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1. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины, курса 

Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

личностных:  

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

гордости за российские естественные науки;  

 готовность  к  продолжению  образования,  повышению  квалификации  в  избранной 

профессиональной деятельности с использованием знаний в области естественных наук;  

 объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук для человека 

и общества, умение использовать технологические достижения в области физики, химии, 

биологии для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности;  

 умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды,  бытовой и 

производственной деятельности человека;  

 готовность самостоятельно добывать новые для себя естественнонаучные знания с 

использованием для этого доступных источников информации;  

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития;  

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач 

в области естествознания;  

метапредметных:  

 овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 

изучения разных сторон окружающего естественного мира;  

 применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 

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

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;  

 умение  определять цели  и задачи деятельности, выбирать средства для их достижения на 

практике;  

 умение  использовать различные источники для получения естественнонаучной 

информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач;  

предметных:  

 сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной  картине 

мира, природе как единой целостной  системе, взаимосвязи человека, природы и  общества, 

пространственно-временных масштабах Вселенной;  

 владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области естествознания, 

повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и технологий;  

 сформированность умения применять естественнонаучные знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

бережного отношения к природе, рационального  природопользования, а также выполнения 

роли грамотного потребителя;  

 сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах 

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

наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверности полученных результатов;  

 владение  понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир,  

участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам, использовать различные 

источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к  

сообщениям СМИ, содержащим научную  информацию;  

 сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания для  каждого  

человека  независимо  от  его  профессиональной  деятельности, факты и оценки, 

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

определенной системой ценностей.  
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 Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

личностных:  

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

гордости за российские естественные науки;  

 готовность  к  продолжению  образования,  повышению  квалификации  в  избранной 

профессиональной деятельности с использованием знаний в области естественных наук;  

 объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук для человека 

и общества, умение использовать технологические достижения в области физики, химии, 

биологии для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности;  

 умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды,  бытовой и 

производственной деятельности человека;  

 готовность самостоятельно добывать новые для себя естественнонаучные знания с 

использованием для этого доступных источников информации;  

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития;  

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач 

в области естествознания;  

метапредметных:  

 овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 

изучения разных сторон окружающего естественного мира;  

 применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 

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

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;  

 умение  определять цели  и задачи деятельности, выбирать средства для их достижения на 

практике;  

 умение  использовать различные источники для получения естественнонаучной 

информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач;  

    предметных:  

 сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной  картине 

мира, природе как единой целостной  системе, взаимосвязи человека, природы и  общества, 

пространственно-временных масштабах Вселенной;  

 владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области естествознания, 

повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и технологий;  

 сформированность умения применять естественнонаучные знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

бережного отношения к природе, рационального  природопользования, а также выполнения 

роли грамотного потребителя;  

 сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах 

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

наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверности полученных результатов;  
 владение  понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир,  

участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам, использовать различные 

источники информации для  
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2. Содержание учебной дисциплины, курса 

ФИЗИКА 

ВВЕДЕНИЕ 

Физика – наука о природе. Естественно-научный метод познания, его возможности и границы 

применимости. Моделирование физических явлений и процессов. Роль эксперимента и теории в процессе 

познания природы. Физические законы. Основные элементы физической картины мира.  

 

1. МЕХАНИКА  

Относительность механического движения. Системы отсчета. Характеристики механического 

движения: перемещение, скорость, ускорение. Виды движения (равномерное, равноускоренное) и их 

графическое описание. Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. 

Центростремительное ускорение. 

Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. Законы динамики Ньютона. Силы в природе: 

упругость, трение, сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Невесомость.  

Закон сохранения импульса и реактивное движение. Закон сохранения механической энергии. Работа и 

мощность.  

Прикладные задачи механики (расчет траекторий космических кораблей, проектирование 

автомобилей, самолетов, строительных сооружений). 

Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Свободные и вынужденные 

колебания. Резонанс. Механические волны. Свойства механических волн. Длина волны. Звуковые волны. 

Ультразвук и его использование в технике и медицине. 

 

Демонстрации 

Зависимость траектории от выбора системы отсчета.  

Виды механического движения. 

Зависимость ускорения тела от его массы и силы, действующей на тело. 

Сложение сил. 

Равенство и противоположность направления сил действия и противодействия. 

Зависимость силы упругости от деформации. 

Силы трения. 

Невесомость. 

Реактивное движение. 

Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Свободные и вынужденные колебания. 

Резонанс. 

Образование и распространение волн. 

Частота колебаний и высота тона звука. 

 

Лабораторные работы 

Исследование движения тела под действием постоянной силы. 

Изучение закона сохранения импульса и реактивного движения. 

Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил тяжести и упругости.  

Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела. 

Изучение зависимости периода колебаний нитяного (или пружинного) маятника от длины нити (или 

массы груза).  

 

2. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА.  ТЕРМОДИНАМИКА  

История атомистических учений. Наблюдения и опыты, подтверждающие атомно-молекулярное 

строение вещества. Масса и размеры молекул. Тепловое движение. Абсолютная температура как мера 

средней кинетической энергии частиц.  

Объяснение агрегатных состояний вещества на основе атомно-молекулярных представлений. Модель 

идеального газа. Связь между давлением и средней кинетической энергией молекул газа. Изопроцессы. 

Модель строения жидкости. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. Поверхностное 

натяжение и смачивание. Модель строения твердых тел. Механические свойства твердых тел. Аморфные 

вещества и жидкие кристаллы. Изменения агрегатных состояний вещества. 
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Внутренняя энергия и работа газа. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов 

и второй закон термодинамики. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. КПД тепловых 

двигателей.  

 

Демонстрации 

Движение броуновских частиц. 

Диффузия. 

Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 

Изотермический и изобарный процессы. 

Кипение воды при пониженном давлении. 

Психрометр и гигрометр. 

Явления поверхностного натяжения и смачивания. 

Кристаллы, аморфные вещества, жидкокристаллические тела. 

Изменение внутренней энергии тел при совершении работы. 

Модели тепловых двигателей. 

 

Лабораторные работы 

Измерение влажности воздуха. 

Измерение поверхностного натяжения жидкости. 

Наблюдение роста кристаллов из раствора. 

3. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

Взаимодействие заряженных тел. Электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность поля. Потенциал поля. Разность потенциалов.  

Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Диэлектрики в 

электрическом поле. 

