сравнения, классификации, обобщения), раскрывать смысл биологи-

ческих понятий (выделять их характерные признаки, устанавливать связи с дру-

гими понятиями); 

-определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достиже-

ния, соотносить результаты деятельности с поставленными целями; 

-использовать биологические понятия для объяснения фактов и явлений 

живой природы; 

-строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по анало-

гии), выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, 

формулировать выводы и заключения; 

-применять схемно-модельные средства для представления существенных 

связей и отношений в изучаемых биологических объектах, а также противоречий 

разного рода, выявленных в различных информационных источниках; 

-разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся мате-

риальных и нематериальных ресурсов; 

-вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям, оценивать риски последствий деятельности; 

-координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

-развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

Базовые исследовательские действия: 

-владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания; 

-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; 

-формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами; 



-ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятель-

ности и жизненных ситуациях; 

-выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдви-

гать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утвер-

ждений, задавать параметры и критерии решения; 

-анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

-давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

-осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов дей-

ствия в профессиональную среду; 

-уметь переносить знания в познавательную и практическую области жиз-

недеятельности; 

-уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

-выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ста-

вить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

Работа с информацией: 

-ориентироваться в различных источниках информации (тексте учебного 

пособия, научно-популярной литературе, биологических словарях и справочни-

ках, компьютерных базах данных, в Интернете), анализировать информацию раз-

личных видов и форм представления, критически оценивать её достоверность и 

непротиворечивость; 

-формулировать запросы и применять различные методы при поиске и от-

боре биологической информации, необходимой для выполнения учебных задач; 

-приобретать опыт использования информационно-коммуникативных тех-

нологий, совершенствовать культуру активного использования различных поис-

ковых систем; 

-самостоятельно выбирать оптимальную форму представления биологиче-

ской информации (схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другое); 

-использовать научный язык в качестве средства при работе с биологиче-

ской информацией: применять химические, физические и математические знаки и 

символы, формулы, аббревиатуру, номенклатуру, использовать и преобразовы-

вать знаково-символические средства наглядности; 

-владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

-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, учиты-

вать интересы и согласованность позиций других участников диалога или дискус-

сии); 

-распознавать невербальные средства общения, понимать значение соци-

альных знаков, предпосылок возникновения конфликтных ситуаций, уметь смяг-

чать конфликты и вести переговоры; 

-владеть различными способами общения и взаимодействия, понимать 



намерения других людей, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

-развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языко-

вых средств. 

Совместная деятельность: 

-понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной ра-

боты при решении биологической проблемы, обосновывать необходимость при-

менения групповых форм взаимодействия при решении учебной задачи; 

-выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интере-

сов и возможностей каждого члена коллектива; 

-принимать цели совместной деятельности, организовывать и координиро-

вать действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с 

учётоммнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

-оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

-предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригиналь-

ности, практической значимости; 

-осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуаци-

ях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

-использовать биологические знания для выявления проблем и их решения в 

жизненных и учебных ситуациях; 

-выбирать на основе биологических знаний целевые и смысловые установки 

в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, своему здоровью 

и здоровью окружающих; 

-самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной дея-

тельности и жизненных ситуациях; 

-самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

-давать оценку новым ситуациям; 

-расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

-делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 

решение; 

-оценивать приобретённый опыт; 

-способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уро-

вень. 

Самоконтроль: 

-давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оце-

нивать соответствие результатов целям; 

-владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, использовать 

приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 



-уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их сниже-

нию; 

-принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятель-

ности. 

Принятие себя и других: 

-принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

-принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятель-

ности; 

-признавать своё право и право других на ошибки; 

-развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

Предметные: 

Освоение содержания учебного предмета обеспечивает достижение обуча-

ющимися следующих результатов: 

-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 учё-

ных биологов в развитие биологии, функциональной грамотности человека для 

решения жизненных задач; 

-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; 

-умение излагать биологические теории (клеточная, хромосомная, мутаци-

онная, центральная догма молекулярной биологии), законы (Г. Менделя, Т. Мор-

гана, Н.И. Вавилова) и учения (о центрах многообразия и происхождения куль-

турных растений Н.И. Вавилова), определять границы их применимости к живым 

системам; 

-умение владеть методами научного познания в биологии: наблюдение и 

описание живых систем, процессов и явлений, организация и проведение биоло-

гического эксперимента, выдвижение гипотезы, выявление зависимости между 

исследуемыми величинами, объяснение полученных результатов, использованных 

научных понятий, теорий и законов, умение делать выводы на основании полу-

ченных результатов; 

-умение выделять существенные признаки вирусов, клеток прокариот и эу-

кариот, одноклеточных и многоклеточных организмов, особенности процессов: 

обмена веществ и превращения энергии в клетке, фотосинтеза, пластического и 

энергетического обмена, хемосинтеза, митоза, мейоза, оплодотворения, размно-

жения, индивидуального развития организма  

(онтогенез); 

-умение применять полученные знания для объяснения биологических про-

цессов 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, пони-

мание необходимости использования достижений современной биологии и био-

технологий для рационального природопользования; 



-умение решать элементарные генетические задачи на моно- и дигибридное 

скрещивание, сцепленное наследование, составлять схемы моногибридного скре-

щивания для предсказания наследования признаков у организмов; 

-умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать прави-

ла при работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

-умение критически оценивать и интерпретировать информацию биологи-

ческого содержания, включающую псевдонаучные знания из различных источни-

ков (средства массовой информации, научно-популярные материалы), этические 

аспекты современных исследований в биологии, медицине, биотехнологии; 

-умение создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщая 

биологическую информацию из нескольких источников, грамотно использовать 

понятийный аппарат биологии. 

-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 учё-

ных биологов в развитие биологии, функциональной грамотности человека для 

решения жизненных задач; 

-умение раскрывать содержание биологических терминов и понятий: вид, 

популяция, генофонд, эволюция, движущие силы (факторы) эволюции, приспо-

собленность организмов, видообразование, экологические факторы, экосистема, 

продуценты, консументы, редуценты, цепи питания, экологическая пирамида, 

биогеоценоз, биосфера; 

-умение излагать биологические теории (эволюционная теория Ч. Дарвина, 

синтетическая теория эволюции), законы и закономерности (зародышевого сход-

ства К.М. Бэра, чередования главных направлений и путей эволюции А.Н. Север-

цова, учения о биосфере В.И. Вернадского), определять границы их применимо-

сти к живым системам; 

-умение владеть методами научного познания в биологии: наблюдение и 

описание живых систем, процессов и явлений, организация и проведение биоло-

гического эксперимента, выдвижение гипотезы, выявление зависимости между 

исследуемыми величинами, объяснение полученных результатов, использованных 

научных понятий, теорий и законов, умение делать выводы на основании полу-

ченных результатов; 

-умение выделять существенные признаки строения биологических объек-

тов: видов, популяций, продуцентов, консументов, редуцентов, биогеоценозов и 

экосистем, особенности процессов: наследственной изменчивости, естественного 

отбора, видообразования, приспособленности организмов, действия экологиче-

ских факторов на организмы, переноса веществ и потока энергии в экосистемах, 

антропогенных изменений в экосистемах своей местности, круговорота веществ и 

биогеохимических циклов в биосфере; 

-умение применять полученные знания для объяснения биологических про-

цессов 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, пони-

мание необходимости использования достижений современной биологии для ра-



ционального природопользования; 

-умение решать элементарные биологические задачи, составлять схемы пе-

реноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

-умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать прави-

ла при работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

-умение критически оценивать и интерпретировать информацию биологи-

ческого содержания, включающую псевдонаучные знания из различных источни-

ков (средства массовой информации, научно-популярные материалы), рассматри-

вать глобальные экологические проблемы современности, формировать по отно-

шению к ним собственную позицию; 

-умение создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщая 

биологическую информацию из нескольких источников, грамотно использовать 

понятийный аппарат биологии. 

 

Аннотация рабочей программы учебного предмета ОУП.08 Химия 

Программа учебного предмета «Химия» предназначена для изучения исто-

рии в профессиональных образовательных организациях, реализующих образова-

тельную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования при 

подготовке специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС СПО и ФГОС средне-

го общего образования (ФГОС СОО), Федеральной общеобразовательной про-

граммы (ФОП СОО), предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебного предмета «Химия» базового уровня. 

Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих 

целей: 

--адаптация обучающихся к условиям динамично развивающегося мира, 

формирование интеллектуально развитой личности, готовой к самообразованию, 

сотрудничеству, самостоятельному принятию грамотных решений в конкретных 

жизненных ситуациях, связанных с веществами и их применением; 

-формирование у обучающихся ключевых навыков (ключевых компетен-

ций), имеющих универсальное значение для различных видов деятельности: ре-

шения проблем, поиска, анализа и обработки   информации, необходимых для 

приобретения опыта деятельности, которая занимает важное место в познании 

химии, а также для оценки с позиций экологической безопасности характера вли-

яния веществ и химических процессов на организм человека и природную среду; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-

собностей обучающихся: способности самостоятельно приобретать новые знания 

по химии в соответствии с жизненными потребностями, использовать современ-

ные информационные технологии для поиска и анализа учебной и научно- попу-

лярной информации химического содержания; 

-формирование и развитие у обучающихся ассоциативного и логического 

мышления, наблюдательности, собранности, аккуратности, которые особенно 

необходимы, в частности, при планировании и проведении химического экспери-

мента; 



-воспитание у обучающихся убеждённости в гуманистической направлен-

ности химии, её важной роли в решении глобальных проблем рационального при-

родопользования, пополнения энергетических ресурсов и сохранения природного 

равновесия, осознания необходимости бережного отношения к природе и своему 

здоровью, а также приобретения опыта использования полученных знаний для 

принятия грамотных решений в ситуациях, связанных с химическими явлениями. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 

ООП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования, в соответствии с социально-экономическим профилем профессио-

нального образования. Относится к предметной области ФГОС среднего общего 

образования «Химия». Уровень освоения учебного предмета базовый. 

