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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ     

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ______________ 
                                                                                                название учебной дисциплины 

 

    Вводная часть. Программа учебной дисциплины «Естествознание» обще-

образовательного цикла предназначена для изучения Естествознания в АНО 

ВО «Национальный открытый институт г. Санкт-Петербург». 

    Программа разработана на основе Приказ Министерства образования 

и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с изме-

нениями и дополнениями от 12 августа 2022 г. № 732. Зарегистрированного в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 7 июня 2012 года, регистраци-

онный № 24480), а также Федеральной программы воспитания.  

    Рабочая программа учебной дисциплины «Естествознание» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике в соответствии с ФГОС сред-

него профессионального образования. 

Рабочая программа учебного предмета позволяет преподавателю: 

- реализовать в процессе преподавания предмета Естествознание современные 

подходы к достижению личностных, метапредметных и предметных результа-

тов обучения, сформулированных в ФГОС;  

- определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержа-

ние учебного предмета «Естествознание» по годам обучения в соответствии с 

ФГОС СОО, ФООП СОО;  

- разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей 

конкретной группы. 

1.1. Общая характеристика учебной дисциплины «Естествознание»  

    Естествознание — наука о явлениях и законах природы. Современное есте-

ствознание включает множество естественнонаучных отраслей, из которых 

наиболее важными являются физика, химия и биология. Оно охватывает ши-

рокий спектр вопросов о разнообразных свойствах объектов природы, которые 

можно рассматривать как единое целое. 
Естественнонаучные знания, основанные на них технологии формируют 

новый образ жизни. Высокообразованный человек не может дистанцироваться 

от фундаментальных знаний об окружающем мире, не рискуя оказаться бес-

помощным в профессиональной деятельности. Любое перспективное направ-

ление деятельности человека прямо или косвенно связано с новой материаль-

ной базой и новыми технологиями, и знание их естественнонаучной сущности 

— закон успеха. 
Естествознание — неотъемлемая составляющая культуры: определяя 

мировоззрение человека, оно проникает и в гуманитарную сферу, и в обще-
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ственную жизнь. Рациональный естественнонаучный метод, сформировав-

шийся в рамках естественных наук, образует естественнонаучную картину 

мира, некое образно-философское обобщение научных знаний. 
Основу естествознания представляет физика — наука о природе, изуча-

ющая наиболее важные явления, законы и свойства материального мира. В фи-

зике устанавливаются универсальные законы, справедливость которых под-

тверждается не только в земных условиях и в околоземных пространствах, но 

и во всей Вселенной. В этом заключается один из существенных признаков 

физики как фундаментальной науки. Физика занимает особое место среди 

естественных наук, поэтому ее принято считать лидером естествознания. 
Естествознание как наука о явлениях и законах природы включает также 

одну из важнейших отраслей — химию. 
Химия — наука о веществах, их составе, строении, свойствах, процессах 

превращения, использовании законов химии в практической деятельности лю-

дей, в создании новых материалов. 
Биология — составная часть естествознания. Это наука о живой при-

роде. Она изучает растительный, животный мир и человека, используя как соб-

ственные методы, так и методы других наук, в частности физики, химии и ма-

тематики: наблюдения, эксперименты, исследования с помощью светового и 

электронного микроскопа, обработку статистических данных методами мате-

матической статистики и др. Биология выявляет закономерности, присущие 

жизни во всех ее проявлениях, в том числе обмен веществ, рост, размножение, 

наследственность, изменчивость, эволюцию и др. 
При освоении специальности среднего профессионального образования 

социально-экономического профиля естествознание изучается на базовом 

уровне ФГОС среднего общего образования с учетом специфики осваиваемой 

специальности. 
Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых 

на изучение отдельных тем программы, глубине их освоения обучающимися, 

в объеме и характере практических занятий, видах внеаудиторной самостоя-

тельной работы студентов. 
В процессе реализации содержания учебной дисциплины «Естествозна-

ние» значимо изучение раздела «Физика», который вносит существенный 

вклад в систему знаний об окружающем мире. Этот раздел является системо-

образующим для других разделов учебной дисциплины, поскольку физиче-

ские законы лежат в основе содержания курсов химии и биологии. 
При изучении учебного материала по химии и биологии акцентировано 

внимание обучающихся на жизненно важных объектах природы и организме 

человека. Это гидросфера, атмосфера и биосфера, которые рассматриваются с 

точки зрения химических составов и свойств, их значения для жизнедеятель-

ности людей, это содержание, освещающее роль важнейших химических эле-

ментов в организме человека, вопросы охраны здоровья, профилактики забо-

леваний и вредных привычек, последствий изменения среды обитания чело-

века для человеческой цивилизации. 
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Заметное место в содержании учебной дисциплины занимает учебный 

материал, не только формирующий естественнонаучную картину мира у сту-

дентов, но и раскрывающий практическое значение естественнонаучных зна-

ний во всех сферах жизни современного общества, в том числе в гуманитарной 

сфере. 
В целом учебная дисциплина «Естествознание», в содержании которой 

ведущим компонентом являются научные знания и научные методы познания, 

позволяет сформировать у обучающихся целостную естественнонаучную кар-

тину мира, пробудить у них эмоционально-ценностное отношение к изучае-

мому материалу, готовность к выбору действий определенной направленно-

сти, умение критически оценивать свои и чужие действия и поступки. 
Интегрированное содержание учебной дисциплины позволяет препода-

вателям физики, химии и биологии совместно организовать изучение есте-

ствознания, используя имеющиеся частные методики преподавания предмета. 
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Естествознание» 

завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рам-

ках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения основной 

ОПОП СПО с получением среднего общего образования (ППССЗ). 
В    содержание учебной дисциплины включены практические занятия, 

имеющие профессиональную значимость для студентов, осваивающих вы-

бранную специальности СПО 38.02.03 Операционный логист. 
Практикоориентированные задания, проектная деятельность студентов, 

выполнение творческих заданий и подготовка рефератов являются неотъемле-

мой частью образовательного процесса. 
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Естествознание» 

завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рам-

ках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с 

получением среднего общего образования. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Естествознание» является обязательной и изуча-

ется в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО (ППССЗ). 
Учебная дисциплина «Естествознание» является учебным предметом по 

выбору из обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС 

среднего общего образования. 
В АНО ВО НОИР, реализуют образовательную программу среднего об-

щего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования, учебная дисциплина «Естествознание» изучается в общеобразо-

вательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего обра-

зования с получением среднего общего образования (ППССЗ). В учебном 

плане ППССЗ место учебной дисциплины «Естествознание» — составе обще-

образовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязатель-
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ных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для специаль-

ности СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике социально-эко-

номического профиля профессионального образования. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

    Цели изучения учебной дисциплины Естествознание на базовом уровне 

направлены на:  

- освоение знаний о современной естественно-научной картине мира и 

методах естественных наук;  

- знакомство с наиболее важными идеями и достижениями естествозна-

ния, оказавшими определяющее влияние на развитие техники и техно-

логий;  

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения яв-

лений окружающего мира, восприятия информации естественнонауч-

ного и специального (профессионально значимого) содержания, получа-

емой из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научно-популярной 

литературы;  

- развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического 

мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа явле-

ний, восприятия и интерпретации естественно-научной информации;  

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 

использования достижений естественных наук для развития цивилиза-

ции и повышения качества жизни;  

- применение естественно - научных знаний в профессиональной деятель-

ности и повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедея-

тельности; грамотного использования современных технологий; охраны 

здоровья, окружающей среды. 

    Задачи дисциплины:  

- способность выпускников ориентироваться в современных научных по-

нятиях и информации естественнонаучного содержания; 

- овладение некоторыми элементами исследовательского метода;  

- умение использовать естественнонаучные знания в повседневной жизни 

и ситуациях общественной дискуссии. 

 

    В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- приводить примеры экспериментов и/или наблюдений, обосновываю-

щих: атомно-молекулярное строение вещества, существование электро-

магнитного поля и взаимосвязь электрического и магнитного полей, вол-

новые и корпускулярные свойства света, необратимость тепловых про-
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цессов, разбегание галактик, зависимость свойств вещества от струк-

туры молекул, зависимость скорости химической реакции от темпера-

туры и катализаторов, клеточное строение живых организмов, роль ДНК 

как носителя наследственной информации, эволюцию живой природы, 

превращения энергии и вероятностный характер процессов в живой и 

неживой природе, взаимосвязь компонентов экосистемы, влияние дея-

тельности человека на экосистемы; 

- объяснять прикладное значение важнейших достижений в области есте-

ственных наук для: развития энергетики, транспорта и средств связи, по-

лучения синтетических материалов с заданными свойствами, создания 

биотехнологий, лечения инфекционных заболеваний, охраны окружаю-

щей среды;  

- выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки; делать выводы на 

основе экспериментальных данных, представленных в виде графика, 

таблицы или диаграммы;  

- работать с естественнонаучной информацией, содержащейся в сообще-

ниях СМИ, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях:  

- владеть методами поиска, выделять смысловую основу и оценивать до-

стоверность информации;  

- применять правила техники безопасности при обращении с химической 

посудой, лабораторными и химическими растворами;  

- рассчитывать массовую долю растворенного вещества в растворе;  

- определять кислотность растворов;  

- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

вклад биологических теорий в формировании современной картины 

мира;  

- единство живой и неживой природы, родство живых организмов;  

- отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека;  

- влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на 

организмы;  

- взаимосвязи организмов и окружающей среды;  

- причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организ-

мов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены эко-

систем. 

    В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- смысл понятий: естественнонаучный метод познания, электромагнитное 

поле и электромагнитные волны, квант, эволюция Вселенной, большой 

взрыв, Солнечная система, галактика, периодический закон, химическая 

связь, химическая реакция, макромолекула, белок, катализатор, фермент, 
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клетка, дифференциация клеток, ДНК, вирус, биологическая эволюция, би-

оразнообразие, организм, популяция, экосистема, биосфера;  

- вклад великих ученых в формирование современной естественнонаучной 

картины мира;  

- зависимость химических свойств органических соединений от строения уг-

леродной цепи, вида химической связи и наличия функциональных групп;  

- сущность взаимного влияния атомов в молекулах органических веществ, 

механизм реакций замещения и присоединения;  

- состав атмосферы, механизм образования кислотных дождей;  

- роль белков, жиров и углеводородов в организме человека;  

- особенности строения биологических объектов: клетки; генов и хромосом;  

- вида и экосистем (структура); 

- основные движущие силы эволюции; 

- основные направления жизнедеятельности организма человека;  

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, дей-

ствие искусственного и естественного отбора, формирование приспособ-

ленности, образование видов, круговорот веществ и превращение энергии 

в экосистемах и биосфере;  

- влияние окружающей среды на организм человека;  

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки. 