Постоянный электрический ток. Сила тока, напряжение, электрическое сопротивление. Закон Ома для 

участка цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. ЭДС источника тока. Закон Ома 

для полной цепи. 

Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Мощность электрического тока.  

Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников. Полупроводниковый 

диод. Полупроводниковые приборы. 

Магнитное поле. Постоянные магниты и магнитное поле тока. Сила Ампера. Сила Лоренца. Принцип 

действия электродвигателя. Электроизмерительные приборы. 

Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Явление электромагнитной индукции и закон 

электромагнитной индукции Фарадея. Вихревое электрическое поле.  Правило Ленца.  Самоиндукция. 

Индуктивность (12).  

Принцип действия электрогенератора. Переменный ток. Трансформатор. Производство, передача и 

потребление электроэнергии. Проблемы энергосбережения. Техника безопасности в обращении с 

электрическим током. 

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Вынужденные электромагнитные 

колебания. Действующие значения силы тока и напряжения. Конденсатор и катушка в цепи переменного 

тока. Активное сопротивление. Электрический резонанс.  

Электромагнитное поле и электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. Принципы 

радиосвязи и телевидения.  

Свет как электромагнитная волна. Интерференция и дифракция света. Поляризация света. Законы 

отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Дисперсия света. Различные виды 

электромагнитных излучений, их свойства и практические применения. Формула тонкой линзы. 

Оптические приборы. Разрешающая способность оптических приборов. 

 

Демонстрации 

Взаимодействие заряженных тел. 

Проводники в электрическом поле. 

Диэлектрики в электрическом поле. 

Конденсаторы. 

Тепловое действие электрического тока.   

Собственная и примесная проводимости полупроводников. 

Полупроводниковый диод. 

Транзистор. 

Опыт Эрстеда.  
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Взаимодействие проводников с токами. 

Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

Электродвигатель. 

Электроизмерительные приборы. 

Электромагнитная индукция. 

Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока и индуктивности проводника. 

Работа электрогенератора. 

Трансформатор. 

Свободные электромагнитные колебания. 

Осциллограмма переменного тока. 

Конденсатор в цепи переменного тока. 

Катушка в цепи переменного тока. 

Резонанс в последовательной цепи переменного тока. 

Излучение и прием электромагнитных волн. 

Радиосвязь. 

Интерференция света. 

Дифракция света. 

Поляризация света.  

Законы отражения и преломления света.  

Полное внутреннее отражение. 

Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

Спектроскоп. 

Оптические приборы 

 

Лабораторные работы 

Изучение закона Ома для участка цепи. 

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Изучение явления электромагнитной индукции. 

Исследование зависимости силы тока от электроемкости конденсатора в цепи переменного тока. 

Измерение индуктивности катушки. 

Изучение интерференции и дифракции света. 

 

4. СТРОЕНИЕ АТОМА И КВАНТОВАЯ ФИЗИКА 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Волновые и корпускулярные свойства света. 

Технические устройства, основанные на использовании фотоэффекта.  

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

Квантование энергии. Принцип действия и использование лазера.  

Строение атомного ядра. Энергия связи. Связь массы и энергии. Ядерная энергетика. Радиоактивные 

излучения и их воздействие на живые организмы.   

Демонстрации 

Фотоэффект. 

Излучение лазера. 

Линейчатые спектры различных веществ.  

Счетчик ионизирующих излучений. 

 

5. ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ 

Эффект Доплера и обнаружение «разбегания» галактик. Большой взрыв. Возможные сценарии 

эволюции Вселенной.  

Эволюция и энергия горения звезд. Термоядерный синтез.  

Образование планетных систем. Солнечная система.  

Демонстрации 

Солнечная система (модель). 

Фотографии планет, сделанные с космических зондов. 

  

Содержание обучения в учреждениях НПО (178 час.) 

 

Введение  
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Физика – наука о природе. Естественно-научный метод познания, его возможности и границы 

применимости. Моделирование физических явлений и процессов. Роль эксперимента и теории в процессе 

познания природы. Физические законы. Основные элементы физической картины мира.  

1. МЕХАНИКА 

Относительность механического движения. Системы отсчета. Характеристики механического 

движения: перемещение, скорость, ускорение. Виды движения (равномерное, равноускоренное) и их 

графическое описание. 

Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. Законы динамики Ньютона. Силы в природе: 

упругость, трение, сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Невесомость.  

Закон сохранения импульса и реактивное движение. Закон сохранения механической энергии. Работа и 

мощность.  

Механические колебания. Амплитуда, период, частота колебаний. Механические волны. Свойства 

механических волн. Длина волны. Звуковые волны. Ультразвук и его использование в технике и медицине.  

 

Демонстрации 

Зависимость траектории от выбора системы отсчета.  

Виды механического движения. 

Зависимость ускорения тела от его массы и силы, действующей на тело. 

Сложение сил. 

Равенство и противоположность направления сил действия и противодействия. 

Зависимость силы упругости от деформации. 

Силы трения. 

Невесомость. 

Реактивное движение. 

Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Образование и распространение волн. 

Частота колебаний и высота тона звука. 

 

Лабораторные работы 

Исследование движения тела под действием постоянной силы. 

Изучение закона сохранения импульса и реактивного движения. 

Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил тяжести и упругости.  

 

2. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. ТЕРМОДИНАМИКА 

История атомистических учений. Наблюдения и опыты, подтверждающие атомно-молекулярное 

строение вещества. Масса и размеры молекул. Тепловое движение. Абсолютная температура как мера 

средней кинетической энергии частиц.  

Объяснение агрегатных состояний вещества на основе атомно-молекулярных представлений. Модель 

идеального газа. Связь между давлением и средней кинетической энергией молекул газа. Модель строения 

жидкости. Влажность воздуха. Поверхностное натяжение и смачивание. Модель строения твердых тел. 

Изменения агрегатных состояний вещества. 

Внутренняя энергия и работа газа. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. 

Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. КПД тепловых двигателей.  

 

Демонстрации 

Движение броуновских частиц. 

Диффузия. 

Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 

Кипение воды при пониженном давлении. 

Психрометр и гигрометр. 

Явления поверхностного натяжения и смачивания. 

Кристаллические вещества. 

Изменение внутренней энергии тел при совершении работы. 

Модели тепловых двигателей. 

 

Лабораторные работы 

Измерение влажности воздуха. 

Наблюдение роста кристаллов из раствора. 
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3. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

Взаимодействие заряженных тел. Электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность поля. Проводники и диэлектрики в электрическом 

поле. 