Результаты освоения учебного предмета 

Освоение содержания учебного предмета «История» обеспечивает дости-

жение обучающимися следующих результатов: 

Личностных: 

Личностные результаты освоения предмета «Химия» достигаются в един-

стве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с гуманистическими, 

социокультурными, духовно-нравственными ценностями и идеалами российского 

гражданского общества, принятыми в обществе нормами и правилами поведения, 

способствующими процессам самопознания, саморазвития и нравственного ста-

новления личности обучающихся. Личностные результаты освоения предмета 

«Химия» отражают сформированность опыта познавательной и практической де-

ятельности обучающихся по реализации принятых в обществе ценностей, в том 

числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

осознания обучающимися своих конституционных прав и обязанностей, 

уважения к закону и правопорядку; 

представления о социальных нормах и правилах межличностных отноше-

ний 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 аргумен-

ты других при анализе различных видов учебной деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

ценностного отношения к историческому и научному наследию отечествен-

ной химии; 

уважения к процессу творчества в области теории и практического приме-

нения химии, осознания того, что достижения науки есть результат длительных 

наблюдений, кропотливых экспериментальных поисков, постоянного труда учё-

ных и практиков; 

интереса и познавательных мотивов в получении и последующем анализе 

информации о передовых достижениях современной отечественной химии; 

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 пози-

ций нравственных и правовых норм и осознание последствий этих поступков; 

4) формирования культуры здоровья: 

понимания ценностей здорового и безопасного образа жизни, необходимо-

сти ответственного отношения к собственному физическому и психическому здо-

ровью; 

соблюдения правил безопасного обращения с веществами в быту, повсе-

дневной 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 алко-

голя, наркотиков, курения); 

5) трудового воспитания: 

коммуникативной компетентности в учебно-исследовательской деятельно-

сти, 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 чис-

ле на основе применения предметных знаний по химии; 

уважения к труду, людям труда и результатам трудовой деятельности; го-

товности к осознанному выбору индивидуальной траектории образования, буду-

щей профессии и реализации собственных жизненных планов с учётом личност-

ных интересов, способностей к химии, интересов и потребностей общества; 

6) экологического воспитания: 

экологически целесообразного отношения к природе, как источнику суще-

ствования жизни на Земле; 

понимания глобального характера экологических проблем, влияния эконо-

мических 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 пред-

принимаемых 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; 

7) ценности научного познания: 

сформированности мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню 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 за-

кономерностей 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 мате-

риальной культуры, решении глобальных проблем устойчивого развития челове-

чества – сырьевой, энергетической, пищевой и экологической безопасности, в 

развитии медицины, обеспечении условий успешного труда и экологически ком-

фортной 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 фак-

тов 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 самообразова-

нию, к активному получению новых знаний по химии в соответствии с жизнен-

ными потребностями; 

интереса к особенностям труда в различных сферах профессиональной дея-

тельности. 

Метапредметных: 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, всесторонне 

её рассматривать; 

определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достиже-

ния, соотносить результаты деятельности с поставленными целями; 

использовать при освоении знаний приёмы логического мышления – выде-

лять характерные признаки понятий и устанавливать их взаимосвязь, использо-

вать соответствующие понятия для объяснения отдельных фактов и явлений; 

выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических 

реакций; 

устанавливать причинно-следственные связи между изучаемыми явления-

ми; 

строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, форму-

лировать выводы и заключения; 

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 назван-

ные модельные представления для выявления характерных признаков изучаемых 

веществ и химических реакций. 



Базовые исследовательские действия: 

владеть основами методов научного познания веществ и химических реак-

ций; 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; 

владеть навыками самостоятельного планирования и проведения учениче-

ских экспериментов, совершенствовать умения наблюдать за ходом процесса, са-

мостоятельно прогнозировать его результат, формулировать обобщения и выводы 

относительно достоверности результатов исследования, составлять обоснованный 

отчёт о проделанной работе; 

приобретать опыт ученической исследовательской и проектной деятельно-

сти, проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов ре-

шения практических задач, применению различных методов познания. 

Работа с информацией: 

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; 

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отбо-

ре информации, необходимой для выполнения учебных задач определённого ти-

па; 

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных техно-

логий и различных поисковых систем; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

(схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другие); 

использовать научный язык в качестве средства при работе с химической 

информацией: применять межпредметные (физические и математические) знаки и 

символы, формулы, аббревиатуры, номенклатуру; 

использовать и преобразовывать знаково-символические средства нагляд-

ности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы в ходе диалога и/или дис-

куссии, высказывать идеи, формулировать свои предложения относительно вы-

полнения предложенной задачи; 

выступать с презентацией результатов познавательной деятельности, полу-

ченных самостоятельно или совместно со сверстниками при выполнении химиче-

ского 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 об-

мена мнениями. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

самостоятельно планировать и осуществлять свою познавательную деятель-

ность, определяя её цели и задачи, контролировать и по мере необходимости кор-

ректировать предлагаемый алгоритм действий при выполнении учебных и иссле-



довательских задач, выбирать наиболее эффективный способ их решения с учётом 

получения новых знаний о веществах и химических реакциях; 

осуществлять самоконтроль своей деятельности на основе самоанализа и 

самооценки. 

Предметных: 

сформированность представлений о химической составляющей естествен-

но- 

научной картины мира, роли химии в познании явлений природы, в форми-

ровании мышления и культуры личности, её функциональной грамотности, необ-

ходимой для решения практических задач и экологически обоснованного отноше-

ния к своему здоровью и природной среде; 

владение системой химических знаний, которая включает: основополагаю-

щие понятия (химический элемент, атом, электронная оболочка атома, молекула, 

валентность, электроотрицательность, химическая связь, структурная формула 

(развёрнутая и сокращённая), моль, молярная масса, молярный объём, углерод-

ный скелет, функциональная группа, радикал, изомерия, изомеры, гомологиче-

ский ряд, гомологи, углеводороды, кислород и азотсодержащие соединения, мо-

номер, полимер, структурное звено, высокомолекулярные соединения); теории и 

законы (теория строения органических веществ А.М. Бутлерова, закон сохранения 

массы веществ); закономерности, символический язык химии; мировоззренческие 

знания, лежащие в основе понимания причинности и системности химических яв-

лений, фактологические сведения о свойствах, составе, получении и безопасном 

использовании важнейших органических веществ в быту и практической деятель-

ности человека; 

сформированность умений выявлять характерные признаки понятий, уста-

навливать их взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при описании 

состава, строения и превращений органических соединений; 

сформированность умений использовать химическую символику для со-

ставления молекулярных и структурных (развёрнутой, сокращённой) формул ор-

ганических веществ и уравнений химических реакций, изготавливать модели мо-

лекул органических веществ для иллюстрации их химического и пространствен-

ного строения; 

сформированность умений устанавливать принадлежность изученных орга-

нических веществ по их составу и строению к определённому классу/группе 

соединений (углеводороды, кислород и азотсодержащие соединения, высо-

комолекулярные соединения), давать им названия по систематической номенкла-

туре (IUPAC), а также приводить тривиальные названия отдельных органических 

веществ (этилен, пропилен, ацетилен, этиленгликоль, глицерин, фенол, формаль-

дегид, ацетальдегид, муравьиная кислота, уксусная кислота, олеиновая кислота, 

стеариновая кислота, глюкоза, фруктоза, крахмал, целлюлоза, глицин); 

сформированность умения определять виды химической связи в органиче-

ских соединениях (одинарные и кратные); 

сформированность умения применять положения теории строения органи-

ческих веществ А.М. Бутлерова для объяснения зависимости свойств веществ от 

их состава и строения; закон сохранения массы веществ; 



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, му-

равьиная и уксусная кислоты, глюкоза, крахмал, целлюлоза, аминоуксусная кис-

лота), иллюстрировать генетическую связь между ними уравнениями соответ-

ствующих химических реакций с использованием структурных формул; 

сформированность умения характеризовать источники углеводородного сы-

рья (нефть, природный газ, уголь), способы их переработки и практическое при-

менение продуктов переработки; 

сформированность умений проводить вычисления по химическим уравне-

ниям (массы, объёма, количества исходного вещества или продукта реакции по 

известным массе, объёму,  количеству одного из исходных веществ или продук-

тов реакции); 

сформированность умений владеть системой знаний об основных методах 

научного познания, используемых в химии при изучении веществ и химических 

явлений (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), использовать си-

стемные химические знания для принятия решений в конкретных жизненных си-

туациях, связанных 

с веществами и их применением; 

сформированность умений соблюдать правила пользования химической по-

судой и лабораторным оборудованием, а также правила обращения с веществами 

в соответствии с инструкциями по выполнению лабораторных химических опы-

тов; сформированность умений планировать и выполнять химический 

эксперимент (превращения органических веществ при нагревании, получе-

ние 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 за-

писи уравнений соответствующих реакций и формулировать выводы на основе 

этих результатов; 

сформированность умений критически анализировать химическую инфор-

мацию, получаемую из разных источников (средства массовой информации, Ин-

тернет и других); 

сформированность умений соблюдать правила экологически целесообраз-

ного поведения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоро-

вья и окружающей природной среды, осознавать опасность воздействия на живые 

организмы определённых органических веществ, понимая смысл показателя ПДК, 

пояснять на примерах способы уменьшения и предотвращения их вредного воз-

действия на организм человека; 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: умение при-

менять знания об основных доступных методах познания веществ и химических 

явлений; 

для слепых и слабовидящих обучающихся: умение использовать рельефно 

точечную систему обозначений Л. Брайля для записи химических формул. 



 

Аннотация рабочей программы учебного предмета ОУП.05.У История 

Программа учебного предмета «История» предназначена для изучения ис-

тории в профессиональных образовательных организациях, реализующих образо-

вательную программу среднего общего образования в пределах освоения основ-

ной образовательной программы СПО на базе основного общего образования при 

подготовке специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС СПО и ФГОС средне-

го общего образования (ФГОС СОО), Федеральной общеобразовательной про-

граммы (ФОП СОО), предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебного предмета «История» углубленного уровня. 

Содержание программы «История» направлено на достижение следующих 

целей: 

- формирование и развитие личности обучающегося, способного к само-

идентификации и определению своих ценностных ориентиров на основе осмыс-

ления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, ак-

тивно и творчески применяющего исторические знания и предметные умения в 

учебной и социальной практике.  

Данная цель предполагает формирование у обучающихся целостной карти-

ны российской и мировой истории, понимание места и роли современной России 

в мире, важности вклада каждого ее народа, его культуры в общую историю стра-

ны и мировую историю, формирование личностной позиции по отношению к 

прошлому и настоящему Отечества. 

Место учебного предмета в учебном плане 

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 образова-

ния «Общественно-научные предметы».  