 

Содержание дисциплины: 

    Введение. 

Основные науки о природе (физика, химия, биология), их сходство и отличия. 

Естественнонаучный метод познания и его составляющие: наблюдение, изме-

рение, эксперимент, гипотеза, теория.  

Раздел 1. Механика 

    Тема 1.1. Основы кинематики.  

Механическое движение. Относительность механического движения. Виды 

движения (равномерное, равноускоренное, периодическое) и их графическое 

описание. 

    Тема 1.2. Основы динамики. 

Взаимодействие тел. Законы Ньютона. Закон всемирного тяготения. Невесо-

мость. 

    Тема 1.3. Законы сохранения.  

Закон сохранения импульса и реактивное движение. Кинетическая и потенци-

альная энергии. Закон сохранения механической энергии. Работа и мощность. 

 

    Тема 1.4. Механические колебания и волны. 
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Механические колебания. Период и частота колебаний. Механические волны. 

Свойства волн. Звуковые волны. Ультразвук и его использование в технике и 

медицине. 

Раздел 2. Тепловые явления 

    Тема 2.1. Основы молекулярно-кинетической теории. 

История атомистических учений. Наблюдения и опыты, подтверждающие 

атомно-молекулярное строение вещества. Масса и размеры молекул. Тепловое 

движение. Температура как мера средней кинетической энергии частиц. 

    Тема 2.2. Основы термодинамики. 

Объяснение агрегатных состояний вещества и фазовых переходов между ними 

на основе атомно-молекулярных представлений. Закон сохранения энергии в 

тепловых процессах. Необратимый характер тепловых процессов. Тепловые 

машины, их применение. Экологические проблемы, связанные с применением 

тепловых машин, и проблема энергосбережения.  

Раздел 3. Электродинамика 

    Тема 3.1. Электрическое поле. 

Взаимодействие заряженных тел. Электрический заряд. Закон Кулона. Элек-

трическое поле. Проводники и изоляторы в электрическом поле. 

    Тема 3.2. Законы постоянного тока. 

Постоянный электрический ток. Сила тока, напряжение, электрическое сопро-

тивление. Закон Ома для участка цепи. Тепловое действие электрического 

тока и закон Джоуля Ленца. 

    Тема 3.3. Магнитное поле и электромагнитна я индукция. 

Магнитное поле тока и действие магнитного поля на проводник с током. Элек-

тродвигатель. Явление электромагнитной индукции. Электрогенератор. Пере-

менный ток. Получение и передача электроэнергии. 

    Тема 3.4. Электромагнитные колебания и волны. Оптика. 

Электромагнитные волны. Радиосвязь и телевидение. Свет как электромагнит-

ная волна. Интерференция и дифракция света. 

Раздел 4. Строение атома и квантовая физика 

    Тема 4.1. Световые кванты. 

Волновые и корпускулярные свойства света. Фотоэффект. Использование фо-

тоэффекта в технике. 

    Тема 4.2. Атом и атомное ядро. 

Строение атома: планетарная модель и модель Бора. Поглощение и испуска-

ние света атомом. Квантование энергии. Принцип действия и использование 

лазера. Оптическая спектроскопия как метод изучения состава вещества. 

Строение атомного ядра. Энергия связи. Связь массы и энергии. Ядерная энер-

гетика. Радиоактивные излучения и их воздействие на живые организмы. 

 

Раздел 5. Вода. Растворы. 
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    Тема 5.1. Вода. Свойства воды 

Вода вокруг нас. Физические и химические свойства воды. Растворение твер-

дых веществ и газов. Массовая доля вещества в растворе как способ выраже-

ния состава раствора. 

    Тема 5.2. Водные ресурсы. 

Водные ресурсы Земли. Качество воды. Загрязнители воды и способы очистки. 

Жесткая вода и ее умягчение. Опреснение воды. 

Раздел 6. Химические процессы в атмосфере. 

    Тема 6.1. Атмосфера. 

Химический состав воздуха. Атмосфера и климат. 

    Тема 6.2. Кислотные дожди. 

Кислоты и щелочи. Показатель кислотности и растворов рН. Кислотные дожди. 

Озоновые дыры. Загрязнение атмосферы и его источники.  

Раздел 7. Химия и организм человека. 

    Тема 7.1. Химические элементы.  

Химические элементы в организме человека. 

    Тема 7.2. Органические соединения. 

Органические и неорганические вещества. Основные жизненно необходимые 

соединения: белки, углеводы, жиры, витамины. Строение белковых молекул. 

Значение витаминов. Углеводы – главный источник энергии организма. Роль 

жиров в организме, холестерин. Жидкие и твердые жиры. Гидролиз жиров в 

организме. 

   Тема 7.3. Неорганические вещества. 

Минеральные вещества в продуктах питания, пищевые добавки. Сбалансиро-

ванное питание. 

Раздел 8. Наиболее общие представления о жизни. 

   Тема 8.1. Основные свойства живых организмов. 

Понятие «жизнь». Основные признаки живого: питание, дыхание, выделение, 

раздражимость, подвижность, размножение, рост и развитие. Понятие «орга-

низм». Разнообразие живых организмов, принципы их классификации. 

  Тема 8.2. Клетка. 

Клетка – единица строения и жизнедеятельности и жизнедеятельности орга-

низма. Обмен веществ и превращение и превращение энергии в клетке. Моле-

кула ДНК. 

  Тема 8.3. Основы эволюции. 

Уровни организации живой природы: клеточный, организменный, надорга-

низменный. Эволюция живого. Движущие силы эволюции: наследственность, 

изменчивость, естественный отбор. 

 

Раздел 9. Организм человека и основные проявления его жизнедеятель-

ности. 
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    Тема 9.1. Пищеварительная система. 

Ткани, органы и системы органов человека. Питание. Значение питания для 

роста, развития и жизнедеятельности организма. Пищеварение как процесс 

физической и химической обработки пищи. Система пищеварительных орга-

нов. Предупреждение пищевых отравлений - брюшного тифа, дизентерии, хо-

леры. Гастрит и цирроз печени как результат влияния алкоголя и никотина на 

организм. 

    Тема 9.2. Дыхательная система. 

Дыхание организмов как способ получения энергии. Органы дыхания. Жиз-

ненная емкость легких. Тренировка органов дыхания. Болезни органов дыха-

ния и их профилактика. Курение как фактор риска.  

    Тема 9.3. Опорно-двигательная система. 

Движение. Кости, мышцы, сухожилия – компоненты опорно-двигательной си-

стемы. Мышечные движения и их регуляция. Утомление мышц при статиче-

ской и динамической работе. Изменение мышцы при тренировке, последствия 

гиподинамии. Причины нарушения осанки и развития плоскостопия. 

    Тема 9.4. Внутренняя среда организма. 

Внутренняя среда организма: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Основные 

функции крови. Кровеносная система. Иммунитет и иммунная система. Бакте-

рии и вирусы как причина инфекционных заболеваний. 

    Тема 9.5. Индивидуальное развитие организма. 

Индивидуальное развитие организма. Половое созревание. Менструация и 

поллюция. Оплодотворение. Образование и развитие зародыша и плода. Бере-

менность и роды. Влияние наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркоти-

ков) на развитие и здоровье человека. Наследственные и врожденные заболе-

вания, передающиеся половым путем: СПИД, сифилис и др. 

Раздел 10. Человек и окружающая среда. 

    Тема 10.1. Экосистемы. 

Понятия биогеоценоза, экосистемы и биосферы. Устойчивость экосистем. 

    Тема 10.2. Основы природопользования. 

Воздействие экологических факторов на организм человека и влияние дея-

тельности человека на окружающую среду (ядохимикаты, промышленные от-

ходы, радиация и другие загрязнения). Рациональное природопользование. 

Дифференцированный зачет 

        Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание» обеспечи-

вает достижение обучающимися следующих результатов: 

Предметные результаты: 

Требования к предметным результатам освоения курса Естествознание на ба-

зовом уровне должны отражать:  

- сформированность представлений о целостной современной естественно-

научной картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи 
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человека, природы и общества, пространственно-временных масштабах Все-

ленной; 

- владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на раз-

витие техники и технологий; 

- сформированность умения применять естественнонаучные знания для объ-

яснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасно-

сти жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального при-

родопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя; 

- сформированность представлений о научном методе познания природы и 

средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами 

естественнонаучных наблюдений, опытов, исследований и оценки достовер-

ности полученных результатов; 

- владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим позна-

вать мир, участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам, исполь-

зовать различные источники информации для подготовки собственных работ, 

критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим научную информа-

цию; 

- сформированность умений понимать значимость естественнонаучного зна-

ния для каждого человека независимо от его профессиональной деятельности, 

различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с 

критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей. 

Личностные результаты: 

Личностные результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования должны отражать готовность и  спо-

собность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней пози-

цией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних 

убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского обще-

ства, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в  процессе реали-

зации основных направлений воспитательной деятельности, в  том числе в  ча-

сти:  

- устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, 

чувство гордости за российские естественные науки; 

- готовность к продолжению образования, повышению квалификации в из-

бранной профессиональной деятельности с использованием знаний в области 

естественных наук; 

- объективное осознание значимости компетенций в области естественных 

наук для человека и общества, умение использовать технологические дости-

жения в области физики, химии, биологии для повышения собственного ин-

теллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности; 

- умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, 

бытовой и производственной деятельности человека; 

- готовность самостоятельно добывать новые для себя естественнонаучные 
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знания с использованием для этого доступных источников информации; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить само-

оценку уровня собственного интеллектуального развития; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по реше-

нию общих задач в области естествознания. 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе 

при реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи 

(включая устную коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на ос-

нове жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха; 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: вла-

дение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом 

пространстве с использованием специального оборудования; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, при-

нятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 

взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, 

удерживать границы взаимодействия; знание своих предпочтений (ограниче-

ний) в бытовой сфере и сфере интересов. 