Постоянный электрический ток. Сила тока, напряжение, электрическое сопротивление. Закон Ома для 

участка цепи. 

Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Мощность электрического тока.  

Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников. Полупроводниковый 

диод. Полупроводниковые приборы (8). 

Магнитное поле. Постоянные магниты и магнитное поле тока. Сила Ампера. Принцип действия 

электродвигателя. 

Явление электромагнитной индукции. Принцип действия электрогенератора. Переменный ток. 

Трансформатор. Производство, передача и потребление электроэнергии. Проблемы энергосбережения. 

Техника безопасности в обращении с электрическим током. 

Электромагнитное поле и электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. Принципы 

радиосвязи.  

Свет как электромагнитная волна. Интерференция и дифракция света. Законы отражения и 

преломления света. Дисперсия света. Различные виды электромагнитных излучений, их свойства и 

практические применения. Оптические приборы. 

 

Демонстрации 

Взаимодействие заряженных тел. 

Проводники в электрическом поле. 

Диэлектрики в электрическом поле. 

Тепловое действие электрического тока.   

Собственная и примесная проводимость полупроводников. 

Полупроводниковый диод. 

Транзистор. 

Опыт Эрстеда.  

Взаимодействие проводников с токами. 

Электродвигатель. 

Электроизмерительные приборы. 

Электромагнитная индукция. 

Работа электрогенератора. 

Трансформатор. 

Излучение и прием электромагнитных волн. 

Радиосвязь. 

Интерференция света. 

Дифракция света. 

Законы отражения и преломления света.  

Получение спектра с помощью призмы. 

Оптические приборы 

 

Лабораторные работы 

Изучение закона Ома для участка цепи. 

Изучение явления электромагнитной индукции. 

Изучение интерференции и дифракции света. 

 

3. СТРОЕНИЕ АТОМА И КВАНТОВАЯ ФИЗИКА 

 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Волновые и корпускулярные свойства света. 

Технические устройства, основанные на использовании фотоэффекта.  

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

Квантование энергии. Принцип действия и использование лазера.  

Строение атомного ядра. Энергия расщепления ядра и ядерная энергетика. Радиоактивные излучения и 

их воздействие на живые организмы. 

Демонстрации 

Фотоэффект. 

Излучение лазера. 
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Линейчатые спектры различных веществ.  

Счетчик ионизирующих излучений. 

 

5. ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ 

Эффект Доплера и обнаружение «разбегания» галактик. Большой взрыв. Возможные сценарии 

эволюции Вселенной.  

Эволюция и энергия горения звезд. Термоядерный синтез.  

Образование планетных систем. Солнечная система.  

Демонстрации 

Солнечная система (модель). 

Фотографии планет, сделанные с космических зондов. 

 

Содержание обучения в учреждениях СПО (195 час.)  

 

Физика 
Введение  

Физика – наука о природе. Естественно-научный метод познания, его возможности и границы 

применимости. Моделирование физических явлений и процессов. Роль эксперимента и теории в процессе 

познания природы. Физические законы. Основные элементы физической картины мира.  

 

1. МЕХАНИКА  

Относительность механического движения. Системы отсчета. Характеристики механического 

движения: перемещение, скорость, ускорение. Виды движения (равномерное, равноускоренное) и их 

графическое описание. Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью (10). 

Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. Законы динамики Ньютона. Силы в природе: 

упругость, трение, сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Невесомость.  

Закон сохранения импульса и реактивное движение. Закон сохранения механической энергии. Работа и 

мощность.  

Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Свободные и вынужденные 

колебания. Резонанс. Механические волны. Свойства механических волн. Длина волны. Звуковые волны. 

Ультразвук и его использование в технике и медицине. 

 

Демонстрации 

Зависимость траектории от выбора системы отсчета.  

Виды механического движения. 

Зависимость ускорения тела от его массы и силы, действующей на тело. 

Сложение сил. 

Равенство и противоположность направления сил действия и противодействия. 

Зависимость силы упругости от деформации. 

Силы трения. 

Невесомость. 

Реактивное движение. 

Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Свободные и вынужденные колебания. 

Резонанс. 

Образование и распространение волн. 

Частота колебаний и высота тона звука. 

 

Лабораторные работы 

Исследование движения тела под действием постоянной силы. 

Изучение закона сохранения импульса и реактивного движения. 

Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил тяжести и упругости.  

Изучение зависимости периода колебаний нитяного (или пружинного) маятника от длины нити (или 

массы груза).  

  

2. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. ТЕРМОДИНАМИКА  

История атомистических учений. Наблюдения и опыты, подтверждающие атомно-молекулярное 

строение вещества. Масса и размеры молекул. Тепловое движение. Абсолютная температура как мера 

средней кинетической энергии частиц.  
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Объяснение агрегатных состояний вещества на основе атомно-молекулярных представлений. Модель 

идеального газа. Связь между давлением и средней кинетической энергией молекул газа. Модель строения 

жидкости. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. Поверхностное натяжение и 

смачивание. Модель строения твердых тел. Механические свойства твердых тел. Аморфные вещества и 

жидкие кристаллы. Изменения агрегатных состояний вещества. 

Внутренняя энергия и работа газа. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. 

Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. КПД тепловых двигателей.  

 

Демонстрации 

Движение броуновских частиц. 

Диффузия. 

Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 

Кипение воды при пониженном давлении. 

Психрометр и гигрометр. 

Явления поверхностного натяжения и смачивания. 

Кристаллы, аморфные вещества, жидкокристаллические тела. 

Изменение внутренней энергии тел при совершении работы. 

Модели тепловых двигателей. 

 

Лабораторные работы 

Измерение влажности воздуха. 

Измерение поверхностного натяжения жидкости. 

Наблюдение роста кристаллов из раствора. 

  

3. Электродинамика  

Взаимодействие заряженных тел. Электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность поля. Потенциал поля. Разность потенциалов.  

Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Диэлектрики в 

электрическом поле. 

Постоянный электрический ток. Сила тока, напряжение, электрическое сопротивление. Закон Ома для 

участка цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. ЭДС источника тока. 

Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Мощность электрического тока.  

Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников. Полупроводниковый 

диод. Полупроводниковые приборы. 

Магнитное поле. Постоянные магниты и магнитное поле тока. Сила Ампера. Принцип действия 

электродвигателя. Электроизмерительные приборы. 

Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Явление электромагнитной индукции и закон 

электромагнитной индукции Фарадея. Вихревое электрическое поле.  Правило Ленца.  Самоиндукция. 