Результаты освоения учебного предмета 

Освоение содержания учебного предмета «История» обеспечивает дости-

жение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

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 гуманистиче-

ских и демократических ценностей; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксено-

фобии,   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; 

 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 многонацио-

нального 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, го-

товность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

личностное осмысление и принятие сущности и значения исторически 

сложившихся и развивавшихся духовно-нравственных ценностей российского 

народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; спо-

собность оценивать ситуации нравственного выбора и принимать осознанные ре-

шения, ориентируясь   на морально-нравственные   ценности   и нормы современ-

ного российского общества; понимание значения личного вклада в построение 

устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, представителям старших по-

колений, осознание значения создания семьи на основе принятия ценностей се-

мейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

представление об исторически сложившемся культурном многообразии 

своей страны и мира; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творче-

ство 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; 

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; 

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; 

осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том числе на 

основе примеров из истории); 

представление об идеалах гармоничного физического и духовного разви-

тия человека в исторических обществах и в современную эпоху; ответственное 

отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни; 

понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности как 

источника развития человека и общества; уважение к труду и результатам трудо-

вой деятельности человека; 



представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных 

профессий; формирование интереса к различным сферам профессиональной дея-

тельности; готовность совершать осознанный выбор будущей профессии и реали-

зовывать собственные жизненные планы; 

мотивация и способность к образованию и самообразованию на протяже-

нии всей жизни; 

осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной сре-

дой, 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; 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню развития исторической науки и общественной практики, основанного на диа-

логе культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире ; 

осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, о со-

циальном и нравственном опыте предшествующих поколений; совершенствова-

ние 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; 

развитие самосознания (включая способность осознавать на примерах ис-

торических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми, понимать свое 

эмоциональное состояние, соотнося его с эмоциями людей в известных историче-

ских ситуациях); саморегулирования, включающего самоконтроль, умение при-

нимать ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к эмоци-

ональным 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 обстоя-

тельствах); социальных навыков (способность выстраивать конструктивные от-

ношения с другими людьми, регулировать способ выражения своих суждений и 

эмоций с учетом позиций и мнений других участников общения). 

Метапредметных: 

формулировать проблему, вопрос, требующий решения; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, клас-

сификации и обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии ихдостиже-

ния; выявлять закономерные   черты   и   противоречия   в   рассматриваемых яв-

лениях; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся ре-

сурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 



целям. 

определять познавательную задачу; намечать путь ее решения и осуществ-

лять 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 настояще-

го; 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 фор-

мах(сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и другие); 

объяснять сферу применения и значение проведенного учебного исследо-

вания в современном общественном контексте. 

осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации 

(учебники, исторические источники, научно-популярная литература, интернет-

ресурсы и другие) – извлекать, сопоставлять, систематизировать и интерпретиро-

вать информацию; 

различать виды источников исторической информации; высказывать суж-

дение 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 коммуникацион-

ных технологий с соблюдением правовых и этических норм, требований инфор-

мационной безопасности; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации 

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации. 

представлять особенности взаимодействия людей в исторических обще-

ствах и современном мире; 

участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и современно-

сти, 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. 

владеть приемами самоорганизации своей учебной и общественной рабо-

ты: выявлять проблему, задачи, требующие решения; составлять план действий, 

определять способ решения, последовательно реализовывать намеченный план 

действий и другие; 



владеть приемами самоконтроля: осуществлять самоконтроль, рефлексию 

и самооценку полученных результатов; вносить коррективы в свою работу с уче-

том установленных ошибок, возникших трудностей; 

принятие себя и других: осознавать свои достижения и слабые стороны в 

учении, общении, сотрудничестве со сверстниками и людьми старшего поколе-

ния; принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельно-

сти; признавать свое право и право других на ошибку; вносить конструктивные 

предложения для совместного решения учебных задач, проблем. 

осознавать на основе исторических примеров значение совместной дея-

тельности 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 рабо-

те; оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

Предметных: 

понимание значимости России в мировых политических и социально-

экономических процессах ХХ – начала XXI в., знание достижений страны и ее 

народа; умение характеризовать историческое значение Российской революции, 

Гражданской войны, новой экономической политики, индустриализации и кол-

лективизации в Союзе Советских Социалистических Республик, решающую роль 

СССР в победе над нацизмом, значение советских научно-технологических успе-

хов, освоения космоса; понимание причин и следствий распада СССР, возрожде-

ния Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с Росси-

ей, специальной военной операции на Украине и других важнейшихсобытий ХХ – 

начала XXI в.; особенности развития культуры народов СССР (России); 

знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечествен-

ной войн, исторических личностей, внесших значительный вклад в социально- 

экономическое, политическое и культурное развитие России в ХХ – начале XXI 

в.; 

умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной фор-

ме исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории 

России и всеобщей истории ХХ – начала XXI в. и их участников, образа жизни 

людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать соб-

ственную точку зрения (версию, оценку) с использованием фактического матери-

ала, в том числе используя источники разных типов; 

умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, 

процессов; систематизировать историческую информацию в соответствии с за-

данными критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, 

процессы; 

умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, вре-

менные связи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их 

итоги; соотносить события истории родного края и истории России в ХХ – начале 

XXI в.; определять современников исторических событий истории России и чело-



вечества в целом в ХХ – начале XXI в.; 

умение критически анализировать для решения познавательной задачи 

аутентичные исторические источники разных типов (письменные, вещественные, 

аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI в., 

оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; вы-

являть общее и различия; привлекать контекстную информацию при работе с ис-

торическими источниками; 

умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасно-

сти поиск исторической информации по истории России и зарубежных стран ХХ 

– начала XXI в. в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой ин-

формации для решения познавательных задач; оценивать полноту и достовер-

ность информации с точки зрения ее соответствия исторической действительно-

сти; 

умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

информации, в том числе исторические карты/схемы, по истории России и зару-

бежных стран ХХ – начала XXI в.; сопоставлять информацию, представленную в 

различных источниках; формализовать историческую информацию в виде таблиц, 

схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной дея-

тельности в форме разработки и представления учебных проектов по новейшей 

истории, в том числе на региональном материале (с использованием ресурсов 

библиотек, музеев и других); 

приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, нацио-

нальной и религиозной принадлежности на основе традиционных ценностей рос-

сийского общества: мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур; проявление уважения к историческому наследию народов России; 

умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига 

народа при защите Отечества, готовность противодействовать фальсификациям 

российской истории; 

знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 

ХХ – начале XXI в.; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров. 

 

Аннотация рабочей программы учебного предмета 

ОУП.10 Обществознание 

Программа учебного предмета «Обществознание» предназначена для изу-

чения истории в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

основной образовательной программы СПО на базе основного общего образова-

ния при подготовке специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС СПО и ФГОС средне-

го общего образования (ФГОС СОО), Федеральной общеобразовательной про-

граммы (ФОП СОО), предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебного предмета «Обществознание». 

Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение сле-

дующих целей: 



- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

патриотизма, правовой культуры и правосознания, уважения к социальным нор-

мам и моральным ценностям, приверженности правовым принципам, закреплён-

ным в Конституции Российской Федерации и законодательстве Российской Феде-

рации; развитие духовно-нравственных позиций и приоритетов личности в период 

ранней юности, правового сознания, политической культуры, экономического об-

раза мышления, функциональной грамотности, способности к предстоящему са-

моопределению в различных областях жизни: семейной, трудовой, профессио-

нальной; 

- освоение системы знаний, опирающейся на системное изучение основ ба-

зовых для предмета социальных наук, изучающих особенности и противоречия 

современного общества, его социокультурное многообразие, единство социаль-

ных сфер и институтов, человека как субъекта социальных отношений, многооб-

разие видов деятельности людей и регулирование общественных отношений; 

- развитие комплекса умений, направленных на синтезирование информа-

ции из разных источников (в том числе неадаптированных, цифровых и традици-

онных) для решения образовательных задач и взаимодействия с социальной сре-

дой, выполнения  типичных  социальных  ролей,  выбора стратегий  поведения в 

конкретных ситуациях осуществления коммуникации, достижения личных фи-

нансовых целей, взаимодействия с государственными органами, финансовыми 

организациями; 

- овладение навыками познавательной рефлексии как осознания совершае-

мых действий и мыслительных процессов, их результатов, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения с использовани-

ем инструментов (способов) социального познания, ценностных ориентиров, эле-

ментов научной методологии; 

- обогащение опыта применения полученных знаний и умений в различных 

областях общественной жизни и в сферах межличностных отношений, создание 

условий для освоения способов успешного взаимодействия с политическими, 

правовыми, финансово-экономическими и другими социальными институтами и 

решения значимых для личности задач, реализации личностного потенциала; 

- расширение палитры способов познавательной, коммуникативной, прак-

тической деятельности, необходимых для участия в жизни общества, профессио-

нального выбора, поступления в образовательные организации, реализующие 

программы высшего образования, в том числе по направлениям социаль-

но-гуманитарной подготовки. 

Место учебного предмета в учебном плане 

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 образова-

ния «Общественно-научные предметы». 

Результаты освоения учебного предмета 

Освоение содержания учебного предмета «Обществознание» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

Личностные результаты программы по обществознанию на уровне среднего 



общего образования отражают готовность и способность обучающихся руковод-

ствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценност-

ных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традици-

онным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта 

деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной дея-

тельности. 

В результате изучения обществознания на уровне среднего общего образо-

вания у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и от-

ветственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистиче-

ских и демократических ценностей, уважение ценностей иных культур, конфес-

сий; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофо-

бии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным при-

знакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского обще-

ства, участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

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 многонаци-

онального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и при-

родному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России 

в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответ-

ственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; сформированность 

нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориен-

тируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; ответствен-

ное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с тради-

циями народов России; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и техни-



ческого творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творче-

ство своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и ми-

рового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление проявлять качества творческой личности; 

5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью, потребность в физическом совершенствовании; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда фи-

зическому и психическому здоровью; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной социально направленной деятельности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение со-

вершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные 

жизненные планы; 

мотивация к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, 

к учёту общественных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельно-

сти; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 

всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осозна-

ние 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 пред-

принимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню развития науки, включая социальные науки, и общественной практики, осно-

ванного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поли-

культурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаи-

модействия между людьми и познания мира; 

языковое и речевое развитие человека, включая понимание языка социаль-

но- экономической и политической коммуникации; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять про-

ектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; 

мотивация  к  познанию  и  творчеству,  обучению  и  самообучению на про-



тяжении всей жизни, интерес к изучению социальных и гуманитарных дисци-

плин. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися 

программы среднего общего образования у обучающихся совершенствуется эмо-

циональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное со-

стояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть 

уверенным в себе в межличностном взаимодействии и при принятии решений; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответ-

ственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным из-

менениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и 

успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возмож-

ностей; 

готовность и способность овладевать новыми социальными практиками, 

осваивать типичные социальные роли; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние 

других, учитывать  его  при  осуществлении  коммуникации,  способность к со-

чувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность  выстраивать  отношения с 

другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

Метапредметных: 

В результате изучения обществознания на уровне среднего общего образо-

вания у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регуля-

тивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, 

рассматривать её разносторонне; 

устанавливать существенные признаки или основания для сравнения, клас-

сификации и обобщения социальных объектов, явлений и процессов, определять 

критерии типологизации; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достиже-

ния, выявлять связь мотивов, интересов и целей деятельности; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных 

явлениях и процессах, прогнозировать возможные пути разрешения противоре-

чий; разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся ресур-

сов 

и возможных рисков; 

вносить коррективы в деятельность, отбирать способы деятельности, отве-

чающие её целям, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски 

последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 



развивать креативное мышление при решении учебно-познавательных, 

жизненных проблем, при выполнении социальных проектов. 