Метапредметные результаты: 

- овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятель-

ности для изучения разных сторон окружающего естественного мира; 

- применение основных методов познания (наблюдения, научного экспери-

мента) для изучения различных сторон естественно-научной картины мира, с 

которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

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

достижения на практике; 

- умение использовать различные источники для получения естественнонауч-

ной информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных 

целей и задач; 

    для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

- владение навыками определения и исправления специфических ошибок 

(аграмматизмов) в письменной и устной речи; 

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

- способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации 

при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей 

помощи тьютора;  
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- овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения 

результата при сопровождающей помощи педагогического работника и орга-

низующей помощи тьютора; 

- овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или об-

разцу при сопровождающей помощи педагогического работника и организую-

щей помощи тьютора; 

- овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии 

с заданными эталонами при организующей помощи тьютора;  

- овладение умением адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех 

и неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при органи-

зующей помощи тьютора;  

- овладение умением активного использования знаково-символических 

средств для представления информации об изучаемых объектах и процессах, 

различных схем решения учебных и практических задач при организующей 

помощи педагога-психолога и тьютора;  

- способность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педа-

гогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в реше-

нии какого-либо вопроса;  

- способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными этало-

нами при поиске информации в различных источниках, критически оценивать 

и интерпретировать получаемую информацию из различных источников. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 108 

в том числе:  

лекции 67 

практические занятия 41 

лабораторные работы - 

контрольные работы - 

консультации - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

в том числе:   

реферат, сообщение, презентация.  

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачёт во 2 

семестре. 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Естествознание» 

Тематическое планирование представлено по семестрам обучения, в нём указано рекомендуемое количество часов, отводимое на изучение 

тем, повторение и различного вида контрольные работы. Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой темы 

и направлены на достижение планируемых результатов обучения. 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Количе-

ство ча-

сов 

Уровень освоения учеб-

ного материала и лич-

ностные результаты  

Введение. 

 

Содержание учебного материала: 

Основные науки о природе (физика, химия, биология), их сходство и отличия. 

Естественнонаучный метод познания и его составляющие: наблюдение, измере-

ние, эксперимент, гипотеза, теория.  

2 ЛК 1-17 

1 

Раздел 1. Механика 18 ЛК 1-17 

1, 2, 3 

Тема 1.1. Основы ки-

нематики. 

 

Содержание учебного материала: 2 1, 2, 3 

Механическое движение. Относительность механического движения. Виды дви-

жения (равномерное, равноускоренное, периодическое) и их графическое опи-

сание. 

Практическое занятие: 1 2, 3 

Практическое занятие № 1. Цель: Закрепить знания по теме «Основы кинема-

тики», сформировать умения и навыки нахождения физической величины, вы-

вод физической величины из формулы. 

Самостоятельная работа: 1           2, 3 

Повторение пройденного материала по теме урока. Решение задач на равномер-

ное и равноускоренное движение. 

Тема 1.2. Основы ди-

намики. 

Содержание учебного материала: 2 1,2,3 

Взаимодействие тел. Законы Ньютона. Закон всемирного тяготения. Невесо-

мость. 

Практическое занятие: 1 2,3 

Практическое занятие № 2. Цель: повторить и систематизировать материал по 

теме «Основы динамики», научить определять логическую связь между поняти-
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ями и явлениями, научить составлять схемы со структурой темы, развитие уст-

ной речи, развитие умения видеть в окружающих процессах физические явления 

и уметь их объяснять. 

Самостоятельная работа: 1 2,3 

Повторение пройденного материала по теме урока. Решение задач на законы 

Ньютона. Составление сообщений о проявлении закона Всемирного тяготения 

в природе и технике. 

Тема 1.3. Законы со-

хранения. 

Содержание учебного материала: 2 1, 2, 3 

Закон сохранения импульса и реактивное движение. Кинетическая и потенци-

альная энергии. Закон сохранения механической энергии. Работа и мощность. 

Практическое занятие: 1 2,3 

Практическое занятие № 3. После объяснения преподавателя ответить на сле-

дующие вопросы: Что называется изолированной (замкнутой) системой? Какие 

силы называются внешними? Какие силы называются внутренними? Чему равна 

производная по времени от импульса механической системы? Сформулируйте 

закон сохранения импульса для замкнутой системы. Дайте определение энер-

гии. Что называется кинетической энергией тела? Чем отличаются консерватив-

ные силы от неконсервативных? Что называется потенциальной энергией? 

Напишите выражения потенциальной энергии тела, поднятого над поверхно-

стью земли, и потенциальной энергии сжатой пружины. Сформулируйте закон 

сохранения полной механической энергии. Назовите условия, при которых вы-

полняется этот закон. Что называют механической работой? Как связаны между 

собой работа и энергия? Напишите формулы для расчета работы постоянной и 

переменной силы. Что называют механической мощностью? Чему равны сред-

няя и мгновенная мощности при переменном движении? Назовите единицы 

энергии, работы и мощности в СИ. Что называют коэффициентом полезного 

действия механизма.  

Что надо уметь: уметь отличать замкнутую систему от незамкнутой; находить 

проекции векторов импульса на оси с их знаками; определять вид энергии тела 

в данной задаче; выбирать нулевой уровень потенциальной энергии; записывать 

законы сохранения для конкретной задачи. 

Самостоятельная работа: 1 2,3 

Повторение пройденного материала по теме урока. Подготовить сообщения об 
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использовании законов сохранения в технике, в науке и в жизни. Решение задач 

на определение работы, мощности, кинетической и потенциальной энергии. 

Тема 1.4. Механиче-

ские колебания и 

волны. 

Содержание учебного материала: 3 1, 2, 3 

Механические колебания. Период и частота колебаний. Механические волны. 

Свойства волн. Звуковые волны. Ультразвук и его использование в технике и 

медицине. 

Практическое занятие: 2 2,3 

Практическое занятие № 4. Цель: формирование практических умений решать 

качественные и количественные задачи; формирование логических умений при 

анализе сюжета задач, планировании решения и реализации плана. Решение за-

дач по теме «Механические колебания и волны». 

Самостоятельная работа: 1           2, 3 

Повторение пройденного материала по теме урока. Составление сообщений об 

использовании математического и пружинного маятника в различных сферах 

человеческой деятельности, об использовании ультразвука в медицине и тех-

нике. Решение задач на определение параметров гармонических колебаний. 

Раздел 2. Тепловые явления 12 ЛК 1-17 

1, 2, 3 

Тема 2.1. Основы мо-

лекулярно-кинетиче-

ской теории. 

 

Содержание учебного материала: 2 1, 2, 3 

История атомистических учений. Наблюдения и опыты, подтверждающие 

атомно-молекулярное строение вещества. Масса и размеры молекул. Тепловое 

движение. Температура как мера средней кинетической энергии частиц. 

Практическое занятие 1 2, 3 

Практическое занятие № 5. Цель: Повторение и углубление сведений по мо-

лекулярной физике; закрепление в сознании обучающихся  основных законов 

МКТ идеальных газов, их характеристики; отработка навыков и умений реше-

ния задач и построения графиков. 

Самостоятельная работа: 2 2, 3 

Повторение пройденного материала по теме урока. Решение задач на уравнение 

состояния идеального газа. Составление сообщений о проявлении поверхност-

ного натяжения и смачивания жидкости в природе. 

Содержание учебного материала: 
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Тема 2.2. Основы 

термодинамики. 

Объяснение агрегатных состояний вещества и фазовых переходов между ними 

на основе атомно-молекулярных представлений. Закон сохранения энергии в 

тепловых процессах. Необратимый характер тепловых процессов. Тепловые ма-

шины, их применение. Экологические проблемы, связанные с применением теп-

ловых машин, и проблема энергосбережения.  

3 1, 2, 3 

Практическое занятие: 2 2, 3 

Практическое занятие № 6. Цель: 

Самостоятельная работа: 2 2, 3 

Повторение пройденного материала по теме урока. Подготовить сообщение 

«Тепловые двигатели в народном хозяйстве», «Экологические проблемы, свя-

занные с использованием тепловых двигателей». 

Раздел 3. Электродинамика 22 ЛК 1-17 

1, 2, 3 

Тема 3.1. Электриче-

ское поле. 

Содержание учебного материала: 2 1, 2, 3 

Взаимодействие заряженных тел. Электрический заряд. Закон Кулона. Электри-

ческое поле. Проводники и изоляторы в электрическом поле. 

Практическое занятие: 1 2, 3 

Практическое занятие № 7. 

Самостоятельная работа: 2 2, 3 

Повторение пройденного материала по теме урока. Решение задач на закон Ку-

лона. Составление сообщений о проявлении электризации в быту и технике. 

Тема 3.2 Законы по-

стоянного тока. 

Содержание учебного материала: 2 1, 2, 3 

Постоянный электрический ток. Сила тока, напряжение, электрическое сопро-

тивление. Закон Ома для участка цепи. Тепловое действие электрического тока 

и закон Джоуля Ленца.  
Практическое занятие: 1 2, 3 

Практическое занятие № 8. 

Самостоятельная работа: 2 2, 3 

Повторение пройденного материала по теме урока. решение задач на закон Ома 

для участка цепи. 

Содержание учебного материала: 
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Тема 3.3. Магнитное 

поле и электромаг-

нитна я индукция. 

Магнитное поле тока и действие магнитного поля на проводник с током. Элек-

тродвигатель. Явление электромагнитной индукции. Электрогенератор. Пере-

менный ток. Получение и передача электроэнергии. 

2 1, 2, 3 

Практическое занятие: 1 2, 3 

Практическое занятие № 9..  

Самостоятельная работа: 2           2, 3 

Повторение пройденного материала по теме урока. решение задач на закон Ам-

пера. Составление сообщений на применение явления электромагнитной индук-

ции.       

Тема 3.4. Электро-

магнитные колеба-

ния и волны. Оптика. 

Содержание учебного материала: 3 1, 2, 3 

Электромагнитные волны. Радиосвязь и телевидение. Свет как электромагнит-

ная волна. Интерференция и дифракция света. 
Практическое занятие: 2           2, 3 

Практическое занятие № 10. 
Самостоятельная работа: 2           2, 3 

Повторение пройденного материала по теме урока. решение задач на законы от-

ражения и преломления света и на формулу тонкой линзы. Решение задач на 

построение изображений в линзах. Составление сообщений о свойствах элек-

тромагнитных волн и применении различных их диапозонов в жизни человека. 

Раздел 4. Строение атома и квантовая физика 12 ЛК 1-17 

1, 2, 3 

Тема 4.1. Световые 

кванты. 

Содержание учебного материала: 2 1, 2, 3 

Волновые и корпускулярные свойства света. Фотоэффект. Использование фото-

эффекта в технике. 

Практическое занятие: 1 2, 3 

Практическое занятие № 11. 

Самостоятельная работа: 2 2, 3 

Повторение пройденного материала по теме урока. решение задач на определе-

ние энергии фотонов разных частот. Составление сообщений о воздействии ра-

диоактивных излучений на живые организмы. 

Содержание учебного материала: 
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Тема 4.2. Атом и 

атомное ядро. 

 

Строение атома: планетарная модель и модель Бора. Поглощение и испускание 

света атомом. Квантование энергии. Принцип действия и использование лазера. 