Индуктивность.  

Принцип действия электрогенератора. Переменный ток. Трансформатор. Производство, передача и 

потребление электроэнергии. Проблемы энергосбережения. Техника безопасности в обращении с 

электрическим током. 

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Вынужденные электромагнитные 

колебания. Действующие значения силы тока и напряжения. Конденсатор и катушка в цепи переменного 

тока. Активное сопротивление. Электрический резонанс.  

Электромагнитное поле и электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. Принципы 

радиосвязи и телевидения.  

Свет как электромагнитная волна. Интерференция и дифракция света. Законы отражения и 

преломления света. Полное внутреннее отражение. Дисперсия света. Различные виды электромагнитных 

излучений, их свойства и практические применения. Оптические приборы. Разрешающая способность 

оптических приборов. 

 

Демонстрации 

Взаимодействие заряженных тел. 

Проводники в электрическом поле. 

Диэлектрики в электрическом поле. 

Конденсаторы. 

Тепловое действие электрического тока.   

Собственная и примесная проводимости полупроводников. 
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Полупроводниковый диод. 

Транзистор. 

Опыт Эрстеда.  

Взаимодействие проводников с токами. 

Электродвигатель. 

Электроизмерительные приборы. 

Электромагнитная индукция. 

Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока и индуктивности проводника. 

Работа электрогенератора. 

Трансформатор. 

Свободные электромагнитные колебания. 

Осциллограмма переменного тока. 

Конденсатор в цепи переменного тока. 

Катушка в цепи переменного тока. 

Резонанс в последовательной цепи переменного тока. 

Излучение и прием электромагнитных волн. 

 

Лабораторные работы 

Изучение закона Ома для участка цепи. 

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Изучение явления электромагнитной индукции. 

Исследование зависимости силы тока от электроемкости конденсатора в цепи переменного тока. 

Измерение индуктивности катушки. 

Изучение интерференции и дифракции света. 

 

4. СТРОЕНИЕ АТОМА И КВАНТОВАЯ ФИЗИКА  

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Волновые и корпускулярные свойства света. 

Технические устройства, основанные на использовании фотоэффекта.  

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

Квантование энергии. Принцип действия и использование лазера.  

Строение атомного ядра. Энергия связи. Связь массы и энергии. Ядерная энергетика. Радиоактивные 

излучения и их воздействие на живые организмы. 

 

Демонстрации 

Фотоэффект. 

Излучение лазера. 

Линейчатые спектры различных веществ.  

Счетчик ионизирующих излучений. 

 

5. ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ  

Эффект Доплера и обнаружение «разбегания» галактик. Большой взрыв. Возможные сценарии 

эволюции Вселенной.  

Эволюция и энергия горения звезд. Термоядерный синтез.  

Образование планетных систем. Солнечная система.  

Демонстрации 

Солнечная система (модель). 

Фотографии планет, сделанные с космических зондов. 

ХИМИЯ 

Общая и неорганическая химия 

Предмет органической химии. Понятие об органическом веществе и органической химии. Краткий 

очерк истории развития органической химии. Витализм и его крушение. Особенности строения 

органических соединений. Круговорот углерода в природе. 

Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова. Предпосылки создания теории 

строения. Основные положения теории строения А. М. Бутлерова. Химическое строение и свойства 

органических веществ. Понятие об изомерии. Способы отображения строения молекулы (формулы, 

модели). Значение теории А. М. Бутлерова для развития органической химии и химических прогнозов. 
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Строение атома углерода. Электронное облако и орбиталь, s- и рорбитали. Электронные и электронно-

графические формулы атома углерода в основном и возбужденном состояниях. Ковалентная химическая 

связь и ее классификация по способу перекрывания орбиталей (а- и псвязи). Понятие гибридизации. 

Различные типы гибридизации и форма атомных орбиталей, взаимное отталкивание гибридных орби-талей 

и их расположение в пространстве в соответствии с минимумом энергии. Геометрия молекул веществ, 

образованных атомами углерода в различных состояниях гибридизации. 

Классификация органических соединений. Классификация органических веществ в зависимости от 

строения углеродной цепи. Понятие функциональной группы. Классификация органических веществ по 

типу функциональной группы. 

Основы номенклатуры органических веществ. Тривиальные названия. Рациональная номенклатура 

как предшественница номенклатуры IUPAC. Номенклатура IUPAC: принципы образования названий, 

старшинство функциональных групп, их обозначение в префиксах и суффиксах названий органических 

веществ. 

Типы химических связей в органических соединениях и способы их разрыва. 

Классификация ковалентных связей по электроотрицательности связанных атомов, способу 

перекрывания орбиталей, кратности, механизму образования. Связь природы химической связи с типом 

кристаллической решетки вещества и его физическими свойствами. Разрыв химической связи как процесс, 

обратный ее образованию. Го-молитический и гетеролитический разрывы связей, их сопоставление с 

обменным и донорно-акцепторным механизмами их образования. Понятие свободного радикала, 

нуклеофильной и электрофильной частицы. 

Классификация реакций в органической химии. Понятие о типах и механизмах реакций в 

органической химии. Субстрат и реагент. Классификация реакций по изменению в структуре субстрата 

(присоединение, отщепление, замещение, изомеризация) и типу реагента (радикальные, нуклеофильные, 

электрофильные). Реакции присоединения (Ам, АЕ), элиминирования (Е), замещения (SR, SN, SE), 

изомеризации. Разновидности реакций каждого типа: гидрирование и дегидрирование, галогенирование и 

дегалогенирование, гидратация и дегидратация, гидро-галогенирование и дегидрогалогенирование, 

полимеризация и поликонденсация, перегруппировка. Особенности окислительно-восстановительных 

реакций в органической химии. 

 

Современные представления о химическом строении органических веществ. 

Основные направления развития теории строения А. М. Бутлерова. Изомерия органических веществ и 

ее виды. Структурная изомерия: межклассовая, углеродного скелета, положения кратной связи и 

функциональной группы. Пространственная изомерия: геометрическая и оптическая. Понятие 

асимметрического центра. Биологическое значение оптической изомерии.  

Демонстрации  

Коллекции органических веществ (в том числе лекарственных препаратов, красителей), материалов 

(природных и синтетических каучуков, пластмасс и волокон) и изделий из них (нитей, тканей, отделочных 

материалов). 

Модели молекул СН4, С2Н4, С2Н2, С6Н6, СН3ОН — шаростержневые и объемные. Модели отталкивания 

гибридных орбиталей с помощью воздушных шаров. 