Базовые исследовательские действия: 

развивать навыки учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыки разрешения   проблем;   проявлять   способность   и   готовность к само-

стоятельному поиску методов решения практических задач, применению различ-

ных методов познания, включая специфические методы социального познания; 

осуществлять деятельность по получению нового знания, его интерпрета-

ции, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе 

при создании учебных и социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, применять научную терминологию, 

ключевые понятия и методы; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельно-

сти и жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи социальных явлений и процессов и 

актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу её решения, нахо-

дить 

аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и 

критерии решения; 

анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, возникающим в процессе познания соци-

альных объектов, в социальных отношениях; оценивать приобретённый опыт; 

уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и процессах 

в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей, комплекса со-

циальных наук, учебных и внеучебных источников информации; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ста-

вить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

Работа с информацией: 

владеть навыками получения социальной информации, в том числе об осно-

вах общественных наук и обществе как системе социальных институтов, факторах 

социальной динамики из источников разных типов, самостоятельно осуществлять 

поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и 

форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и 

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации, 

включая статистические данные, графики, таблицы; 

оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и 

форм представления, в том числе полученной из интернет-источников, её соот-

ветствие правовым и морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в  решении когнитивных,   коммуникативных  и   организационных  задач с со-

блюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбе-

режения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 



владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социаль-

ных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать кон-

фликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументиро-

ванно вести диалог, учитывать разные точки зрения; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языко-

вых средств. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять про-

блемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятель-

ности и в жизненных ситуациях, включая область профессионального самоопре-

деления; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной и практи-

ческой деятельности, в межличностных отношениях; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений, про-

являть интерес к социальной проблематике; 

делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии аль-

тернатив, аргументировать  сделанный  выбор,   брать  ответственность за приня-

тое решение; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уро-

вень. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной рабо-

ты; выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, 

и возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координиро-

вать действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с 

учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

предлагать новые учебно-исследовательские и социальные проекты, оцени-

вать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоконтроль, принятие себя и других: 



давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оце-

нивать соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать 

приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их сниже-

нию; принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

учитывать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельно-

сти; признавать своё право и право других на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

Предметных: 

владеть знаниями основ философии, социальной психологии, экономиче-

ской науки, включая знания о предмете и методах исследования, этапах и основ-

ных направлениях развития, месте и роли в социальном познании, в постижении и 

преобразовании социальной действительности; объяснять взаимосвязь обще-

ственных наук, необходимость комплексного подхода к изучению социальных 

явлений и процессов, знать ключевые темы, исследуемые этими науками, в том 

числе таких вопросов, как системность общества, разнообразие его связей с при-

родой, единство и многообразие в общественном развитии, факторы и механизмы 

социальной динамики, роль человека как субъекта общественных отношений, ви-

ды и формы познавательной деятельности; общественная природа личности, роль 

общения и средств коммуникации формировании социально- психологических 

качеств личности; природа межличностных конфликтов и пути их разрешения; 

экономика как объект изучения экономической теорией, факторы производства и 

субъекты экономики, экономическая эффективность, типы экономических систем, 

экономические функции государства, факторы и показатели экономического ро-

ста, экономические циклы, рыночное ценообразование, экономическое содержа-

ние собственности, финансовая система и финансовая политика государства; 

владеть знаниями  об  обществе  как  системе  социальных  институтов, о 

ценностно- нормативной основе их деятельности, основных функциях, многооб-

разии социальных институтов, их взаимосвязи и взаимовлиянии, изменении их 

состава и функций в процессе общественного развития, политике Российской Фе-

дерации, направленной на укрепление и развитие социальных институтов россий-

ского общества, в том числе поддержку конкуренции, развитие малого и среднего 

предпринимательства, внешней торговли, налоговой системы, финансовых рын-

ков; 

владеть элементами методологии социального познания, включая возмож-

ности цифровой среды; применять методы научного познания социальных про-

цессов и явлений, включая типологизацию, социологические опросы, социальное 

прогнозирование, доказательство, наблюдение, эксперимент, практику как мето-

ды обоснования истины; методы социальной психологии, включая анкетирование,  

интервью,  метод  экспертных  оценок,  анализ документов для принятия обосно-

ванных решений, планирования и достижения познавательных 

и практических целей, включая решения о создании и использовании сбе-

режений, инвестиций, способах безопасного использования финансовых услуг, 



выборе будущей профессионально-трудовой сферы, о возможностях применения 

знаний основ социальных наук в различных областях жизнедеятельности; 

уметь классифицировать и типологизировать: социальные институты, типы 

обществ, формы общественного сознания, виды деятельности, виды потребно-

стей, формы познания, уровни и методы научного знания, формы культуры, типы 

мировоззрения; типы социальных отношений, виды социальных групп, разновид-

ности социальных конфликтов и способы их разрешения, типы рыночных струк-

тур, современные финансовые технологии, методы антимонопольного регулиро-

вания экономики, виды предпринимательской деятельности, показатели деятель-

ности фирмы, финансовые институты, факторы производства и факторные дохо-

ды; 

уметь соотносить различные теоретические подходы, делать выводы и 

обосновывать их на  теоретическом  и  фактическо-эмпирическом  уровнях при 

анализе социальных явлений, вести дискуссию, в том числе при рассмотрении ве-

дущих тенденций развития российского общества, проявлений общественного 

прогресса, противоречивости глобализации, относительности истины, характера 

воздействия средств массовой информации на сознание в условиях цифровиза-

ции, формирования установок и стереотипов массового сознания, распределения 

ролей в малых группах, влияния групп на поведение людей, особенностей обще-

ния в информационном обществе, причин возникновения межличностных кон-

фликтов, экономической свободы и социальной ответственности субъектов эко-

номики, эффективности мер поддержки малого и среднего бизнеса, причинах не-

совершенства рыночной экономики, путей достижения социальной справедливо-

сти в условиях рыночной экономики; 

уметь проводить целенаправленный поиск социальной информации, ис-

пользуя источники научного и научно-публицистического характера, ранжиро-

вать источники социальной информации по целям распространения, жанрам с по-

зиций достоверности сведений, проводить с опорой на полученные из различных 

источников знания учебно- исследовательскую и проектную работу по философ-

ской, социально-психологической и экономической проблематике: определять 

тематику учебных исследований и проектов, осуществлять поиск оптимальных 

путей их реализации, обеспечивать теоретическую и прикладную составляющие 

работ; владеть навыками презентации результатов учебно- исследовательской и 

проектной деятельности на публичных мероприятиях; уметь анализировать и 

оценивать собственный социальный опыт, включая опыт самопознания, само-

оценки, самоконтроля, межличностного взаимодействия, использовать его при 

решении познавательных задач и разрешении жизненных проблем, конкретизиро-

вать примерами из личного социального опыта, фактами социальной действи-

тельности, модельными ситуациями, теоретическими положениями разделов 

«Основы философии», «Основы социальной психологии», «Основы экономиче-

ской науки», включая положения о влиянии массовых коммуникаций на развитие 

человека и общества, способах манипуляции общественным мнением, распро-

странённых ошибках в рассуждениях при ведении дискуссии, различении досто-

верных и недостоверных сведений при работе с социальной информацией, воз-

можностях оценки поведения с использованием нравственных категорий, выборе 



рациональных способов поведения людей в экономике в условиях ограниченных 

ресурсов, особенностях профессиональной деятельности в экономической сфере, 

практике поведения на основе этики предпринимательства, о способах защиты 

своих экономических прав и интересов, соблюдении правил грамотного и без-

опасного поведения при пользовании финансовыми услугами и современными 

финансовыми технологиями, особенностях труда молодёжи в условиях конкурен-

ции на рынке труда; 

уметь проявлять готовность продуктивно взаимодействовать с обществен-

ными институтами на основе правовых норм для обеспечения защиты прав чело-

века и гражданина в Российской Федерации и установленных правил, уметь само-

стоятельно заполнять формы, составлять документы, необходимые в социальной 

практике, рассматриваемой на примерах материала разделов «Основы филосо-

фии», «Основы социальной психологии», «Основы экономической науки»; 

проявлять умения, необходимые для успешного продолжения образования 

по направлениям социально-гуманитарной подготовки, включая умение самосто-

ятельно овладевать новыми способами познавательной деятельности, выдвигать 

гипотезы, соотносить информацию, полученную из разных источников, эффек-

тивно взаимодействовать в исследовательских группах, способность ориентиро-

ваться в направлениях профессиональной  деятельности,  связанных с философи-

ей, социальной психологией и экономической наукой, владеть знаниями основ 

социологии, политологии, правоведения, включая знания о предмете и методах 

исследования, этапах и основных направлениях развития, месте и роли в социаль-

ном познании, в постижении и преобразовании социальной действительности; 

объяснять взаимосвязь социальных наук, необходимости комплексного подхода к 

изучению социальных явлений и процессов, знания ключевых тем, исследуемых 

этими науками, в том числе такие вопросы, как социальная структура и социаль-

ная стратификация, социальная мобильность в современном обществе, статус-

но-ролевая теория личности, семья и её социальная поддержка, нация как этниче-

ская и гражданская общность, девиантное поведение и социальный контроль, ди-

намика и особенности политического процесса, субъекты политики, государство в 

политической системе общества, факторы политической социализации, функции 

государственного 

управления, взаимосвязь права и государства, признаки и виды правоотно-

шений, отрасли права и их институты, основы конституционного строя России, 

конституционно-правовой статус высших органов власти в Российской Федера-

ции, основы деятельности правоохранительных органов и местного самоуправле-

ния, пути преодоления правового нигилизма; 

владеть знаниями  об  обществе  как  системе  социальных  институтов, о 

ценностно- нормативной основе их деятельности, основных функциях, многооб-

разии социальных институтов, включая семью, образование, религию, институты 

в сфере массовых коммуникаций, в том числе средства массовой информации, 

институты социальной стратификации, базовые политические институты, вклю-

чая государство и институты государственной власти: институт главы государ-

ства, законодательной и исполнительной власти, судопроизводства и охраны пра-

вопорядка, государственного управления, институты всеобщего избирательного 



права, политических партий и общественных организаций, представительства со-

циальных интересов, в том числе об институте Уполномоченного по правам чело-

века в Российской Федерации, институты права, включая непосредственно право 

как социальный институт, институты гражданства, брака, материнства, отцовства 

и детства, наследования; о взаимосвязи и взаимовлиянии различных социальных 

институтов, об изменении их состава и функций в процессе общественного разви-

тия, о политике Российской Федерации, направленной на укрепление и развитие 

социальных институтов российского общества; о способах и элементах социаль-

ного контроля, о типах и способах разрешения социальных конфликтов, о консти-

туционных принципах национальной политики в Российской Федерации; 