Оптическая спектроскопия как метод изучения состава вещества. Строение 

атомного ядра. Энергия связи. Связь массы и энергии. Ядерная энергетика. Ра-

диоактивные излучения и их воздействие на живые организмы. 

3 1, 2, 3 

Практическое занятие: 2 2, 3 

Практическое занятие № 12. 

Самостоятельная работа: 2 2, 3 

Повторение пройденного материала по теме урока. составление сообщений о 

строении Солнечной системы и различных астрономических объектов. 

Раздел 5. Вода. Растворы 12 ЛК 1-17 

1, 2, 3 

Тема 5.1. Вода. Свой-

ства воды. 

Содержание учебного материала: 2 1, 2, 3 

Вода вокруг нас. Физические и химические свойства воды. Растворение твердых 

веществ и газов. Массовая доля вещества в растворе как способ выражения со-

става раствора. 

Практическое занятие: 1 2, 3 

Практическое занятие № 13. 

Самостоятельная работа: 2 2, 3 

Повторение пройденного материала по теме урока. Подготовить сообщение по 

теме: « Химия сегодня». 

Тема 5.2. Водные ре-

сурсы. 

Содержание учебного материала: 3 1, 2, 3 

Водные ресурсы Земли. Качество воды. Загрязнители воды и способы очистки. 

Жесткая вода и ее умягчение. Опреснение воды. 

Практическое занятие: 2 2, 3 

Практическое занятие № 14. 

Самостоятельная работа: 2 2, 3 

Повторение пройденного материала по теме урока. Подготовить сообщение по 

теме: «Жизнь и деятельность  Д.И. Менделеева. 

Раздел 6. Химические процессы в атмосфере 11 ЛК 1-17 

1, 2, 3 
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Тема 6.1. Атмосфера. Содержание учебного материала: 2 1, 2, 3 

Химический состав воздуха. Атмосфера и климат. 

Практическое занятие: 1 2, 3 

Практическое занятие № 15. 

Самостоятельная работа: 2 2, 3 

Повторение пройденного материала по теме урока. 

Тема 6.2. Кислотные 

дожди. 

Содержание учебного материала: 2 1, 2, 3 

Кислоты и щелочи. Показатель кислотности и растворов рН. Кислотные дожди. 

Озоновые дыры. Загрязнение атмосферы и его источники.  

Практическое занятие: 2 2, 3 

Практическое занятие № 16. 

Самостоятельная работа:      2 2, 3 

Повторение пройденного материала по теме урока. Подготовить реферат по 

теме: «Растворы вокруг нас». 

Раздел 7. Химия и организм человека 16 ЛК 1-17 

1, 2, 3 

Тема 7.1. Химические 

элементы. 

Содержание учебного материала: 2 1, 2, 3 

Химические элементы в организме человека. 

Практическое занятие: 1 2, 3 

Практическое занятие № 17. 

Самостоятельная работа: 2 2, 3 

Повторение пройденного материала по теме урока. Составить таблицу «Виды 

химической связи». Подготовить устное  сообщение по теме: «Роль химических 

элементов в жизни растений, животных и человека». 

Тема 7.2. Органиче-

ские соединения. 

Содержание учебного материала: 2 1, 2, 3 

Органические и неорганические вещества. Основные жизненно необходимые 

соединения: белки, углеводы, жиры, витамины. Строение белковых молекул. 

Значение витаминов. Углеводы – главный источник энергии организма. Роль 

жиров в организме, холестерин. Жидкие и твердые жиры. Гидролиз жиров в ор-

ганизме. 

Практическое занятие: 
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Практическое занятие № 18. 1 2, 3 

Самостоятельная работа: 2 2, 3 

Повторение пройденного материала по теме урока. Составить таблицу: «Клас-

сификация углеводородов». Подготовить устное сообщение по теме: «Углево-

дороды как основа международного сотрудничества и важнейший источник 

формирования бюджета РФ». Составить таблицу: «Классификация кислородсо-

держащих органических соединений». Написать 10 представителей кислородсо-

держащих органических соединений.  Написать 6 представителей азотсодержа-

щих органических соединений. 

Тема 7.3. Неорганиче-

ские вещества. 
 

Содержание учебного материала: 2 1, 2, 3 

Минеральные вещества в продуктах питания, пищевые добавки. Сбалансиро-

ванное питание. 

Практическое занятие: 2 2, 3 

Практическое занятие № 19. Определение рН раствора солей. Взаимодействие 

металлов  с растворами кислот и солей. 

Самостоятельная работа: 2 2, 3 

Повторение пройденного материала по теме урока. Составить таблицу: «Клас-

сификация неорганических соединений. Написать 5 уравнений реакций гидро-

лиза солей. Подготовить сообщение по теме: «Металлы и сплавы как художе-

ственный материал». Подготовить устное  сообщение по теме: «Применение по-

лимеров в прикладном и классическом изобразительном искусстве». 

Раздел 8. Наиболее общие представления о жизни 17 ЛК 1-17 

1, 2, 3 

Тема 8.1. Основные 

свойства живых ор-

ганизмов. 

 

Содержание учебного материала: 2 1, 2, 3 

Понятие «жизнь». Основные признаки живого: питание, дыхание, выделение, 

раздражимость, подвижность, размножение, рост и развитие. Понятие «орга-

низм». Разнообразие живых организмов, принципы их классификации. 

Практическое занятие: 1 2, 3 

Практическое занятие № 20. Строение молекулы белка. Строение молекулы 

ДНК. Строение клетки. Строение клеток прокариот и эукариот. Строение ви-

руса. Сравнение строения клеток растений и животных. Обмен веществ и пре-

вращения энергии в клетке. Деление клетки (митоз, мейоз). Способы бесполого 
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размножения. Оплодотворение у растений и животных. Индивидуальное разви-

тие организма. Наследственные болезни человека. Влияние алкоголизма, нарко-

мании, курения на наследственность. Мутации. Модификационная изменчи-

вость. Центры многообразия и происхождения культурных растений. Искус-

ственный отбор. Исследования в области биотехнологии. Решение элементар-

ных генетических задач. 

Самостоятельная работа: 2 2, 3 

Повторение пройденного материала по теме урока. Подготовить сообщения: 

«Современные представления о механизмах и закономерностях эволюции», 

«Гипотезы о происхождении и развитии жизни на Земле». 

Тема 8.2. Клетка. Содержание учебного материала: 2 1, 2, 3 

Клетка – единица строения и жизнедеятельности и жизнедеятельности орга-

низма. Обмен веществ и превращение и превращение энергии в клетке. Моле-

кула ДНК. 

Практическое занятие: 1 2, 3 

Практическое занятие № 21. 

Самостоятельная работа: 2 2, 3 

Повторение пройденного материала по теме урока. 

Тема 8.3. Основы эво-

люции. 

Содержание учебного материала: 3 1, 2, 3 

Уровни организации живой природы: клеточный, организменный, надорганиз-

менный. Эволюция живого. Движущие силы эволюции: наследственность, из-

менчивость, естественный отбор. 

Практическое занятие: 2 2, 3 

Практическое занятие № 22. 

Самостоятельная работа: 2           2, 3 

Повторение пройденного материала по теме урока. 

Раздел 9. Организм человека и основные проявления его жизнедеятельности 28 ЛК 1-17 

1, 2, 3 

Содержание учебного материала: 



26 
 

    Тема 9.1. Пищева-

рительная система. 

     

     

 

Ткани, органы и системы органов человека. Питание. Значение питания для ро-

ста, развития и жизнедеятельности организма. Пищеварение как процесс физи-

ческой и химической обработки пищи. Система пищеварительных органов. Пре-

дупреждение пищевых отравлений - брюшного тифа, дизентерии, холеры. Га-

стрит и цирроз печени как результат влияния алкоголя и никотина на организм. 

2 1, 2, 3 

Практическое занятие: 1 2, 3 

Практическое занятие № 23.  

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Деление клетки (митоз, 

мейоз). Способы бесполого размножения. Оплодотворение у растений и живот-

ных. Индивидуальное развитие организма. Наследственные болезни человека. 

Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность. Мутации. Мо-

дификационная изменчивость.  Центры многообразия и происхождения куль-

турных растений. Искусственный отбор. Исследования в области биотехноло-

гии. Решение элементарных генетических задач. 

Самостоятельная работа: 2 2, 3 

Повторение пройденного материала по теме урока. Анализ текста конспекта по 

вопросам: Какое значение в жизни клеток имеет свойство самокопирования 

ДНК?  О чем свидетельствует присутствие в клетке большого количества АДФ? 

Какие процессы, происходящие в организме, связаны с митотическим делением 

клетки? Подготовить сообщение: «Достижения генной инженерии на современ-

ном этапе развития человека». 

Тема 9.2. Дыхатель-

ная система.  

Содержание учебного материала: 2 1, 2, 3 

Дыхание организмов как способ получения энергии. Органы дыхания. Жизнен-

ная емкость легких. Тренировка органов дыхания. Болезни органов дыхания и 

их профилактика. Курение как фактор риска.  

Практическое занятие: 1 2, 3 

Практическое занятие № 24. 

Самостоятельная работа: 2 2, 3 

Повторение пройденного материала по теме урока. 

Содержание учебного материала: 2 1, 2, 3 

Движение. Кости, мышцы, сухожилия – компоненты опорно-двигательной си-

стемы. Мышечные движения и их регуляция. Утомление мышц при статической 
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    Тема 9.3. Опорно-

двигательная си-

стема. 

  

и динамической работе. Изменение мышцы при тренировке, последствия гипо-

динамии. Причины нарушения осанки и развития плоскостопия. 

Практическое занятие: 1 2, 3 

Практическое занятие № 25. 

Самостоятельная работа: 2           2, 3 

Повторение пройденного материала по теме урока. 

    Тема 9.4. Внутрен-

няя среда организма. 

 

Содержание учебного материала: 2 1, 2, 3 

Внутренняя среда организма: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Основные функ-

ции крови. Кровеносная система. Иммунитет и иммунная система. Бактерии и 

вирусы как причина инфекционных заболеваний. 

Практическое занятие: 2 2, 3 

Практическое занятие № 26. 

Самостоятельная работа: 2  2, 3 

Повторение пройденного материала по теме урока. 

Тема 9.5. Индивиду-

альное развитие ор-

ганизма. 

Содержание учебного материала: 3 1, 2, 3 

Индивидуальное развитие организма. Половое созревание. Менструация и пол-

люция. Оплодотворение. Образование и развитие зародыша и плода. Беремен-

ность и роды. Влияние наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков) на 

развитие и здоровье человека. Наследственные и врожденные заболевания, пе-

редающиеся половым путем: СПИД, сифилис и др. 