Взаимодействие натрия с этанолом и отсутствие взаимодействия с диэтиловым эфиром. 

Опыты, подтверждающие наличие функциональных групп у соединений различных классов. 

Лабораторный опыт  

Изготовление моделей молекул —представителей различных классов органических соединений. 

Практические занятия.  

Обнаружение углерода и водорода в органическом соединении. Обнаружение галогенов (проба 

Бейльштейна). 

1.2. Предельные углеводороды 

Гомологический ряд алканов. Понятие об углеводородах. Особенности строения предельных 

углеводородов. Алканы как представители предельных углеводородов. 

Электронное и пространственное строение молекулы метана и других алканов. Гомологический ряд и 

изомерия парафинов. Нормальное и разветвленное строение углеродной цепи. Номенклатура алканов и 

алкильных заместителей. Физические свойства алканов. Алканы в природе. 

Химические свойства алканов. Реакции 8д-типа: галогенирование (работы Н. Н. Семенова), 

нитрование по Коновалову. Механизм реакции хлорирования алка-нов. Реакции дегидрирования, горения, 

каталитического окисления алканов.  

Применение и способы получения алканов. Области применения алканов. Промышленные способы 

получения алканов: получение из природных источников, крекинг парафинов, получение синтетического 
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бензина, газификация угля, гидрирование алканов. Лабораторные способы получения алканов: синтез 

Вюрца, декар-боксилирование, гидролиз карбида алюминия. 

Циклоалканы. Гомологический ряд и номенклатура циклоалканов, их общая формула. Понятие о 

напряжении цикла. Изомерия циклоалканов: межклассовая, углеродного скелета, геометрическая. 

Получение и физические свойства циклоалка-нов. Химические свойства циклоалканов.  

Демонстрации  

Модели молекул метана, других алканов, различных конформаций циклогексана. Растворение 

парафина в бензине и испарение растворителя из смеси. Плавление парафина и его отношение к воде 

(растворимость, плотность, смачивание). 

Разделение смеси бензин — вода с помощью делительной воронки. Горение метана, пропан-бутановой 

смеси, парафина в условиях избытка и недостатка кислорода. 

Взрыв смеси метана с воздухом и хлором. 

Восстановление оксидов тяжелых металлов парафином. 

Отношение циклогексана к бромной воде и раствору перманганата калия. 

Лабораторные опыты  

Изготовление моделей молекул алканов и галогеналканов. 

Изготовление парафинированной бумаги, испытание ее свойств: отношения к воде и жирам. 

Обнаружение воды, сажи, углекислого газа в продуктах горения свечи. 

Ознакомление со свойствами твердых парафинов: плавлением, растворимостью в воде и органических 

растворителях, химической инертностью (отсутствием взаимодействия с бромной водой, растворами 

перманганата калия, гидроксида натрия и серной кислоты). 

Практическое занятие  

Получение метана и изучение его свойств: горения, отношения к бромной воде и раствору 

перманганата калия. 

1.3. Этиленовые и диеновые углеводороды 

Гомологический ряд алкенов. Электронное и пространственное строение молекулы этилена и 

алкенов. Гомологический ряд и общая формула алкенов. Изомерия этиленовых углеводородов: 

межклассовая, углеродного скелета, положения кратной связи, геометрическая. Особенности номенклатуры 

этиленовых углеводородов, названия важнейших радикалов. Физические свойства алкенов. 

Химические свойства алкенов. Электрофильный характер реакций, склонность к реакциям 

присоединения, окисления, полимеризации. Правило Марковникова и его электронное обоснование. 

Реакции галогенирования, гидрогалогенирования, гидратации, гидрирования. Механизм ЛЕ-реакций.  

Применение и способы получения алкенов. Использование высокой реакционной способности 

алкенов в химической промышленности. Применение этилена и пропилена. Промышленные способы 

получения алкенов. Реакции дегидрирования и крекинга алкенов. Лабораторные способы получения 

алкенов. 

Алкадиены. Понятие и классификация диеновых углеводородов по взаимному расположению 

кратных связей в молекуле. Особенности электронного и пространственного строения сопряженных 

диенов. Понятие о пэлектронной системе.  

Основные понятия химии высокомолекулярных соединений (на примере продуктов 

полимеризации алкенов, алкадиенов и их галогенпроизводных). Мономер, полимер, реакция 

полимеризации, степень полимеризации, структурное звено. Типы полимерных цепей: линейные, 

разветвленные, сшитые. Понятие о стереорегуляр-ных полимерах. Полимеры термопластичные и 

термореактивные. Представление о пластмассах и эластомерах.  

Демонстрации  

Модели молекул структурных и пространственных изомеров алкенов и алкадиенов. Коллекция 

«Каучук и резина». 

Деполимеризация каучука. Сгущение млечного сока каучуконосов (молочая, одуванчиков, фикуса). 

Лабораторные опыты  

Обнаружение непредельных соединений в керосине, скипидаре. Ознакомление с образцами 

полиэтилена и полипропилена. Распознавание образцов алканов и алкенов. 

Практические занятия  

Получение этилена дегидратацией этилового спирта. 

Взаимодействие этилена с бромной водой, раствором перманганата калия. Сравнение пламени этилена 

с пламенем предельных углеводородов (метана, пропан-бутановой смеси). 

1.4. Ацетиленовые углеводороды 

Гомологический ряд алкинов. Электронное и пространственное строение ацетилена и других 

алкинов. Гомологический ряд и общая формула алкинов. Номенклатура ацетиленовых углеводородов. 

Изомерия межклассовая, углеродного скелета, положения кратной связи. 
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Химические свойства и применение алкинов. Особенности реакций присоединения по тройной 

углерод-углеродной связи. Реакция Кучерова. Правило Марковникова применительно к ацетиленам. 

Подвижность атома водорода (кислотные свойства алкинов). Окисление алкинов. Реакция Зелинского. 

Применение ацетиленовых углеводородов. Поливинилацетат. 

Получение алкинов. Получение ацетилена пиролизом метана и карбидным методом. 

Демонстрации  

Модели молекулы ацетилена и других алкинов. 

Получение ацетилена из карбида кальция, ознакомление с физическими и химическими свойствами 

ацетилена: растворимостью в воде, горением, взаимодействием с бромной водой, раствором перманганата 

калия, солями меди (I) и серебра. 

Лабораторный опыт  

Изготовление моделей молекул алкинов, их изомеров. 