владеть элементами методологии социального познания, включая возмож-

ности цифровой среды; применять методы научного познания социальных про-

цессов и явлений, включая методы: социологии, такие как социологический 

опрос, социологическое наблюдение, анализ документов и социологический экс-

перимент; политологии, такие как нормативно- ценностный подход, структур-

но-функциональный анализ, системный, институциональный, социаль-

но-психологический подход; правоведения, такие как формально- юридический, 

сравнительно-правовой  для  принятия  обоснованных  решений в различных об-

ластях жизнедеятельности, планирования и достижения познавательных и прак-

тических целей, в том числе в будущем при осуществлении социальной роли 

участника различных социальных групп, избирателя, участии в политической 

коммуникации, в деятельности политических партий и общественно-

политических движений, в противодействии политическому экстремизму, при 

осуществлен профессионального выбора; 

уметь классифицировать и типологизировать: социальные группы, разно-

видности социальных конфликтов, виды социального контроля; виды политиче-

ских отношений, формы государства, типы политических режимов, 

формы правления и государственно-территориального устройства, виды по-

литических институтов, типы политических партий, виды политических идеоло-

гий, типы политического поведения; виды правовых норм, источники права, от-

расли права, виды правоотношений, виды правонарушений, виды юридической 

ответственности; 

уметь соотносить различные теоретические подходы, делать выводы и 

обосновывать их на  теоретическом  и  фактическо-эмпирическом  уровнях при 

анализе социальных явлений, вести дискуссию, в том числе при рассмотрении 

миграционных процессов и их особенностей, проблемы социального неравенства, 

путей сохранения традиционных семейных ценностей, способов разрешения со-

циальных конфликтов, причин отклоняющегося поведения, деятельность полити-

ческих институтов, роль политических партий и общественных организаций в со-

временном обществе, роль средств массовой информации в формировании поли-

тической культуры личности, трансформация традиционных политических идео-

логий, деятельность правовых институтов, соотношение права и закона; 

уметь проводить целенаправленный поиск социальной информации, ис-

пользуя источники научного и научно- публицистического характера, выстраи-

вать аргументы с привлечением научных фактов и идей, ранжировать источники 



социальной информации по целям распространения, жанрам с позиций достовер-

ности сведений, проводить с опорой на полученные из различных источников 

знания учебно-исследовательскую, проектно- исследовательскую и другую твор-

ческую работу по социальной, политической, правовой проблематике: определять 

тематику учебных исследований и проектов, осуществлять поиск оптимальных 

путей их реализации, обеспечивать теоретическую и прикладную составляющие 

работ,  владеть навыками  презентации результатов учебно- исследовательской и 

проектной деятельности на публичных мероприятиях; уметь анализировать и 

оценивать собственный социальный опыт, включая опыт самопознания  и само-

оценки, самоконтроля, межличностного взаимодействия, выполнения социальных 

ролей, использовать его при решении познавательных задач и разрешении жиз-

ненных проблем, в том числе связанных с изучением социальных групп, социаль-

ного взаимодействия, деятельности социальных институтов (семья, образование, 

средства массовой информации, религия), с деятельностью различных политиче-

ских институтов современного общества, политической социализацией и полити-

ческим поведением личности, её политическим выбором и политическим участи-

ем, действиями субъектов политики в  политическом процессе, деятельностью 

участников правоотношений в отраслевом многообразии, осознанным выбором 

правомерных моделей поведения; 

уметь конкретизировать примерами из личного социального опыта, фактами 

социальной действительности, модельными ситуациями теоретические положе-

ния разделов «Основы социологии», «Основы политологии», «Основы правоведе-

ния», 

включая положения об этнических отношениях и этническом многообразии 

современного мира, молодёжи как социальной группе, изменении социальных ро-

лей в семье, системе образования Российской Федерации и тенденциях его разви-

тия, средствах массовой информации, мировых и национальных религиях, поли-

тике как общественном явлении, структуре, ресурсах, функциях и легитимности 

политической власти, политических нормах и ценностях, политических конфлик-

тах и путях их урегулирования, выборах в демократическом обществе, о полити-

ческой психологии и политическом сознании, влиянии средств массовой комму-

никации на политическое сознание, о защите прав человека, сделках, обязатель-

ствах, основаниях наследования, правах на результаты интеллектуальной дея-

тельности, особенностях правового регулирования труда несовершеннолетних в 

Российской Федерации, о причинах преступности, необходимой обороне и край-

ней необходимости, стадиях гражданского и уголовного процесса, развитии пра-

вовой культуры; 

проявлять готовность продуктивно взаимодействовать с социальными ин-

ститутами на основе правовых норм для обеспечения защиты прав человека и 

гражданина в Российской Федерации и установленных правил, уметь самостоя-

тельно  заполнять  формы, составлять  документы,  необходимые в социальной 

практике, рассматриваемой на примерах материала разделов «Основы социоло-

гии», «Основы политологии», «Основы правоведения»; 

проявлять умения, необходимые для успешного продолжения образования 

по направлениям социально-гуманитарной подготовки, включая умение самосто-



ятельно овладевать новыми способами познавательной деятельности, выдвигать 

гипотезы, соотносить информацию, полученную из разных источников, эффек-

тивно взаимодействовать в исследовательских группах, способность ориентиро-

ваться в направлениях профессионального образования, связанных с социаль-

но-гуманитарной подготовкой и особенностями профессиональной деятельности 

социолога, политолога, юриста. 

 

Аннотация рабочей программы учебного предмета ОУП.11 География 

Программа учебного предмета «География» предназначена для изучения 

истории в профессиональных образовательных организациях, реализующих обра-

зовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ос-

новной образовательной программы СПО на базе основного общего образования 

при подготовке специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС СПО и ФГОС средне-

го общего образования (ФГОС СОО), Федеральной общеобразовательной про-

граммы (ФОП СОО), предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебного предмета «География». 

Содержание программы «География» направлено на достижение следую-

щих целей: 

- воспитание чувства патриотизма, взаимопонимания с другими народами, 

уважения культуры разных стран и регионов мира, ценностных ориентаций лич-

ности 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 ло-

кальном уровнях и формирование ценностного отношения к проблемам взаимо-

действия человека и общества; 

- формирование системы географических знаний как компонента научной 

картины мира, завершение формирования основ географической культуры; 

- развитие познавательных интересов, навыков самопознания, интеллекту-

альных и творческих способностей в процессе овладения комплексом географи-

ческих знаний и умений, направленных на использование их в реальной действи-

тельности; 

- приобретение опыта разнообразной деятельности, направленной на до-

стижение целей устойчивого развития. 

Место учебного предмета в учебном плане 

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 образова-

ния «Общественно-научные предметы».  

Результаты освоения учебного предмета 

Освоение содержания учебного предмета «География» обеспечивает дости-

жение обучающимися следующих результатов: 

Личностные результаты освоения географии должны отражать готовность и 

способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней пози-



цией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеж-

дений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, рас-

ширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основ-

ных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

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 гума-

нистических и демократических ценностей;  

- готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксено-

фобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам;  

- готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского об-

щества, участвовать в самоуправлении в образовательной организации;  

- умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с 

их функциями и назначением;  

- готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности 

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 многонаци-

онального народа России;  

- ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

природному наследию, памятникам, традициям народов России; достижениям 

России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде;  

- идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответ-

ственность за его судьбу. 

3) духовно-нравственного воспитания:  

- осознание духовных ценностей российского народа;  

- сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

- способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ори-

ентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

- осознание личного вклада в построение устойчивого будущего на основе 

формирования элементов географической и экологической культуры;  

- ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями 

народов России. 

4) эстетического воспитания:  

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику природных и историко-

культурных объектов родного края, своей страны, быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений;  

- способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творче-

ство 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 про-

являть качества творческой личности. 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоцио-

нального благополучия:  

- сформированность здорового и безопасного образа жизни, в том числе 

безопасного поведения в природной среде, 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. 

6) трудового воспитания:  

- готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;  

- готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно вы-

полнять такую деятельность; 

- интерес к различным сферам профессиональной деятельности в области 

географических наук, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и 

реализовывать собственные жизненные планы;  

- готовность и способность к образованию и самообразованию на протяже-

нии всей жизни. 

7) экологического воспитания:  

- сформированность экологической культуры, понимание влияния социаль-

но-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осо-

знание глобального характера экологических проблем и географических особен-

ностей их проявления;  

- планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе 

знания целей устойчивого развития человечества; 

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

- умение прогнозировать, в том числе на основе применения географиче-

ских знаний, неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий, предотвращать их; 

- расширение опыта деятельности экологической направленности. 

8) ценности научного познания:  

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития географических наук и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном 

мире;  

- совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаи-

модействия между людьми и познания мира для применения различных источни-

ков географической информации в решении учебных и (или) практико-

ориентированных задач;  

- осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять про-

ектную и исследовательскую деятельность в географических науках индивиду-



ально и в группе. 

Метапредметных: 

В результате изучения географии на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы универсальные учебные познавательные дей-

ствия, универсальные учебные коммуникативные действия, универсальные учеб-

ные регулятивные действия. 

Базовые логические действия: 

- самостоятельно формулировать и актуализировать проблемы, которые мо-

гут быть решены с использованием географических знаний, рассматривать их 

всесторонне;  

- устанавливать существенный признак или основания для сравнения, клас-

сификации географических объектов, процессов, явлений и обобщения;  

- определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их дости-

жения; разрабатывать план решения географической задачи с учётом анализа 

имеющихся материальных и нематериальных ресурсов;  

- выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях с 

учётом предложенной географической задачи;  

- вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям; координировать и выполнять работу при решении географических задач в 

условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

- креативно мыслить при поиске путей решения жизненных проблем, име-

ющих географические аспекты. 