Практическое занятие: 2 2, 3 

Практическое занятие № 27. 

Самостоятельная работа: 2  2, 3 

Повторение пройденного материала по теме урока. Подготовить письменное со-

общение: «Популяция как единица биологической эволюции», «Современные 

взгляды на биологическую эволюцию». 

Раздел 10. Человек и окружающая среда 10 ЛК 1-17 

1, 2, 3 

Тема 10.1. Экоси-

стемы. 

 

Содержание учебного материала: 2 1, 2, 3 

Понятия биогеоценоза, экосистемы и биосферы. Устойчивость экосистем. 

Практическое занятие: 1 2, 3 

Практическое занятие № 28.  
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Экологические факторы и их влияние на организмы. Межвидовые отношения: 

паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. Ярусность растительного со-

общества.  Круговорот углерода в биосфере. Заповедники и заказники России. 

Самостоятельная работа: 2  2, 3 

Повторение пройденного материала по теме урока. Составление схем передачи 

веществ и энергии (цепей питания). Сравнительная характеристика природных 

экосистем и антропогенных экосистем (агроэкосистем) своей местности. Подго-

товить письменное сообщение: «Популяция как экологическая единица». Отве-

тить на вопросы: Реферат: «Экологическая обстановка в Санкт-Петербурге и Ле-

нинградской области». 

Тема 10.2. Основы 

природопользова-

ния. 

Содержание учебного материала: 2 1, 2, 3 

Воздействие экологических факторов на организм человека и влияние деятель-

ности человека на окружающую среду (ядохимикаты, промышленные отходы, 

радиация и другие загрязнения). Рациональное природопользование. 

Практическое занятие: 1 2, 3 

Практическое занятие № 29. 

Самостоятельная работа: 2  2, 3 

Повторение пройденного материала по теме урока. Подготовка к дифференци-

рованному зачету. 

Дифференцированный зачет  2 - 

Промежуточная аттестация Диф. 

зачет 

- 

Всего 162 - 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1.      - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2.      - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3.      - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач.   



ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ), ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

1. Важнейшие эксперименты в истории естествознания. 

2. Развитие взглядов на строение Солнечной системы. 

3. Идеи Ньютона и механистическая картина мира. 

4. Что такое научно-техническая революция? 

5. Специфика научных революций и научные революции 20 века. 

6. Влияние естественных наук на духовную жизнь общества. 

7. Концепция материи и движения в философии и естествознании. 

8. Философия Аристотеля и её влияние на естествознание. 

9. Философия Древней Греции как источник естественнонаучных идей. 

10.  Материализм и идеализм о познании природы. 

11.  Необходимость и случайность в философии и естествознании. 

12.  Эмпирическое и теоретическое в философии и естествознании. 

13.  Наука и религия как способы познания мира. 

14.  От механики Ньютона – к специальной теории относительности (СТО). 

15.  Физические представления о пространстве и времени: история вопроса, со-

временные подходы. 

16.  Развитие физических представлений о строении вещества. 

17.  Электродинамика Максвелла – одна из великих физических теорий. 

18.  Фундаментальные взаимодействия и идея «великого объединения». 

19.  Основные идеи квантовой механики. 

20.  Современная наука о происхождении и эволюции Вселенной. 

21.  Эволюция галактик и звёзд. 

22.  Создание периодической системы химических элементов.  

23.  Современная химическая промышленность. 

24.  Основные этапы развития химии. 

25.  Модели происхождения жизни. 

26.  Развитие эволюционных идей в биологии. 

27.  Биосфера как глобальная экосистема. 

28.  Изучение поведения животных и основные достижения этологии. 

29.  Развитие экологии как науки. 

30.  Глобальный экологический кризис: причины и пути решения проблемы. 

31.  Учение о биосфере и его значение для экологии. 

32.  Основные достижения социобиологии. 

33.  Проблема происхождения и эволюции человека. 

34.  Развитие человеческих общностей и «теория этногенеза». 

35.  Биологические основы психических процессов человека. 

36.  Сознательное и бессознательное. Гипотеза «расширяющегося сознания». 

37.  Концепция ноосферы и будущее человечества. 

38.  Глобальный эволюционизм и концепция коэволюции. 

39.  Основные идеи синергетики. 

40.  Интеграция наук и перспективы развития науки. 

41.  Идеи «устойчивого развития» в современной науке. 

42.  «Экологический императив» в работах Н. Моисеева. 

https://pandia.ru/text/category/himicheskaya_i_neftehimicheskaya_promishlennostmz/
https://pandia.ru/text/category/yetologiya/
https://pandia.ru/text/category/biosfera/
https://pandia.ru/text/category/sotciobiologiya/
https://pandia.ru/text/category/ustojchivoe_razvitie/
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43.  Личность учёного и этические проблемы науки. 

44.  Материя, формы ее движения и существования. 

45.  Первый русский академик М.В. Ломоносов. 

46.  Искусство и процесс познания. 

47.  Физика и музыкальное искусство. 

48.  Цветомузыка. 

49.  Физика в современном цирке. 

50.  Физические методы исследования памятников истории, архитектуры и произ-

ведений искусства. 

51.  Научно-технический прогресс и проблемы экологии. 

52.  Биотехнология и генная инженерия — технологии XXI века. 

53.  Нанотехнология как приоритетное направление развития науки и производ-

ства в Российской Федерации. 

54.  Охрана окружающей среды от химического загрязнения. 

55.  Растворы вокруг нас. 

56.  Устранение жесткости воды на промышленных предприятиях. 

57.  История возникновения и развития органической химии. 

58. Углеводы и их роль в живой природе. 

59.  Жиры как продукт питания и химическое сырье. 

60.  Нехватка продовольствия как глобальная проблема человечества и пути ее ре-

шения. 

61.  Средства гигиены на основе кислородсодержащих органических соединений. 

62.  Синтетические моющие средства: достоинства и недостатки. 

63.  Дефицит белка в пищевых продуктах и его преодоление в рамках глобальной 

продовольственной программы. 

64.  В.И. Вернадский и его учение о биосфере. 

65.  История и развитие знаний о клетке. 

66.  Окружающая человека среда и ее компоненты: различные взгляды на одну 

проблему. 

67.  Популяция как единица биологической эволюции. 

68.  Популяция как экологическая единица. 

69.  Современные взгляды на биологическую эволюцию. 

70.  Современные взгляды на происхождение человека: столкновение мнений. 

71.  Современные методы исследования клетки. 

72.  Среды обитания организмов: причины разнообразия. 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Содержание обучения 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности студентов (на уровне учеб-

ных действий) 

Раздел 1. Механика 

    Введение. 

Основные науки о природе (фи-

зика, химия, биология), их сход-

ство и отличия. Естественнонауч-

ный метод познания и его составля-

ющие: наблюдение, измерение, 

эксперимент, гипотеза, теория.  

    Тема 1.1. Основы кинематики.  

Механическое движение. Относи-

тельность механического движе-

ния. Виды движения (равномерное, 

равноускоренное, периодическое) 

и их графическое описание. 

    Тема 1.2. Основы динамики. 

Взаимодействие тел. Законы Нью-

тона. Закон всемирного тяготения. 

Невесомость. 

    Тема 1.3. Законы сохранения.  

Закон сохранения импульса и реак-

тивное движение. Кинетическая и 

потенциальная энергии. Закон со-

хранения механической энергии. 

Работа и мощность. 

    Тема 1.4. Механические коле-

бания и волны. 

Механические колебания. Период 

и частота колебаний. Механиче-

ские волны. Свойства волн. Звуко-

вые волны. Ультразвук и его ис-

пользование в технике и медицине. 

Развитие способностей ясно и точно излагать 

свои мысли, логически обосновывать свою 

точку зрения, воспринимать и анализиро-

вать мнения собеседников, признавая право 

другого человека на иное мнение. Приведе-

ние примеров влияния открытий в физике на 

прогресс в технике и технологии производ-

ства. Ознакомление со способами описания 

механического движения, основной задачей 

механики. Изучение основных физических 

величин кинематики: перемещения, скорости, 

ускорения. Наблюдение относительности ме-

ханического движения. Формулирование за-

кона сложения скоростей. Исследование рав-

ноускоренного прямолинейного движения (на 

примере свободного падения тел) и равномер-

ного движения тела по окружности. Понима-

ние смысла основных физических величин, 

характеризующих равномерное движение 

тела по окружности. Понимание смысла та-

ких физических моделей, как материальная 

точка, инерциальная система отсчета. Изме-

рение массы тела различными способами. Из-

мерение сил взаимодействия тел. Вычисле-

ние значения ускорения тел по известным зна-

чением действующих сил и масс тел. Умение 

различать силу тяжести и вес тела. Объясне-

ние и приведение примеров явления невесо-

мости. Применение основных понятий, фор-

мул и законов динамики к решению задач. 

Объяснение реактивного движения на основе 

закона сохранения импульса. Применение за-

кона сохранения импульса для вычисления из-

менений скоростей тел при их взаимодей-

ствиях. Вычисление работы сил и изменения 

кинетической энергии тела. Вычисление по-

тенциальной энергии тел в гравитационном 

поле. Характеристика производительности 

машин и двигателей с использованием поня-

тия мощности. 

Раздел 2. Тепловые явления.  

    Тема 2.1. Основы молеку-

лярно-кинетической теории. 

Формулирование основных положений мо-

лекулярно-кинетической теории. Выполне-

ние экспериментов, служащих обоснованием 
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История атомистических учений. 

Наблюдения и опыты, подтвержда-

ющие атомно-молекулярное строе-

ние вещества. Масса и размеры мо-

лекул. Тепловое движение. Темпе-

ратура как мера средней кинетиче-

ской энергии частиц. 

    Тема 2.2. Основы термодина-

мики. 

Объяснение агрегатных состоя-
ний вещества и фазовых переходов 
между ними на основе атомно-мо-
лекулярных представлений. Закон 
сохранения энергии в тепловых 
процессах. Необратимый характер 
тепловых процессов. Тепловые ма-
шины, их применение. Экологиче-
ские проблемы, связанные с приме-
нением тепловых машин, и про-
блема энергосбережения. 

молекулярно-кинетической теории. Наблю-

дение броуновского движения и явления диф-

фузии. Определение параметров вещества в 

газообразном состоянии на основании уравне-

ния состояния идеального газа. Представле-

ние в виде графика изохорного, изобарного и 

изотермического процессов. Вычисление 

средней кинетической энергии теплового дви-

жения молекул по известной температуре ве-

щества. Измерение влажности воздуха. Экс-

периментальное исследование тепловых 

свойств вещества. Расчет количества теп-

лоты, необходимого для осуществления про-

цесса превращения вещества из одного агре-

гатного состояния в другое. Расчет изменения 

внутренней энергии тел, работы и передан-

ного количества теплоты на основании пер-

вого закона термодинамики. Объяснение 

принципов действия тепловых машин. 