1.5. Ароматические углеводороды 

Гомологический ряд аренов. Бензол как представитель аренов. Развитие представлений о строении 

бензола. Современные представления об электронном и пространственном строении бензола. Образование 

ароматической п-системы. Гомологи бензола, их номенклатура, общая формула. Номенклатура для 

дизамещенных производных бензола: орто - ,  мета -,  пара-расположение заместителей. Физические 

свойства аренов. 

Химические свойства аренов. Примеры реакций электрофильного замещения: галогенирования, 

алкилирования (катализаторы Фриделя — Крафтса), нитрования, сульфирования. Реакции гидрирования и 

присоединения хлора к бензолу.  

Применение и получение аренов. Природные источники ароматических углеводородов. 

Ароматизация алканов и циклоалканов. Алкилирование бензола. 

Демонстрации  

Шаростержневые и объемные модели молекул бензола и его гомологов. 

Разделение смеси бензол — вода с помощью делительной воронки. 

Растворяющая способность бензола (экстракция органических и неорганических веществ бензолом из 

водного раствора йода, красителей; растворение в бензоле веществ, труднорастворимых в воде (серы, 

бензойной кислоты). 

Горение бензола. 

Отношение бензола к бромной воде, раствору перманганата калия. Получение нитробензола.  

Ознакомление с физическими свойствами ароматических углеводородов с использованием 

растворителя «Сольвент». Изготовление и использование простейшего прибора для хроматографии. 

Получение бензола декарбоксилированием бензойной кислоты. Получение и расслоение эмульсии 

бензола с водой. Отношение бензола к бромной воде и раствору перманганата калия. 

1.6. Природные источники углеводородов 

Нефть. Нахождение в природе, состав и физические свойства нефти. Топливно-энергетическое 

значение нефти. Промышленная переработка нефти. Ректификация нефти, основные фракции ее 

разделения, их использование. Вторичная переработка нефтепродуктов. Ректификация мазута при 

уменьшенном давлении. Крекинг нефтепродуктов. Различные виды крекинга, работы В. Г.  

Природный и попутный нефтяной газы. Сравнение состава природного и попутного газов, их 

практическое использование. 

Каменный уголь. Основные направления использования каменного угля. Коксование каменного угля, 

важнейшие продукты этого процесса: кокс, каменноугольная смола, надсмольная вода. Соединения, 

выделяемые из каменноугольной смолы. Продукты, получаемые из надсмольной воды. 

Экологические аспекты добычи, переработки и использования горючих ископаемых. 

Демонстрации  

Коллекция «Природные источники углеводородов». Сравнение процессов горения нефти и природного 

газа. Образование нефтяной пленки на поверхности воды. Каталитический крекинг парафина (или 

керосина). 

Лабораторные опыты  

Определение наличия непредельных углеводородов в бензине и керосине. Растворимость различных 

нефтепродуктов (бензина, керосина, дизельного топлива, вазелина, парафина) друг в друге. 

1.7. Гидроксильные соединения 

Строение и классификация спиртов. Классификация спиртов по типу углеводородного радикала, 

числу гидроксильных групп и типу атома углерода, связанного с гидроксильной группой. Электронное и 

пространственное строение гидроксильной группы. Влияние строения спиртов на их физические свойства.  

Химические свойства алканолов. Реакционная способность предельных одноатомных спиртов. 

Сравнение кислотно-основных свойств органических и неорганических соединений, содержащих ОН-
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группу: кислот, оснований, амфотерных соединений (воды, спиртов). Реакции, подтверждающие кислотные 

свойства спиртов. 

Способы получения спиртов. Гидролиз галогеналканов. Гидратация алкенов, условия ее проведения. 

Восстановление карбонильных соединений. 

Отдельные представители алканолов. Метанол, его промышленное получение и применение в 

промышленности. Биологическое действие метанола. Специфические способы получения этилового 

спирта. Физиологическое действие этанола. 

Многоатомные спирты. Изомерия и номенклатура представителей двух- и трехатомных спиртов. 

Особенности химических свойств многоатомных спиртов, их качественное обнаружение. Отдельные 

представители: этиленгликоль, глицерин, способы их получения, практическое применение. 

Фенол. Электронное и пространственное строение фенола. Взаимное влияние ароматического кольца 

и гидроксильной группы. 

Химические свойства фенола как функция его химического строения. Бромирова-ние фенола 

(качественная реакция), нитрование (пикриновая кислота, ее свойства и применение). Образование 

окрашенных комплексов с ионом Fe
3
+. Применение фенола. Получение фенола в промышленности. 

Демонстрации  

Модели молекул спиртов и фенолов. 

Растворимость в воде алканолов, этиленгликоля, глицерина, фенола. Сравнение скорости 

взаимодействия натрия с этанолом, пропанолом-2, 2-метил-пропанолом-2, глицерином. 

Получение бромэтана из этанола. 

Вытеснение фенола из фенолята натрия угольной кислотой. Реакция фенола с формальдегидом. 

Качественные реакции на фенол. 

Зависимости растворимости фенола в воде от температуры. Взаимодействие фенола с раствором 

щелочи. 

Распознавание растворов фенолята натрия и карбоната натрия (барботаж выдыхаемого воздуха или 

действие сильной кислоты). 

Распознавание водных растворов фенола и глицерина. 

Лабораторные опыты Ректификация смеси этанол — вода. 

Обнаружение воды в азеотропной смеси воды и этилового спирта. 

Практические занятия  

Изучение растворимости спиртов в воде. 

Окисление спиртов различного строения хромовой смесью. 

Получение диэтилового эфира. Получение глицерата меди. 

1.8. Альдегиды и кетоны 

Гомологические ряды альдегидов и кетонов. Понятие о карбонильных соединениях. Электронное 

строение карбонильной группы. Изомерия и номенклатура альдегидов и кетонов. Физические свойства 

карбонильных соединений. 

Химические свойства альдегидов и кетонов. Реакционная способность карбонильных соединений. 

Реакции окисления альдегидов, качественные реакции на альдегидную группу. Реакции поликонденсации: 

образование фенолоформальдегидных смол. 

Применение и получение карбонильных соединений. Применение альдегидов и кетонов в быту и 

промышленности. Альдегиды и кетоны в природе (эфирные масла, феромоны). Получение карбонильных 

соединений окислением спиртов, гидратацией алкинов, окислением углеводородов. Отдельные 

представители альдегидов и кетонов, специфические способы их получения и свойства. 