Базовые исследовательские действия:  

- владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способностью и готовностью к самостоятельному 

поиску методов решения практических географических задач, применению раз-

личных методов познания природных, социально-экономических и геоэкологиче-

ских объектов, процессов и явлений;  

- осуществлять различные виды деятельности по получению нового геогра-

фического знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различ-

ных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проек-

тов;  

- владеть научным научной терминологией, ключевыми понятиями и мето-

дами; формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жиз-

ненных ситуациях; 

- выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдви-

гать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утвер-

ждений, задавать параметры и критерии решения;  

- анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;  

- давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт;  

- уметь переносить знания в познавательную и практическую области жиз-

недеятельности; уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

- выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ста-

вить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 



Работа с информацией:  

- выбирать и использовать различные источники географической информа-

ции, необходимые для изучения проблем, которые могут быть решены средства-

ми географии, и поиска путей их решения, для анализа, систематизации и интер-

претации информации различных видов и форм представления;  

- выбирать оптимальную форму представления и визуализации информации 

с учётом её назначения (тексты, картосхемы, диаграммы и другое);  

- оценивать достоверность информации; использовать средства информаци-

онных и коммуникационных технологий (в том числе и геоинформационных си-

стем (далее – ГИС)) при решении когнитивных, коммуникативных и организаци-

онных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гиги-

ены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной без-

опасности; 

- владеть навыками распознавания и защиты информации, обеспечения ин-

формационной безопасности личности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

- владеть различными способами общения и взаимодействия, аргументиро-

ванно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации;  

- сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями 

других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, задавать 

вопросы по существу обсуждаемой темы;  

- развёрнуто и логично излагать свою точку зрения по географическим ас-

пектам различных вопросов с использованием языковых средств. 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Самоорганизация:  

- самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной дея-

тельности и жизненных ситуациях; 

- самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений;  

- давать оценку новым ситуациям; расширять рамки учебного предмета на 

основе личных предпочтений;  

- делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 

решение; 

- оценивать приобретённый опыт;  

- способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уро-

вень. 

Самоконтроль:  

- давать оценку новым ситуациям;  

- оценивать соответствие результатов целям;  

- владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований;  

- оценивать риски и своевременно принимать решения для их снижения;  

- принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятель-



ности; 

- использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного 

решения; 

- принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятель-

ности. 

Эмоциональный интеллект:  

- самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное 

состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть 

уверенным в себе; 

- принимать ответственность за свое поведение, способность адаптировать-

ся 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 возмож-

ностей;  

- эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние 

других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочув-

ствию и сопереживанию; 

- социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 

другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

Принятие себя и других:  

- принимать себя, понимая свои недостатки и своё поведение;  

- принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятель-

ности;  

- признавать своё право и право других на ошибки; развивать способность 

понимать мир с позиции другого человек. 

Совместная деятельность:  

- выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих инте-

ресов и возможностей каждого члена коллектива;  

- принимать цели совместной деятельности, организовывать и координиро-

вать действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с 

учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;  

- оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям;  

- предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, ориги-

нальности, практической значимости. 

 

Предметных: 

 

Предметные результаты освоения программы по географии на уровне сред-

него общего образования должны отражать к концу 1 семестра: 

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 прини-

мает участие современная географическая наука, на региональном уровне, в раз-

ных странах, в том числе в России;  



2) освоение и применение знаний о размещении основных географических 

объектов и территориальной организации природы и общества: выбирать и ис-

пользовать источники географической информации для определения положения и 

взаиморасположения объектов в пространстве; 

- описывать положение и взаиморасположение изученных географических 

объектов в пространстве, новую многополярную модель политического миро-

устройства, 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 сельскохозяйствен-

ной продукции, основных международных магистралей и транспортных узлов, 

стран-лидеров по запасам минеральных, лесных, земельных, водных ресурсов; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения насе-

ления и хозяйства: различать географические процессы и явления: урбанизацию, 

субурбанизацию, ложную урбанизацию, эмиграцию, иммиграцию, демографиче-

ский взрыв и демографический кризис и распознавать их проявления в повсе-

дневной 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 разви-

тия мирового хозяйства (объёмы валового внутреннего продукта (ВВП), промыш-

ленного, сельскохозяйственного производства и другие) и важнейших отраслей 

хозяйства в отдельных странах, сравнения показателей, характеризующих демо-

графическую ситуацию, урбанизацию, миграции и качество жизни населения ми-

ра и отдельных стран, с использованием источников географической информации, 

сравнения структуры экономики аграрных, индустриальных и постиндустриаль-

ных стран, регионов и стран по обеспеченности минеральными, водными, земель-

ными и лесными ресурсами с использованием источников географической ин-

формации, 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 геоэколо-

гическими процессами и явлениями; между природными условиями и размещени-

ем населения, в том числе между глобальным изменением климата и изменением 

уровня Мирового океана, хозяйственной деятельностью и возможными изменени-

ями в размещении населения, между развитием науки и технологии и возможно-

стями человека прогнозировать опасные природные явления и противостоять им; 

- устанавливать взаимосвязи между значениями показателей рождаемости, 

смертности, средней ожидаемой продолжительности жизни и возрастной струк-

турой населения, развитием отраслей мирового хозяйства и особенностями их 

влияния на окружающую среду; 



- формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования 

географических знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географи-

ческих 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 актив-

ное население, индекс человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, плотность 

населения, миграции населения, «климатические беженцы», расселение населе-

ния, демографическая политика, субурбанизация, ложная урбанизация, мегалопо-

лисы, развитые и развивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие 

страны, ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, международная экономиче-

ская интеграция, международная хозяйственная специализация, международное 

географическое разделение труда, отраслевая и территориальная структура миро-

вого хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), «сланцевая революция», 

«водородная энергетика», «зелёная энергетика», органическое сельское хозяйство, 

глобализация мировой экономики и деглобализация, «энергопереход», междуна-

родные экономические отношения, устойчивое развитие для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными гео-

графическими 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);  

6) сформированность умений находить и использовать различные источни-

ки географической информации для получения новых знаний о природных и со-

циально-экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и 

тенденций их развития, прогнозирования: выбирать и использовать источники 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, ви-

део- и фотоизображения, геоинформационные системы, соответствующие решае-

мым 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 содержа-

ния и другим источникам географической информации качественные и количе-

ственные показатели, характеризующие изученные географические объекты, про-

цессы 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 противо-

речивую географическую информацию для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 



- самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы позна-

ния для решения практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информа-

ции из различных источников: находить, отбирать, систематизировать информа-

цию, необходимую для изучения географических объектов и явлений, отдельных 

территорий мира и России, их обеспеченности природными и человеческими ре-

сурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем;  

- представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, 

карты и другие) географическую информацию о населении мира и России, отрас-

левой и территориальной структуре мирового хозяйства, географических особен-

ностях 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 ре-

шения учебных и (или) практико-ориентированных задач;  

8) сформированность умений применять географические знания для объяс-

нения изученных социально-экономических и геоэкологических процессов и яв-

лений, в том числе: объяснять особенности демографической политики в странах 

с различным типом воспроизводства населения, направления международных ми-

граций, 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;  

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 про-

цессы и явления, в том числе оценивать природно-ресурсный капитал одной из 

стран с использованием источников географической информации, влияние урба-

низации 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 содер-

жания парниковых газов в атмосфере и меры, предпринимаемые для уменьшения 

их выбросов; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия при-

роды и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологиче-

ских проблем: описывать географические аспекты проблем взаимодействия при-

роды 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 ан-



тропогенных воздействий на примере регионов и стран мира, на планетарном 

уровне. 

Предметные результаты освоения программы по географии на базовом 

уровне к концу второго семестра должны отражать: 

1) 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;  

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических 

объектов и территориальной организации природы и общества: выбирать и ис-

пользовать источники географической информации для определения положения и 

взаиморасположения регионов и стран в пространстве;  

- описывать положение и взаиморасположение регионов и стран в про-

странстве, особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства ре-

гионов и изученных стран; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения насе-

ления и хозяйства: распознавать географические особенности проявления процес-

сов воспроизводства, миграции населения и урбанизации в различных регионах 

мира и изученных странах; 

- использовать знания об основных географических закономерностях для 

определения географических факторов международной хозяйственной специали-

зации изученных стран; сравнения регионов мира и изученных стран по уровню 

социально-экономического развития, специализации различных стран и по их ме-

сту в международном географическом разделении труда (МГРТ); для классифи-

кации стран отдельных регионов мира, в том числе по особенностям географиче-

ского положения, форме правления и государственного устройства, уровню соци-

ально-экономического развития, типам воспроизводства населения с использова-

нием источников географической информации; 

- устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэколо-

гическими процессами и явлениями в изученных странах; природными условиями 

и размещением населения, природными условиями и природно-ресурсным капи-

талом и отраслевой структурой хозяйства изученных стран; 

- прогнозировать изменения возрастной структуры населения отдельных 

стран зарубежной Европы с использованием источников географической инфор-

мации;  

- формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования 

географических знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географи-

ческих понятий: применять изученные социально-экономические понятия: поли-

тическая карта, государство; политико-географическое положение, монархия, 

республика, унитарное государство, федеративное государство; воспроизводство 

населения, демографический взрыв, демографический кризис, старение населе-

ния, состав населения, структура населения, экономически активное население, 

Индекс человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, плотность населения, мигра-

ции населения, расселение населения, демографическая политика, субурбаниза-



ция, ложная урбанизация; мегалополисы, развитые и развивающиеся, новые ин-

дустриальные, нефтедобывающие страны; ресурсообеспеченность, мировое хо-

зяйство, международная экономическая интеграция; международная хозяйствен-

ная специализация, международное географическое разделение труда; отраслевая 

и территориальная структура мирового хозяйства, транснациональные корпора-

ции (ТНК), «сланцевая революция», водородная энергетика, «зелёная энергети-

ка», органическое сельское хозяйство; глобализация мировой экономики и дегло-

бализация, «энергопереход», международные экономические отношения, устой-

чивое развитие для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;  

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными гео-

графическими 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);  

6) сформированность умений находить и использовать различные источни-

ки географической информации для получения новых знаний о природных и со-

циально-экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и 

тенденций их развития, прогнозирования: выбирать и использовать источники 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, ви-

део- и фотоизображения, геоинформационные системы), соответствующие реша-

емым 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 процес-

сы и явления, происходящие в них; географические факторы международной хо-

зяйственной специализации отдельных стран с использованием источников гео-

графической информации; 

- определять и находить в комплексе источников недостоверную и противо-

речивую географическую информацию о регионах мира и странах для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; самостоятельно находить, от-

бирать и применять различные методы познания для решения практико-

ориентированных задач;  

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информа-

ции из различных источников: находить, отбирать, систематизировать информа-

цию, необходимую для изучения регионов мира и стран (в том числе и России), 

их обеспеченности природными и человеческими ресурсами; для изучения хозяй-

ственного 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 хозяй-



ства 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 ре-

шения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для объяс-

нения изученных социально-экономических и геоэкологических явлений и про-

цессов в странах мира:  

- объяснять географические особенности стран с разным уровнем социаль-

но-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 от-

раслевой структуры хозяйства отдельных стран; особенности отраслевой и терри-

ториальной структуры хозяйства изученных стран, особенности международной 

специализации стран и роль географических факторов в её формировании; осо-

бенности проявления глобальных проблем человечества в различных странах с 

использованием источников географической информации;  

9) сформированность умений применять географические знания для оценки 

разнообразных явлений и процессов: оценивать географические факторы, опреде-

ляющие сущность и динамику важнейших социально-экономических и геоэколо-

гических процессов; изученные социально-экономические и геоэкологические 

процессы и явления; политико-географическое положение изученных регионов, 

стран и России; влияние международных миграций на демографическую и соци-

ально-экономическую ситуацию в изученных странах; роль России как крупней-

шего поставщика топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в мировой эко-

номике; 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;  

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия при-

роды и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологиче-

ских проблем: описывать географические аспекты проблем взаимодействия при-

роды и общества; приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; возмож-

ных путей решения глобальных проблем. 