Раздел 3. Электродинамика 

Тема 3.1. Электрическое поле. 

Взаимодействие заряженных тел. 

Электрический заряд. Закон Ку-

лона. Электрическое поле. Провод-

ники и изоляторы в электрическом 

поле. 

    Тема 3.2. Законы постоянного 

тока. 

Постоянный электрический ток. 

Сила тока, напряжение, электриче-

ское сопротивление. Закон Ома для 

участка цепи. Тепловое действие 

электрического тока и закон Джо-

уля Ленца. 

    Тема 3.3. Магнитное поле и 

электромагнитна я индукция. 

Магнитное поле тока и действие 

магнитного поля на проводник с 

током. Электродвигатель. Явление 

электромагнитной индукции. Элек-

трогенератор. Переменный ток. 

Получение и передача электро-

энергии. 

    Тема 3.4. Электромагнитные 

колебания и волны. Оптика. 

Вычисление сил взаимодействия точечных 

электрических зарядов. Вычисление напря-

женности и потенциала электрического поля 

одного и нескольких точечных зарядов. Изме-

рение разности потенциалов. Приведение 

примеров проводников, диэлектриков и кон-

денсаторов. Наблюдение явления электроста-

тической индукции и явления поляризации 

диэлектрика, находящегося в электрическом 

поле. 

Измерение мощности электрического тока. 

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивле-

ния источника тока. Сбор и испытание элек-

трических цепей с различным соединением 

проводников, расчет их параметров. 

Наблюдение действия магнитного поля на 

проводник с током, картинок магнитных по-

лей. Формулирование правила левой руки 

для определения направления силы Ампера. 

Вычисление сил, действующих на проводник 

с током в магнитном поле, объяснение прин-

ципа действия электродвигателя. Исследова-

ние явления электромагнитной индукции. 
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Электромагнитные волны. Радио-

связь и телевидение. Свет как элек-

тромагнитная волна. Интерферен-

ция и дифракция света. 

Раздел 4. Строение атома и квантовая физика 

   Тема 4.1. Световые кванты. 

Волновые и корпускулярные свой-

ства света. Фотоэффект. Использо-

вание фотоэффекта в технике. 

    Тема 4.2. Атом и атомное ядро. 

Строение атома: планетарная мо-

дель и модель Бора. Поглощение и 

испускание света атомом. Кванто-

вание энергии. Принцип действия и 

использование лазера. Оптическая 

спектроскопия как метод изучения 

состава вещества. Строение атом-

ного ядра. Энергия связи. Связь 

массы и энергии. Ядерная энерге-

тика. Радиоактивные излучения и 

их воздействие на живые орга-

низмы. 

Вычисление сил взаимодействия точечных 

электрических зарядов. Вычисление напря-

женности и потенциала электрического поля 

одного и нескольких точечных зарядов. Изме-

рение разности потенциалов. Приведение 

примеров проводников, диэлектриков и кон-

денсаторов. Наблюдение явления электроста-

тической индукции и явления поляризации 

диэлектрика, находящегося в электрическом 

поле. 

Измерение мощности электрического тока. 

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивле-

ния источника тока. Сбор и испытание элек-

трических цепей с различным соединением 

проводников, расчет их параметров. 

Наблюдение действия магнитного поля на 

проводник с током, картинок магнитных по-

лей. Формулирование правила левой руки 

для определения направления силы Ампера. 

Вычисление сил, действующих на проводник 

с током в магнитном поле, объяснение прин-

ципа действия электродвигателя. Исследова-

ние явления электромагнитной индукции. 

Раздел 5. Вода. Растворы 

    Тема 5.1. Вода. Свойства воды 

Вода вокруг нас. Физические и хи-

мические свойства воды. Растворе-

ние твердых веществ и газов. Мас-

совая доля вещества в растворе как 

способ выражения состава рас-

твора. 

    Тема 5.2. Водные ресурсы. 

Водные ресурсы Земли. Качество 

воды. Загрязнители воды и спо-

собы очистки. Жесткая вода и ее 

умягчение. Опреснение воды. 

Характеристика строения атомов и кристал-

лов и на этой основе — общих физических и 

химических свойств металлов и неметаллов. 

Характеристика состава, строения, свойств, 

получения и применение важнейших неметал-

лов. Характеристика состава, строения и об-

щих свойств важнейших классов неорганиче-

ских соединений. Описание состава и 

свойств важнейших представителей органи-

ческих соединений: метанола и этанола, слож-

ных эфиров, жиров, мыл, карбоновых кислот 

(уксусной кислоты), моносахаридов(глю-

козы), дисахаридов (сахарозы), полисахари-

дов (крахмала и целлюлозы), аминокислот, 

белков, искусственных и синтетических поли-

меров. 

Раздел 6. Химические процессы в атмосфере 

Тема 6.1. Атмосфера. 

Химический состав воздуха. Атмо-

сфера и климат. 

    Тема 6.2. Кислотные дожди. 

Объяснение химических явлений с кислород-

содержащими органическими веществами. 

Отражение химических процессов с помощью 

уравнений химических реакций. 
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Кислоты и щелочи. Показатель 

кислотности и растворов рН. Кис-

лотные дожди. Озоновые дыры. За-

грязнение атмосферы и его источ-

ники.  

Объяснение химических явлений с азотосо-

держащими органическими веществами. 

Наблюдение, фиксирование и описание ре-

зультатов проведенного эксперимента. 

Объяснение сущности химических процессов 

и соединений.  Проведение самостоятельного 

поиска химической информации с использо-

ванием различной литературы. 

Раздел 7. Химия и организм человека 

    Тема 7.1. Химические эле-

менты.  

Химические элементы в организме 

человека. 

    Тема 7.2. Органические соеди-

нения. 

Органические и неорганические 

вещества. Основные жизненно не-

обходимые соединения: белки, уг-

леводы, жиры, витамины. Строе-

ние белковых молекул. Значение 

витаминов. Углеводы – главный 

источник энергии организма. Роль 

жиров в организме, холестерин. 

Жидкие и твердые жиры. Гидролиз 

жиров в организме. 

   Тема 7.3. Неорганические ве-

щества. 

Минеральные вещества в продук-

тах питания, пищевые добавки. 

Сбалансированное питание. 

Соблюдение правил безопасного обращения с 

горючими и токсичными веществами, лабора-

торным оборудованием. 

 Критическая оценка достоверности хими-

ческой информации поступающей из разных 

источников. 

Объяснение сущности химических процессов 

и соединений.  Проведение самостоятельного 

поиска химической информации с использо-

ванием различной литературы. 

Раздел 8. Наиболее общие представления о жизни 

Тема 8.1. Основные свойства жи-

вых организмов. 

Понятие «жизнь». Основные при-

знаки живого: питание, дыхание, 

выделение, раздражимость, по-

движность, размножение, рост и 

развитие. Понятие «организм». 

Разнообразие живых организмов, 

принципы их классификации. 

  Тема 8.2. Клетка. 

Клетка – единица строения и жиз-

недеятельности и жизнедеятельно-

сти организма. Обмен веществ и 

превращение и превращение энер-

гии в клетке. Молекула ДНК. 

  Тема 8.3. Основы эволюции. 

Знакомство с клеточной теорией строения 

организмов. Получение представления о роли 

органических и неорганических веществ в 

клетке. Знание строения клеток по результа-

там работы со световым микроскопом. Уме-

ние описывать микропрепараты клеток расте-

ний. Умение сравнивать строение клеток рас-

тений и животных по готовым микропрепара-

там. 

Умение анализировать и оценивать различ-

ные гипотезы происхождения жизни на Земле 

Умение проводить описание особей одного 

вида по морфологическому критерию. Разви-

тие способностей ясно и точно излагать свои 

мысли, логически обосновывать свою точку 

зрения, воспринимать и анализировать мне-

ния собеседников, признавая право другого 

человека на иное мнение. Умение доказывать 
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Уровни организации живой при-

роды: клеточный, организменный, 

надорганизменный. Эволюция жи-

вого. Движущие силы эволюции: 

наследственность, изменчивость, 

естественный отбор. 

родство человека и млекопитающих, общ-

ность и равенство человеческих рас. 

Знание основных способов размножения ор-

ганизмов, стадий онтогенеза на примере чело-

века. Знание причин, вызывающих наруше-

ния в развитии организмов. Умение пользо-

ваться генетической терминологией и симво-

ликой, решать простейшие генетические за-

дачи. Знание особенностей наследственной и 

ненаследственной изменчивости и их биоло-

гической роли в эволюции живого. 

Раздел 9. Организм человека и основные проявления его жизнедеятельности 

    Тема 9.1. Пищеварительная 

система. 

Ткани, органы и системы органов 

человека. Питание. Значение пита-

ния для роста, развития и жизнеде-

ятельности организма. Пищеваре-

ние как процесс физической и хи-

мической обработки пищи. Си-

стема пищеварительных органов. 

Предупреждение пищевых отрав-

лений - брюшного тифа, дизенте-

рии, холеры. Гастрит и цирроз пе-

чени как результат влияния алко-

голя и никотина на организм. 

    Тема 9.2. Дыхательная си-

стема. 

Дыхание организмов как способ 

получения энергии. Органы дыха-

ния. Жизненная емкость легких. 

Тренировка органов дыхания. Бо-

лезни органов дыхания и их профи-

лактика. Курение как фактор риска.  

    Тема 9.3. Опорно-двигатель-

ная система. 

Движение. Кости, мышцы, сухожи-

лия – компоненты опорно-двига-

тельной системы. Мышечные дви-

жения и их регуляция. Утомление 

мышц при статической и динами-

ческой работе. Изменение мышцы 

при тренировке, последствия гипо-

динамии. Причины нарушения 

осанки и развития плоскостопия. 

    Тема 9.4. Внутренняя среда ор-

ганизма. 

Внутренняя среда организма: 

кровь, тканевая жидкость, лимфа. 

Определение основных понятий о здоровье и 

здоровом образе жизни. Усвоение факторов, 

влияющих на здоровье, выявление факторов, 

разрушающих здоровье, планирование ре-

жима дня, выявление условий обеспечения ра-

ционального питания, объяснение случаев из 

собственной жизни и своих наблюдений по 

планированию режима труда и отдыха. Ана-

лиз влияния двигательной активности на здо-

ровье человека, определение основных форм 

закаливания, их влияния на здоровье чело-

века, обоснование последствий влияния алко-

голя на здоровье человека и социальных по-

следствий употребления алкоголя. Анализ 

влияния неблагоприятной окружающей среды 

на здоровье человека. Моделирование соци-

альных последствий пристрастия к наркоти-

кам. Характеристика факторов, влияющих 

на репродуктивное здоровье человека. Моде-

лирование ситуаций по применению правил 

сохранения и укрепления здоровья. 