Демонстрации  

Шаростержневые и объемные модели молекул альдегидов и кетонов. Получение уксусного альдегида, 

окисление этанола хромовой смесью. Качественные реакции на альдегидную группу. 

Лабораторные опыты  

Окисление этанола в этаналь раскаленной медной проволокой. 

Получение фенолоформальдегидного полимера. Распознавание раствора ацетона и формалина.  

Практические занятия  

Изучение восстановительных свойств альдегидов: реакция «серебряного зеркала», восстановление 

гидроксида меди (II). 

Взаимодействие формальдегида с гидросульфитом натрия. 

1.9. Карбоновые кислоты и их производные 

Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых кислот. Понятие о карбоновых 

кислотах и их классификация. Электронное и пространственное строение карбоксильной группы.  
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Химические свойства карбоновых кислот. Реакции, иллюстрирующие кислотные свойства и их 

сравнение со свойствами неорганических кислот. Образование функциональных производных карбоновых 

кислот. Реакции этерификации. Ангидриды карбоновых кислот, их получение и применение.  

Способы получения карбоновых кислот. Отдельные представители и их значение. Общие 

способы получения: окисление алканов, алкенов, первичных спиртов, альдегидов. Важнейшие 

представители карбоновых кислот, их биологическая роль, специфические способы получения, свойства и 

применение муравьиной, уксусной, пальмитиновой и стеариновой; акриловой и метакриловой; олеиновой, 

линолевой и линоленовой; щавелевой; бензойной кислот. 

Сложные эфиры. Строение и номенклатура сложных эфиров, межклассовая изомерия с карбоновыми 

кислотами. Способы получения сложных эфиров. Обратимость реакции этерификации и факторы, 

влияющие на смещение равновесия.  

Жиры. Жиры как сложные эфиры глицерина. Карбоновые кислоты, входящие в состав жиров. 

Зависимость консистенции жиров от их состава. Химические свойства жиров: гидролиз, омыление, 

гидрирование. Биологическая роль жиров, их использование в быту и промышленности. 

Соли карбоновых кислот. Мыла. Способы получения солей: взаимодействие кар-боновых кислот с 

металлами, основными оксидами, основаниями, солями; щелочной гидролиз сложных эфиров. Химические 

свойства солей карбоновых кислот: гидролиз, реакции ионного обмена. Мыла, сущность моющего 

действия.  

Демонстрации  

Знакомство с физическими свойствами важнейших карбоновых кислот. Возгонка бензойной кислоты. 

Отношение различных карбоновых кислот к воде. 

Сравнение рН водных растворов уксусной и соляной кислот одинаковой моляр-ности. 

Получение приятно пахнущего сложного эфира. 

Отношение сливочного, подсолнечного, машинного масел и маргарина к бромной воде и раствору 

перманганата калия. 

Лабораторные опыты  

Взаимодействие раствора уксусной кислоты с магнием, оксидом цинка, гидрок-сидом железа (III), 

раствором карбоната калия и стеарата калия. Ознакомление с образцами сложных эфиров. Отношение 

сложных эфиров к воде и органическим веществам.  

Практические занятия  

Растворимость различных карбоновых кислот в воде. Взаимодействие уксусной кислоты с металлами. 

Получение изоамилового эфира уксусной кислоты. 

Сравнение степени ненасыщенности твердого и жидкого жиров. Омыление жира. Получение мыла и 

изучение его свойств: пенообразования, реакций ионного обмена, гидролиза, выделения свободных 

жирных кислот. 

1.10. Углеводы 

Понятие об углеводах. Классификация углеводов. Моно-, ди- и полисахариды, представители каждой 

группы углеводов. Биологическая роль углеводов, их значение в жизни человека и общества. 

Моносахариды. Строение и оптическая изомерия моносахаридов. Их классификация по числу атомов 

углерода и природе карбонильной группы. Формулы Фишера и Хеуорса для изображения молекул 

моносахаридов. Отнесение моносахаридов к D- и L-ряду. Важнейшие представители моноз. 

Глюкоза, строение ее молекулы и физические свойства. Таутомерия. Химические свойства глюкозы: 

реакции по альдегидной группе («серебряного зеркала», окисление азотной кислотой, гидрирование). 

Реакции глюкозы как многоатомного спирта: взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II) при 

комнатной температуре и нагревании.  

Дисахариды. Строение дисахаридов. Способ сочленения циклов. Восстанавливающие и 

невосстанавливающие свойства дисахаридов как следствие сочленения цикла. Строение и химические 

свойства сахарозы. Технологические основы производства сахарозы. Лактоза и мальтоза как изомеры 

сахарозы. 

Полисахариды. Общее строение полисахаридов. Строение молекулы крахмала, амилоза и 

амилопектин. Физические свойства крахмала, его нахождение в природе и биологическая роль. Гликоген. 

Химические свойства крахмала.  

Демонстрации  

Образцы углеводов и изделий из них. 

Получение сахарата кальция и выделение сахарозы из раствора сахарата кальция. 

Взаимодействие глюкозы с фуксинсернистой кислотой. 

Отношение растворов сахарозы и мальтозы к Cu(OH)2 при нагревании. 

Ознакомление с физическими свойствами крахмала и целлюлозы. 

Набухание целлюлозы и крахмала в воде. 
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Получение тринитрата целлюлозы. 

Коллекция волокон. 

Лабораторные опыты  

Ознакомление с физическими свойствами глюкозы (аптечная упаковка, таблетки). Кислотный 

гидролиз сахарозы. Знакомство с образцами полисахаридов. 

Обнаружение крахмала с помощью качественной реакции в меде, хлебе, йогурте, маргарине, 

макаронных изделиях, крупах. Практические занятия  

Реакция «серебряного зеркала» глюкозы. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II) при 

различных температурах. 

Действие аммиачного раствора оксида серебра на сахарозу. Обнаружение лактозы в молоке. Действие 

йода на крахмал. 

1.11. Амины, аминокислоты, белки 

Классификация и изомерия аминов. Понятие об аминах. Первичные, вторичные и третичные амины. 

Классификация аминов по типу углеводородного радикала и числу аминогрупп в молекуле. 

Гомологические ряды предельных алифатических и ароматических аминов, изомерия и номенклатура.  

Химические свойства аминов. Амины как органические основания, их сравнение с аммиаком и 

другими неорганическими основаниями. Сравнение химических свойств алифатических и ароматических 

аминов. Образование амидов. Анилиновые красители. Понятие о синтетических волокнах. Полиамиды и 

полиамидные синтетические волокна. 