 

Аннотация рабочей программы учебного предмета 

ОУП. 12 Физическая культура 

Программа учебного предмета «Физическая культура» предназначена для 

организации занятий по физической культуре в профессиональных образователь-

ных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной образовательной программы СПО на 



базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС СПО и ФГОС средне-

го общего образования (ФГОС СОО), Федеральной общеобразовательной про-

граммы (ФОП СОО), предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебного предмета «Физическая культура». 

Общей целью общего образования по физической культуре является фор-

мирование разносторонней, физически развитой личности, способной активно ис-

пользовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохра-

нения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного отдыха. В программе по физической культуре данная цель конкретизи-

руется и связывается с формированием потребности учащихся в здоровом образе 

жизни, дальнейшем накоплении практического опыта по использованию совре-

менных систем физической культуры в соответствии с личными интересами и ин-

дивидуальными показателями здоровья, особенностями предстоящей учебной и 

трудовой деятельности. Данная цель реализуется в программе по физической 

культуре по трем основным направлениям. 

Развивающая направленность определяется вектором развития физических 

качеств и функциональных возможностей организма занимающихся, повышением 

его надежности, защитных и адаптивных свойств. Предполагаемым результатом 

данной направленности становится достижение обучающимися оптимального 

уровня физической подготовленности и работоспособности, готовности к выпол-

нению нормативных требований комплекса "Готов к труду и обороне". 

Обучающая направленность представляется закреплением основ организа-

ции и планирования самостоятельных занятий оздоровительной, спортивно-

достиженческой и прикладно-ориентированной физической культурой, обогаще-

нием двигательного опыта за счет индивидуализации содержания физических 

упражнений разной функциональной направленности, совершенствования техни-

ко-тактических действий в игровых видах спорта. Результатом этого направления 

предстают умения в планировании содержания активного отдыха и досуга в 

структурной организации здорового образа жизни, навыки в проведении самосто-

ятельных занятий кондиционной тренировкой, умения контролировать состояние 

здоровья, физическое развитие и физическую подготовленность. 

Воспитывающая направленность программы заключается в содействии ак-

тивной социализации обучающихся на основе формирования научных представ-

лений о социальной сущности физической культуры, ее месте и роли в жизнедея-

тельности современного человека, воспитании социально значимых и личностных 

качеств. В числе предполагаемых практических результатов данной направленно-

сти можно выделить приобщение учащихся к культурным ценностям физической 

культуры, приобретение способов общения и коллективного взаимодействия во 

время совместной учебной, игровой и соревновательной деятельности, стремле-

ние к физическому совершенствованию и укреплению здоровья. 

Содержание программы «Физическая культура» направлено на: 

- формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда; 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функци-



ональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отноше-

нии к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спор-

тивно-оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физиче-

ского воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-

прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

- овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 

умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья; 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спор-

тивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллек-

тивных формах занятий физическими упражнениями. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Физическая культура» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы без-

опасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. 

Результаты освоения учебного предмета 

Освоение содержания учебного предмета «Физическая культура» обеспечи-

вает достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и от-

ветственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистиче-

ских и демократических ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофо-

бии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным при-

знакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского обще-

ства, участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

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 многонаци-

онального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и при-

родному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России 



в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

идейную убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответ-

ственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориен-

тируясь 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; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и техни-

ческого творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творче-

ство своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и ми-

рового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление прояв-

лять качества творческой личности; 

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 фи-

зическому и психическому здоровью; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание приобретенных умений и навыков, трудолю-

бие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направ-

ленности; способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение со-

вершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные 

жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяже-

нии всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социаль-

но-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осо-

знание 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 пред-

принимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности. 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уров-

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

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаи-

модействия между людьми и познанием мира; 

осознание ценности научной деятельности; готовность осуществлять про-

ектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

Метапредметных: 

у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учеб-

ные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические дей-

ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать 

ее всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, клас-

сификации и обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достиже-

ния; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся мате-

риальных и нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям, оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследователь-

ские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способностью и готовностью к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания; 

осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, 

его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуа-

циях (в том числе при создании учебных и социальных проектов); 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельно-

сти и жизненных ситуациях; 



выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдви-

гать гипотезу ее решения, находить аргументы для доказательства своих утвер-

ждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; давать 

оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; осуществлять целена-

правленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональную 

среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизне-

деятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ста-

вить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, са-

мостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию ин-

формации различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и 

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие пра-

вовым и морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюде-

нием требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбереже-

ния, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуни-

кативных универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социаль-

ных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать кон-

фликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языко-

вых средств. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять про-

блемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятель-

ности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 



давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 

решение; 

оценивать приобретенный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний; 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя 

и других как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оце-

нивать соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознанием совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного ре-

шения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельно-

сти; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельно-

сти; 

признавать свое право и право других на ошибку; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной рабо-

ты; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интере-

сов, и возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координиро-

вать действия по ее достижению: составлять план действий, распределять роли с 

учетом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество вклада своего и каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригиналь-

ности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

Предметных: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной дея-

тельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в 

том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоро-



вья, поддержания работоспособности, профилактики заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показа-

телей здоровья, умственной и физической работоспособности, динамики физиче-

ского развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направ-

ленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности 

с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в физкультурно-оздоровительной и сорев-

новательной деятельности, в сфере досуга, в профессионально-прикладной сфере; 

6) положительную динамику в развитии основных физических качеств (си-

лы, быстроты, выносливости, гибкости и ловкости). 

 

Аннотация рабочей программы учебного предмета 

ОУП .13 Основы безопасности жизнедеятельности 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

предназначена для изучения безопасности жизнедеятельности в профессиональ-

ных образовательных организациях СПО, реализующих образовательную про-

грамму среднего общего образования в пределах освоения основной образова-

тельной программы СПО на базе основного общего образования при подготовке 

специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС СПО и ФГОС средне-

го общего образования (ФГОС СОО), Федеральной общеобразовательной про-

граммы (ФОП СОО), предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Программа по ОБЖ разработана на основе требований к результатам, пред-

ставленным в ФГОС СОО, федеральной рабочей программы воспитания, Концеп-

ции преподавания учебного предмета "Основы безопасности жизнедеятельности". 

Программа по ОБЖ в методическом плане обеспечивает реализацию прак-

тико-ориентированного подхода в преподавании ОБЖ, системность и непрерыв-

ность приобретения обучающимися знаний и формирования у них навыков в об-

ласти безопасности жизнедеятельности при переходе с уровня основного общего 

образования; продолжает освоение содержания материала в логике последова-

тельного нарастания факторов опасности: опасная ситуация, экстремальная ситу-

ация, чрезвычайная ситуация и разумного построения модели индивидуального и 

группового безопасного поведения в повседневной жизни с учетом актуальных 

вызовов и угроз в природной, техногенной, социальной и информационной сфе-

рах. 

Программа по ОБЖ обеспечивает: 

- формирование личности выпускника с высоким уровнем культуры и моти-

вации ведения безопасного, здорового и экологически целесообразного образа 

жизни; 

- достижение выпускниками базового уровня культуры безопасности жиз-

недеятельности, соответствующего интересам обучающихся и потребностям об-



щества в формировании полноценной личности безопасного типа; 

- взаимосвязь личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учебного предмета ОБЖ; 

- подготовку выпускников к решению актуальных практических задач без-

опасности жизнедеятельности в повседневной жизни. 

В современных условиях с обострением существующих и появлением но-

вых глобальных и региональных вызовов и угроз безопасности России (резкий 

рост военной напряженности на приграничных территориях; продолжающееся 

распространение идей экстремизма и терроризма; существенное ухудшение меди-

ко-биологических условий жизнедеятельности; нарушение экологического равно-

весия и другие) возрастает приоритет вопросов безопасности, их значение не 

только для самого человека, но также для общества и государства. При этом цен-

тральной проблемой безопасности жизнедеятельности остается сохранение жизни 

и здоровья каждого человека. 

Актуальность совершенствования учебно-методического обеспечения обра-

зовательного процесса по ОБЖ определяется системообразующими документами 

в области безопасности: Стратегией национальной безопасности Российской Фе-

дерации, Национальными целями развития Российской Федерации на период до 

2030 года , Государственной программой Российской Федерации "Развитие обра-

зования" . 

Целью изучения ОБЖ является формирование у обучающихся базового 

уровня культуры безопасности жизнедеятельности в соответствии с современны-

ми потребностями личности, общества и государства, что предполагает: 

- способность применять принципы и правила безопасного поведения в по-

вседневной 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 дей-

ствиям при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание 

значимости личного и группового безопасного поведения в интересах благополу-

чия и устойчивого развития личности, общества и государства; 

- знание и понимание роли личности, общества и государства в решении за-

дач обеспечения национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

учебным предметом обязательной предметной области «Физическая культура, 

экология и основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего об-

разования. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ООП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. 

Результаты освоения учебного предмета 

Освоение содержания учебного предмета «Основы безопасности жизнедея-

тельности» обеспечивает достижение следующих результатов: 



личностных: 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно- нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нор-

мами поведения. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должны спо-

собствовать процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития 

внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности и проявляться, 

прежде всего, в уважении к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, гордо-

сти за российские достижения, в готовности к осмысленному применению прин-

ципов и правил безопасного поведения в повседневной жизни, соблюдению пра-

вил экологического поведения, защите Отечества, бережном отношении к окру-

жающим людям, культурному наследию и уважительном отношении к традициям 

многонационального народа Российской Федерации и к жизни в целом. 