Характеристика основных признаков жизни. 

Освоение алгоритма идентификации основ-

ных видов кровотечений, идентификация ос-

новных признаков теплового удара. Опреде-

ление основных средств планирования семьи. 

Определение особенностей образа жизни и 

рациона питания беременной женщины. 



36 
 

Основные функции крови. Крове-

носная система. Иммунитет и им-

мунная система. Бактерии и вирусы 

как причина инфекционных забо-

леваний. 

    Тема 9.5. Индивидуальное раз-

витие организма. 

Индивидуальное развитие орга-

низма. Половое созревание. Мен-

струация и поллюция. Оплодотво-

рение. Образование и развитие за-

родыша и плода. Беременность и 

роды. Влияние наркогенных ве-

ществ (табака, алкоголя, наркоти-

ков) на развитие и здоровье чело-

века. Наследственные и врожден-

ные заболевания, передающиеся 

половым путем: СПИД, сифилис и 

др. 

Раздел 10. Человек и окружающая среда 

Тема 10.1. Экосистемы. 

Понятия биогеоценоза, экосистемы 

и биосферы. Устойчивость экоси-

стем. 

    Тема 10.2. Основы природо-

пользования. 

Воздействие экологических факто-

ров на организм человека и влия-

ние деятельности человека на окру-

жающую среду (ядохимикаты, про-

мышленные отходы, радиация и 

другие загрязнения). Рациональное 

природопользование. 

Анализ влияния современного человека на 

окружающую среду, оценка примеров зависи-

мости благополучия жизни людей от состоя-

ния окружающей среды; моделирование ситу-

аций по сохранению биосферы и ее защите. 

 

 

4. Условия реализации учебной дисциплины 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

    Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного ка-

бинета: «социально-экономических дисциплин». 

    Основное оборудование: посадочные места по количеству обучающихся; 

стационарные технические средства обучения; рабочее место преподавателя; 

доска; интерактивная доска/экран, проектор, компьютер с выходом в сеть Ин-

тернет; лицензионные базовые и профессиональные компьютерные про-

граммы, необходимые для ведения учебно-практической деятельности; 

наглядно-раздаточный и учебно-практический материал. 

    Вспомогательное оборудование: мобильные технические средства обучения. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий,  Интернет-ресур-

сов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. М. К. Гусейханов Естествознание 9-е изд., пер. и доп. Учебник и прак-

тикум для СПО., Изд-ао ЮРАЙТ., 2023 г., стр. 466  

Дополнительные источники: 

1. О.Е. Саенко, О.В. Логвиненко, С.С. Бурова Естествознание. Практикум. 

Рекомендовано для ТОП-50 СПО. Изд-во КноРус, 2023., стр. 242 

Интернет-ресурсы: 

1. Российская Государственная Библиотека. https://www.rsl.ru/ 

2. Российская национальная библиотека. https://nlr.ru/ 

3. Институт научной информации по общественным наукам РАН. 

https://inion.ru/ 

4. Национальная электронная библиотека. https://rusneb.ru/ 

5. Научная электронная библиотека «КИБЕРЛЕНИНКА». 

https://cyberleninka.ru/ 

6. Научная электронная библиотека. https://monographies.ru/ 

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. https://window.edu.ru/ 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения Формы и методы кон-

троля и оценки резуль-

татов обучения 

умения: 

- приводить примеры экспериментов и/или наблюдений, обос-

новывающих: атомно-молекулярное строение вещества, су-

ществование электромагнитного поля и взаимосвязь электри-

ческого и магнитного полей, волновые и корпускулярные 

свойства света, необратимость тепловых процессов, разбега-

ние галактик, зависимость свойств вещества от структуры мо-

лекул, зависимость скорости химической реакции от темпера-

туры и катализаторов, клеточное строение живых организмов, 

роль ДНК как носителя наследственной информации, эволю-

цию живой природы, превращения энергии и вероятностный 

характер процессов в живой и неживой природе, взаимосвязь 

компонентов экосистемы, влияние деятельности человека на 

экосистемы;  

- объяснять прикладное значение важнейших достижений в 

области естественных наук для: развития энергетики, транс-

порта и средств связи, получения синтетических материалов с 

заданными свойствами, создания биотехнологий, лечения ин-

фекционных заболеваний, охраны окружающей среды;  

- выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки;  

Входной контроль в 

форме: тестирования 

Текущий контроль в 

форме: самостоятельной 

работы (рефераты, сооб-

щения), устные ответы,  

работа над индивидуаль-

ным проектом, кон-

трольная работа по раз-

делам, решение задач. 

Рубежный контроль в 

форме: дифференциро-

ванного зачета 

https://www.rsl.ru/
https://nlr.ru/
https://inion.ru/
https://rusneb.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://monographies.ru/
https://window.edu.ru/
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- делать выводы на основе экспериментальных данных, пред-

ставленных в виде графика, таблицы или диаграммы;  

- работать с естественнонаучной информацией, содержащейся 

в сообщениях СМИ, ресурсах Интернета, научно-популярных 

статьях: владеть методами поиска, выделять смысловую ос-

нову и оценивать достоверность информации. 

знания:  

- смысл понятий: естественнонаучный метод познания, элек-

тромагнитное поле и электромагнитные волны, квант, эволю-

ция Вселенной, большой взрыв, Солнечная система, галак-

тика, минеральные и органические вещества, массовая для 

раствора, строение белков жиров и углеводов, экостистема, 

биоценоз, природопользование, загрязнение атмосферы, 

клетка; 

- вклад великих ученых в формирование современной есте-

ственнонаучной картины мира. 

Предметные результаты: 

- сформированность представлений о целостной современ-

ной естественнонаучной картине мира, природе как единой 

целостной системе, взаимосвязи человека, природы и обще-

ства, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

- владение знаниями о наиболее важных открытиях и дости-

жениях в области естествознания, повлиявших на эволюцию 

представлений о природе, на развитие техники и технологий; 

- сформированность умения применять естественнонаучные 

знания для объяснения окружающих явлений, сохранения здо-

ровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, береж-

ного отношения к природе, рационального природопользова-

ния, а также выполнения роли грамотного потребителя; 

- сформированность представлений о научном методе позна-

ния природы и средствах изучения мегамира, макромира и 

микромира; владение приемами естественнонаучных наблю-

дений, опытов, исследований и оценки достоверности полу-

ченных результатов; 

- владение понятийным аппаратом естественных наук, позво-

ляющим познавать мир, участвовать в дискуссиях по есте-

ственнонаучным вопросам, использовать различные источ-

ники информации для подготовки собственных работ, крити-

чески относиться к сообщениям СМИ, содержащим научную 

информацию; 

- сформированность умений понимать значимость естествен-

нонаучного знания для каждого человека независимо от его 

профессиональной деятельности, различать факты и оценки, 

сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями 

оценок и связь критериев с определенной системой ценностей. 

для слепых, слабовидящих обучающихся: 

- сформированность навыков письма на брайлевской печатной 

машинке; 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучаю-

щихся: 
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- сформированность и развитие основных видов речевой дея-

тельности обучающихся - слухозрительного восприятия (с ис-

пользованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных им-

плантов), говорения, чтения, письма; 

для обучающихся с расстройствами аутистического спек-

тра: 

- овладение основными стилистическими ресурсами лексики 

и фразеологии языка, основными нормами литературного 

языка, нормами речевого этикета; 

- приобретение опыта их использования в речевой и альтерна-

тивной коммуникативной практике при создании устных, 

письменных, альтернативных высказываний;  

- стремление к возможности выразить собственные мысли и 

чувства, обозначить собственную позицию. 

Личностные результаты: 

- устойчивый интерес к истории и достижениям в области 

естественных наук, чувство гордости за российские естествен-

ные науки; 

- готовность к продолжению образования, повышению квали-

фикации в избранной профессиональной деятельности с ис-

пользованием знаний в области естественных наук; 

- объективное осознание значимости компетенций в области 

естественных наук для человека и общества, умение исполь-

зовать технологические достижения в области физики, химии, 

биологии для повышения собственного интеллектуального 

развития в выбранной профессиональной деятельности; 

- умение проанализировать техногенные последствия для 

окружающей среды, бытовой и производственной деятельно-

сти человека; 

- готовность самостоятельно добывать новые для себя есте-

ственнонаучные знания с использованием для этого доступ-

ных источников информации; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, 

проводить самооценку уровня собственного интеллектуаль-

ного развития; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в ко-

манде по решению общих задач в области естествознания 

для слепых, слабовидящих обучающихся: 

- сформированность навыков письма на брайлевской печатной 

машинке; 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучаю-

щихся: 

- сформированность и развитие основных видов речевой дея-

тельности обучающихся – слухозрительного восприятия (с ис-

пользованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных им-

плантов), говорения, чтения, письма; 

для обучающихся с расстройствами аутистического спек-

тра: 

- овладение основными стилистическими ресурсами лексики 

и фразеологии языка, основными нормами литературного 

языка, нормами речевого этикета; 

Входной контроль в 

форме: тестирования 

Текущий контроль в 

форме: самостоятельной 

работы (рефераты, сооб-

щения), устные ответы,  

работа над индивидуаль-

ным проектом, кон-

трольная работа по раз-

делам, решение задач. 

Рубежный контроль в 

форме: дифференциро-

ванного зачета 
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- приобретение опыта их использования в речевой и альтерна-

тивной коммуникативной практике при создании устных, 

письменных, альтернативных высказываний;  

- стремление к возможности выразить собственные мысли и 

чувства, обозначить собственную позицию. 

Метапредметные результаты: 

- овладение умениями и навыками различных видов познава-

тельной деятельности для изучения разных сторон окружаю-

щего естественного мира; 

- применение основных методов познания (наблюдения, 

научного эксперимента) для изучения различных сторон есте-

ственно-научной картины мира, с которыми возникает необ-

ходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать 

средства для их достижения на практике; 

- умение использовать различные источники для получения 

естественнонаучной информации и оценивать ее достовер-

ность для достижения поставленных целей и задач; 

для слепых, слабовидящих обучающихся: 

- сформированность навыков письма на брайлевской печат-

ной машинке; 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучаю-

щихся: 

- сформированность и развитие основных видов речевой де-

ятельности обучающихся – слухозрительного восприятия (с 

использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных им-

плантов), говорения, чтения, письма; 

для обучающихся с расстройствами аутистического спек-

тра: 

- овладение основными стилистическими ресурсами лексики 

и фразеологии языка, основными нормами литературного 

языка, нормами речевого этикета; 

- приобретение опыта их использования в речевой и альтер-

нативной коммуникативной практике при создании устных, 

письменных, альтернативных высказываний;  

- стремление к возможности выразить собственные мысли и 

чувства, обозначить собственную позицию. 

Входной контроль в 

форме: тестирования 

Текущий контроль в 

форме: самостоятельной 

работы (рефераты, сооб-

щения), устные ответы,  

работа над индивидуаль-

ным проектом, кон-

трольная работа по раз-

делам, решение задач. 

Рубежный контроль в 

форме: дифференциро-

ванного зачета 

 

Критерии оценок по учебному предмету Естествознание 

1. Входное тестирование. 

Тест оценивается по 100 балльной шкале, балы переводятся в оценки успеваемости 

следующим образом: 

86 – 100 баллов – «отлично»; 

70 – 75 баллов – «хорошо»; 

51 – 69 баллов – «удовлетворительно; 

менее 51 балла – «неудовлетворительно». Баллы учитываются не за знание программ-

ного материала, а общеобразовательная подготовка обучающегося до изучения пред-

мета Естествознание. 

 

2. Оценка устных ответов (доклад, сообщение, выразительное чтение, ответ и 

т.п.) 
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Устный опрос является одним из основных способов учета знаний по Естество-

знанию. Развернутый ответ должен представлять собой связное, логически последо-

вательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определе-

ния, правила в конкретных случаях. 

При оценке устного ответа обучающегося, применяются следующие критерии: 

1)    полнота и правильность ответа; 

2)    степень осознанности, понимания изученного; 

3)    языковое оформление ответа. 

 Отметка «5» ставится, если: 

1)     полно изложен изученный материал, дано правильное определение языковых по-

нятий; 

2)       обучающийся обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суж-

дения, применить знания на практике, привести необходимые примеры; 

3)         излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литера-

турного языка. 

Отметка «4» ставится, если дан ответ, удовлетворяющий тем же требова-

ниям, что и для отметки «5», но допущены 1–2 ошибки, которые сам же отвечающий 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагае-

мого материала. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понима-

ние основных положений данной темы, но: 

1)                 излагает материал неполно и допускает неточности в определении поня-

тий или формулировке правил; 

2)                 не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 

3)                 излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

Отметка «2» ставится, если обучаемый обнаруживает незнание большей ча-

сти соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формули-

ровке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно из-

лагает материал. 

 

   3. Оценка индивидуального проекта 

 

Проект 

Общие  критерии  оценивания  проекта 

Критерии Максимальный уровень 

достижений обучающихся 

1 Планирование и раскрытие плана, развитие темы 4 

2 Сбор информации 4 

3 Выбор и использование методов и приемов 4 

4 Анализ информации 4 

5 Организация письменной работы 4 

6 Анализ процесса и результата 4 

7 Личное участие 4 

ИТОГО 28 

 

    Общий  уровень  достижений  обучающихся  переводится  в  отметку  по  следую-

щей  шкале:  28-21  баллов:  «5»;  20-16  баллов:  «4»;  15-8  баллов:  «3»;  7-0  баллов:  «2». 
1.  Планирование  и  раскрытие  плана,  развитие  темы.  Высший  балл  ста-

вится,  если  обучающийся  определяет  и  четко  описывает  цели  своего  про-
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екта,  дает  последовательное  и  полное  описание  того,  как  он  собирается  до-

стичь  этих  целей,  причем  реализация  проекта  полностью  соответствует  предло-

женному  им  плану. 
2.  Сбор  информации.  Высший  балл  ставится,  если  индивидуальный  проект  со-

держит  достаточное  количество  относящейся  к  делу  информации  и  ссы-

лок  на  различные  источники. 
3.  Выбор  и  использование  методов  и  приемов.  Высший  балл  ставится,  если  про-

ект  полностью  соответствует  целям  и  задачам,  определенным  автором,  при-

чем  выбранные  и  эффективно  использованные  средства  приводят  к  созда-

нию  итогового  продукта  высокого  качества. 
4.  Анализ  информации.  Высший  балл  по  этому  критерию  ставится,  если  про-

ект  четко  отражает  глубину  анализа  и  актуальность  собственного  виде-

ния  идей  обучающимся,  при  этом  содержит  по-настоящему  личностный  под-

ход  к  теме. 
5.  Организация  письменной  работы.  Высший  балл  ставится,  если  структура  про-

екта  и  письменной  работы  (отчета)  отражает  логику  и  последовательность  ра-

боты,  если  использованы  адекватные  способы  представления  материала  (диа-

граммы,  графики,  сноски,  макеты,  модели  и  т.  д.). 
6.  Анализ  процесса  и  результата.  Высший  балл  ставится,  если  обучающийся по-

следовательно  и  полно  анализирует  проект  с  точки  зрения  поставленных  це-

лей,  демонстрирует  понимание  общих  перспектив,  относящихся  к  выбран-

ному  пути. 
7.  Личное  участие.  Считается  в  большей  степени  успешной  такая  работа,  в  ко-

торой  наличествует  собственный  интерес  автора,  энтузиазм,  активное  взаимодей-

ствие  с  участниками  и  потенциальными  потребителями  конечного  про-

дукта  и,  наконец,  если  обучающийся обнаружил  собственное  мнение  в  ходе  вы-

полнения  проекта. 
    С  критериями  оценивания  проектов  обучающиеся  знакомятся  зара-

нее.  Также  они  сами  могут  предложить  какие-либо  дополнения  в  содержа-

ние  критериев  или  даже  дополнительные  критерии,  которые,  на  их  взгляд,  необ-

ходимо  включить  в  критериальную  шкалу.  Критерии  оценивания  являются  сво-

его  рода  инструкцией  при  работе  над  проектом.  Кроме  того,  обучающиеся,  бу-

дучи  осведомленными  о  критериях  оценивания  их  проектной  деятельности,  мо-

гут  улучшить  отдельные  параметры  предлагаемые  для  оценивания,  тем  са-

мым  получить  возможность  достижения  наивысшего  результата. 

4. Оценка реферата 

    Реферат – краткая запись идей, содержащихся в одном или нескольких источниках, 

которая требует умения сопоставлять и анализировать различные точки зрения. Рефе-

рат – одна из форм интерпретации исходного текста или нескольких источников. По-

этому реферат, в отличие от конспекта, является новым, авторским текстом. Новизна 

в данном случае подразумевает новое изложение, систематизацию материала, особую 

авторскую позицию при сопоставлении различных точек зрения. Реферирование 

предполагает изложение какого-либо вопроса на основе классификации, обобщения, 

анализа и синтеза одного или нескольких источников. Специфика реферата (по срав-

нению с курсовой работой): 

- не содержит развернутых доказательств, сравнений, рассуждений, оценок; 

- дает ответ на вопрос, что нового, существенного содержится в тексте. 

 

По полноте изложения Информативные (рефераты-конспекты) 

Индикативные (рефераты-резюме) 

По количеству реферируемых источни-

ков 

Монографические 

Обзорные 
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Структура реферата: 

 1) титульный лист; 

 2) план работы с указанием страниц каждого вопроса, подвопроса (пункта); 

 3) введение; 

 4) текстовое изложение материала, разбитое на вопросы и подвопросы (пункты, под-

пункты) с необходимыми ссылками на источники, использованные автором; 

 5) заключение; 

 6) список использованной литературы; 

 7) приложения, которые состоят из таблиц, диаграмм, графиков, рисунков, схем (не-

обязательная часть реферата). 

    Приложения располагаются последовательно, согласно заголовкам, отражающим 

их содержание.  

Реферат оценивается преподавателем исходя из установленных критериев оценки 

реферата. 

5 Критерии и показатели, используемые при оценивании реферата 

Критерии Показатели 

1. Новизна реферированного текста 

Макс. - 20 баллов 

- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в поста-

новке проблемы, в формулировании но-

вого аспекта выбранной для анализа про-

блемы; 

- наличие авторской позиции, самостоя-

тельность суждений. 

2. Степень раскрытия сущности про-

блемы Макс. - 30 баллов 

- соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану 

реферата;  

- полнота и глубина раскрытия основных 

понятий проблемы;  

- обоснованность способов и методов ра-

боты с материалом;  

- умение работать с литературой, систе-

матизировать и структурировать мате-

риал;  

- умение обобщать, сопоставлять различ-

ные точки зрения по рассматриваемому 

вопросу, аргументировать основные по-

ложения и выводы. 

3. Обоснованность выбора источников 

Макс. - 20 баллов 

- круг, полнота использования литера-

турных источников по проблеме;  

- привлечение новейших работ по про-

блеме (журнальные публикации, матери-

алы сборников научных трудов и т.д.). 

4. Соблюдение требований к оформле-

нию Макс. - 15 баллов 

- правильное оформление ссылок на ис-

пользуемую литературу;  

- грамотность и культура изложения;  

- владение терминологией и понятийным 

аппаратом проблемы;  

- соблюдение требований к объему рефе-

рата; - культура оформления: выделение 

абзацев. 
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5. Грамотность Макс. - 15 баллов - отсутствие орфографических и синтак-

сических ошибок, стилистических по-

грешностей;  

- отсутствие опечаток, сокращений слов, 

кроме общепринятых;  

- литературный стиль. 

 

    Оценивание реферата 

 Реферат оценивается по 100 балльной шкале, балы переводятся в оценки успеваемо-

сти следующим образом: 

86 – 100 баллов – «отлично»; 

70 – 75 баллов – «хорошо»; 

51 – 69 баллов – «удовлетворительно; 

менее 51 балла – «неудовлетворительно». Баллы учитываются в процессе текущей 

оценки знаний программного материала. 

    6. Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа воз-

можных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего 

или близкого вида. 

             7. Выведение итоговых оценок 
    За второй учебный семестр ставится дифференцированный зачет.  

    Отметка «5» ставится, если: 

1)     полно изложен изученный материал, дано правильное определение языковых по-

нятий; 

2)       обучающийся обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суж-

дения, применить знания на практике, привести необходимые примеры; 

3)         излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литера-

турного языка. 

Отметка «4» ставится, если дан ответ, удовлетворяющий тем же требова-

ниям, что и для отметки «5», но допущены 1–2 ошибки, которые сам же отвечающий 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагае-

мого материала. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понима-

ние основных положений данной темы, но: 

1)                 излагает материал неполно и допускает неточности в определении поня-

тий или формулировке правил; 

2)                 не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 

3)                 излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

Отметка «2» ставится, если обучаемый обнаруживает незнание большей ча-

сти соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формули-

ровке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно из-

лагает материал.
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