Личностные результаты изучения ОБЖ включают: 

1) гражданское воспитание: 

сформированность активной гражданской позиции обучающегося, готового 

и способного применять принципы и правила безопасного поведения в течение 

всей жизни; 

уважение закона и правопорядка, осознание своих прав, обязанностей и от-

ветственности в области защиты населения и территории Российской Федерации 

от чрезвычайных ситуаций и в других областях, связанных с безопасностью жиз-

недеятельности; 

сформированность базового уровня культуры безопасности жизнедеятель-

ности как основы для благополучия и устойчивого развития личности, общества и 

государства; 

готовность противостоять идеологии экстремизма и терроризма, национа-

лизма и ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам; 

готовность к взаимодействию с обществом и государством в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения; 

готовность к участию в деятельности государственных социальных органи-

заций и институтов гражданского общества в области обеспечения комплексной 

безопасности личности, общества и государства; 

2) патриотическое воспитание: 

сформированность российской гражданской идентичности, уважения к сво-

ему народу, памяти защитников Родины и боевым подвигам Героев Отечества, 

гордости за свою Родину и Вооруженные Силы Российской Федерации, прошлое 

и настоящее многонационального народа России, российской армии и флота; 

ценностное отношение к государственным и военным символам, историче-

скому и природному наследию, дням воинской славы, боевым традициям Воору-

женных Сил Российской Федерации, достижениям России в области обеспечения 

безопасности жизни и здоровья людей; 

сформированность чувства ответственности перед Родиной, идейная убеж-



денность и готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его 

судьбу; 

3) духовно-нравственное воспитание: 

осознание духовных ценностей российского народа и российского воинства; 

сформированность ценности безопасного поведения, осознанного и ответ-

ственного отношения к личной безопасности, безопасности других людей, обще-

ства и государства; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, готов-

ность реализовать риск-ориентированное поведение, самостоятельно и ответ-

ственно действовать в различных условиях жизнедеятельности по снижению рис-

ка возникновения опасных ситуаций, перерастания их в чрезвычайные ситуации, 

смягчению их последствий; 

ответственное отношение к своим родителям, старшему поколению, семье, 

культуре и традициям народов России, принятие идей волонтерства и доброволь-

чества; 

4) эстетическое воспитание: 

эстетическое отношение к миру в сочетании с культурой безопасности жиз-

недеятельности; 

понимание взаимозависимости успешности и полноценного развития и без-

опасного поведения в повседневной жизни; 

5) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего текущему уровню 

развития общей теории безопасности, современных представлений о безопасно-

сти в технических, естественно-научных, общественных, гуманитарных областях 

знаний, современной концепции культуры безопасности жизнедеятельности; 

понимание научно-практических основ учебного предмета ОБЖ, осознание 

его значения для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, обще-

ства и государства; 

способность применять научные знания для реализации принципов без-

опасного поведения (способность предвидеть, по возможности избегать, безопас-

но действовать в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях); 

6) физическое воспитание: 

осознание ценности жизни, сформированность ответственного отношения к 

своему здоровью и здоровью окружающих; 

знание приемов оказания первой помощи и готовность применять их в слу-

чае необходимости; 

потребность в регулярном ведении здорового образа жизни; 

осознание последствий и активное неприятие вредных привычек и иных 

форм причинения вреда физическому и психическому здоровью; 

7) трудовое воспитание: 

готовность к труду, осознание значимости трудовой деятельности для раз-

вития личности, общества и государства, обеспечения национальной безопасно-

сти; 

готовность к осознанному и ответственному соблюдению требований без-

опасности в процессе трудовой деятельности; 



интерес к различным сферам профессиональной деятельности, включая во-

енно-профессиональную деятельность; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 

всей жизни; 

8) экологическое воспитание: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной среды, осознание глобального 

характера экологических проблем, их роли в обеспечении безопасности личности, 

общества и государства; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе со-

блюдения экологической грамотности и разумного природопользования; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий и предотвращать их; 

расширение представлений о деятельности экологической направленности. 

 

Метапредметные 

В результате изучения ОБЖ у обучающегося будут сформированы познава-

тельные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические дей-

ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы безопасности 

личности, общества и государства, обосновывать их приоритет и всесторонне 

анализировать, разрабатывать алгоритмы их возможного решения в различных 

ситуациях; 

устанавливать существенный признак или основания для обобщения, срав-

нения и классификации событий и явлений в области безопасности жизнедея-

тельности, выявлять их закономерности и противоречия; 

определять цели действий применительно к заданной (смоделированной) 

ситуации, выбирать способы их достижения с учетом самостоятельно выделен-

ных критериев в парадигме безопасной жизнедеятельности, оценивать риски воз-

можных последствий для реализации риск-ориентированного поведения; 

моделировать объекты (события, явления) в области безопасности лично-

сти, общества и государства, анализировать их различные состояния для решения 

познавательных задач, переносить приобретенные знания в повседневную жизнь; 

планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита ин-

формации, необходимой для решения стоящей задачи; 

развивать творческое мышление при решении ситуационных задач. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследователь-

ские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами в обла-

сти безопасности жизнедеятельности; 

осуществлять различные виды деятельности по приобретению нового зна-



ния, его преобразованию и применению для решения различных учебных задач, в 

том числе при разработке и защите проектных работ; 

анализировать содержание учебных вопросов и заданий и выдвигать новые 

идеи, самостоятельно выбирать оптимальный способ решения задач с учетом 

установленных(обоснованных) критериев; 

раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между ре-

альным(заданным) и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) в 

повседневной жизни; 

критически оценивать полученные в ходе решения учебных задач результа-

ты, обосновывать предложения по их корректировке в новых условиях; 

характеризовать приобретенные знания и навыки, оценивать возможность 

их реализации в реальных ситуациях; 

использовать знания других предметных областей для решения учебных за-

дач в области безопасности жизнедеятельности; переносить приобретенные зна-

ния и навыки в повседневную жизнь. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа 

различных видов информации из источников разных типов при обеспечении 

условий информационной безопасности личности; 

создавать информационные блоки в различных форматах с учетом характе-

ра решаемой учебной задачи; самостоятельно выбирать оптимальную форму их 

представления; 

оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие пра-

вовым и морально-этическим нормам; 

владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз и защи-

те от опасностей цифровой среды; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в учебном процессе с соблюдением требований эргономики, техники безопасно-

сти и гигиены. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуни-

кативных универсальных учебных действий: 

осуществлять в ходе образовательной деятельности безопасную коммуни-

кацию, переносить принципы ее организации в повседневную жизнь; 

распознавать вербальные и невербальные средства общения; понимать зна-

чение социальных знаков; определять признаки деструктивного общения; 

владеть приемами безопасного межличностного и группового общения; 

безопасно действовать по избеганию конфликтных ситуаций; 

аргументированно, логично и ясно излагать свою точку зрения с использо-

ванием языковых средств. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельно-

сти и жизненных ситуациях; 

самостоятельно выявлять проблемные вопросы, выбирать оптимальный 



способ и составлять план их решения в конкретных условиях; 

делать осознанный выбор в новой ситуации, аргументировать его; брать от-

ветственность за свое решение; 

оценивать приобретенный опыт; 

расширять познания в области безопасности жизнедеятельности на основе 

личных предпочтений и за счет привлечения научно-практических знаний других 

предметных областей; повышать образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя 

и других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

оценивать образовательные ситуации; предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при их разрешении; вносить коррективы в свою деятельность; кон-

тролировать соответствие результатов целям; 

использовать приемы рефлексии для анализа и оценки образовательной си-

туации, выбора оптимального решения; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, невозможности 

контроля всего вокруг; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе и оценке образователь-

ной ситуации; признавать право на ошибку свою и чужую. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной рабо-

ты в конкретной учебной ситуации; 

ставить цели и организовывать совместную деятельность с учетом общих 

интересов, мнений и возможностей каждого участника команды (составлять план, 

распределять роли, принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать про-

цесс и результат совместной работы, договариваться о результатах); 

оценивать свой вклад и вклад каждого участника команды в общий резуль-

тат по совместно разработанным критериям; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; 

предлагать новые идеи, оценивать их с позиции новизны и практической значи-

мости; проявлять творчество и разумную инициативу. 

 

Предметные  

Освоение содержания учебного предмета обеспечивает достижение обуча-

ющимися следующих результатов: 

1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для 

личности, общества, государства; знание правил безопасного поведения и спосо-

бов их применения в собственном поведении; 

2) сформированность представлений о возможных источниках опасности в 

различных ситуациях (в быту, транспорте, общественных местах, в природной 

среде, в социуме, в цифровой среде); владение основными способами предупре-

ждения опасных и экстремальных ситуаций; знать порядок действий в экстре-

мальных и чрезвычайных ситуациях; 

3) сформированность представлений о важности соблюдения правил до-

рожного движения всеми участниками движения, правил безопасности на транс-

порте. Знание правил безопасного поведения на транспорте, умение применять их 



на практике, знание о порядке действий в опасных, экстремальных и чрезвычай-

ных ситуациях на транспорте; 

4) знания о способах безопасного поведения в природной среде; умение 

применять их на практике; знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях 

природного характера; сформированность представлений об экологической без-

опасности, ценности бережного отношения к природе, разумного природопользо-

вания; 

5) владение основами медицинских знаний: владение приемами оказания 

первой помощи при неотложных состояниях; знание мер профилактики инфекци-

онных и неинфекционных заболеваний, сохранения психического здоровья; 

сформированность представлений о здоровом образе жизни и его роли в сохране-

нии психического и физического здоровья, негативного отношения к вредным 

привычкам; знания о необходимых действиях при чрезвычайных ситуациях био-

лого-социального характера; 

6) знание основ безопасного, конструктивного общения, умение различать 

опасные явления в социальном взаимодействии, в том числе криминального ха-

рактера; умение предупреждать опасные явления и противодействовать им; 

7) сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в социальном 

взаимодействии; знания о способах безопасного поведения в цифровой среде; 

умение применять их на практике; умение распознавать опасности в цифровой 

среде (в том числе криминального характера, опасности вовлечения в деструктив-

ную деятельность) и противодействовать им; 

8) знание основ пожарной безопасности; умение применять их на практике 

для предупреждения пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и пожа-

ре в быту, общественных местах, на транспорте, в природной среде; знать права и 

обязанности граждан в области пожарной безопасности; 

9) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на 

жизнь личности, общества, государства экстремизма, терроризма; знать роль гос-

ударства в противодействии терроризму; уметь различать приемы вовлечения в 

экстремистскую и террористическую деятельность и противодействовать им; 

знать порядок действий при объявлении разного уровня террористической опас-

ности; знать порядок действий при угрозе совершения террористического акта; 

совершении террористического акта; проведении контртеррористической опера-

ции; 

10) сформированность представлений о роли России в современном мире; 

угрозах военного характера; роли Вооруженных Сил Российской Федерации в 

обеспечении мира; знание основ обороны государства и воинской службы; прав и 

обязанностей гражданина в области гражданской обороны; знать действия при 

сигналах гражданской обороны; 

11) знание основ государственной политики в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций различного характера; знание задач и ос-

новных принципов организации Единой системы предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций, прав и обязанностей гражданина в этой об-

ласти; 

12) знание основ государственной системы, российского законодательства, 



направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформиро-

ванность представлений о роли государства, общества и личности в обеспечении 

безопасности. 

Требования к предметным результатам освоения обучающимися с ограни-

ченными возможностями здоровья базового курса "Основы безопасности жизне-

деятельности" определяются с учетом особенностей их психофизического разви-

тия, состояния здоровья, особых образовательных потребностей. 