Применение и получение аминов. Получение аминов. Работы Н.Н.Зинина. 

Аминокислоты. Понятие об аминокислотах, их классификация и строение. Оптическая изомерия а-

аминокислот. Номенклатура аминокислот. Двойственность кислотно-основных свойств аминокислот и ее 

причины. Биполярные ионы.  

Белки. Белки как природные полимеры. Первичная, вторичная, третичная и четвертичная структуры 

белков. Фибриллярные и глобулярные белки. Химические свойства белков: горение, денатурация, 

гидролиз, качественные (цветные) реакции.  

Демонстрации  

Физические свойства метиламина: агрегатное состояние, цвет, запах, отношение к воде. Горение 

метиламина. 

Взаимодействие анилина и метиламина с водой и кислотами. 

Окрашивание тканей анилиновыми красителями. 

Обнаружение функциональных групп в молекулах аминокислот. 

Нейтрализация щелочи аминокислотой. 

Нейтрализация кислоты аминокислотой. 

Растворение и осаждение белков. 

Лабораторные опыты  

Изготовление шаростержневых и объемных моделей изомерных аминов. Растворение белков в воде и 

их коагуляция. Обнаружение белка в курином яйце и молоке. Практические занятия  

Образование солей анилина. Бромирование анилина. Образование солей глицина. Получение медной 

соли глицина. Денатурация белка. Цветные реакции белков. 

1.12. Азотсодержащие гетероциклические соединения. Нуклеиновые кислоты 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеиновые кислоты как природные полимеры. Ну-клеотиды, их строение, 

примеры. АТФ и АДФ, их взаимопревращение и роль этого процесса в природе. Понятие ДНК и РНК. 

Строение ДНК, ее первичная и вторичная структура. Работы Ф.Крика и Д.Уотсона. Комплементарность 

азотистых оснований. Репликация ДНК. Биосинтез белка в живой клетке. Генная инженерия и 

биотехнология. Трансгенные формы растений и животных. 

Демонстрации  

Модели молекул важнейших гетероциклов. Коллекция гетероциклических соединений. Действие 

раствора пиридина на индикатор. Взаимодействие пиридина с соляной кислотой. 

Модель молекулы ДНК, демонстрация принципа комплементарности азотистых оснований. 

Образцы продуктов питания из трансгенных форм растений и животных. Лекарства и препараты, 

изготовленные методами генной инженерии и биотехнологии. 

Лабораторный опыт  

Изготовление объемных и шаростержневых моделей азотистых гетероциклов. 

1.13. Биологически активные соединения 

Ферменты. Понятие о ферментах как о биологических катализаторах белковой природы. Особенности 

строения и свойств в сравнении с неорганическими катализаторами. Классификация ферментов. 

Особенности строения и свойств ферментов: селективность и эффективность. Зависимость активности 

ферментов от температуры и рН среды. Значение ферментов в биологии и применение в промышленности. 
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Витамины. Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение. Норма потребления витаминов. 

Водорастворимые (на примере витаминов С, группы В и Р) и жирорастворимые (на примере витаминов А, 

D и Е). Авитаминозы, гипервитаминозы и гиповитаминозы, их профилактика. 

Гормоны. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, выполняющих эндокринную 

регуляцию жизнедеятельности организмов. Классификация гормонов: стероиды, производные 

аминокислот, полипептидные и белковые гормоны. Отдельные представители: эстрадиол, тестостерон, 

инсулин, адреналин. 

Лекарства. Понятие о лекарствах как химиотерапевтических препаратах. Краткие исторические 

сведения о возникновении и развитии химиотерапии. Группы лекарств: сульфамиды (стрептоцид), 

антибиотики (пенициллин), антипиретики (аспирин), анальгетики (анальгин).  

Демонстрации  

Сравнение скорости разложения Н2О2 под действием фермента каталазы и неорганических 

катализаторов: KI, FeCl3, MnO2. Образцы витаминных препаратов. Поливитамины. 

Иллюстрации фотографий животных с различными формами авитаминозов. Плакат с изображением 

структурных формул эстрадиола, тестостерона, адреналина. Взаимодействие адреналина с раствором FeCl3. 

Белковая природа инсулина (цветная реакция на белки). 

Плакаты или кодограммы с формулами амида сульфаниловой кислоты, дигидро-фолиевой и ложной 

дигидрофолиевой кислот, бензилпенициллина, тетрациклина, цефотаксима, аспирина. 

Лабораторные опыты  

Испытание растворимости адреналина в воде и соляной кислоте. Обнаружение аспирина в готовой 

лекарственной форме. 

Практические занятия  

Обнаружение витамина А в подсолнечном масле. Обнаружение витамина С в яблочном соке. 

Определение витамина D в рыбьем жире или курином желтке. 

Действие амилозы слюны на крахмал. Действие дегидрогеназы на метиленовый синий. Действие 

каталазы на пероксид водорода. 

Анализ лекарственных препаратов, производных салициловой кислоты. Анализ лекарственных 

препаратов, производных п-аминофенола. 

2. Общая и неорганическая химия 2.1. Химия — наука о веществах 

Состав вещества. Химические элементы. Способы существования химических элементов: атомы, 

простые и сложные вещества. Вещества постоянного и переменного состава. Закон постоянства состава 

веществ.  

Измерение вещества. Масса атомов и молекул. Атомная единица массы. Относительные атомная и 

молекулярная массы. Количество вещества и единицы его измерения: моль, ммоль, кмоль. Число Авогадро. 

Молярная масса. 

Агрегатные состояния вещества. Твердое (кристаллическое и аморфное), жидкое и газообразное 

агрегатные состояния вещества. Закон Авогадро и его следствия. Молярный объем веществ в газообразном 

состоянии. Объединенный газовый закон и уравнение Менделеева — Клапейрона. 

Смеси веществ. Различия между смесями и химическими соединениями. Массовая и объемная доли 

компонентов смеси. 

Демонстрации  

Опыты, иллюстрирующие закон сохранения массы веществ. Набор моделей атомов и молекул.  

Некоторые вещества количеством в 1 моль. Модель молярного объема газов. 

Практические занятия  

Изготовление моделей молекул некоторых органических и неорганических веществ. 

Очистка веществ фильтрованием и дистилляцией. Очистка веществ перекристаллизацией. 

2.2. Строение атома 

Атом — сложная частица. Доказательства сложности строения атома: катодные и рентгеновские 

лучи, фотоэффект, радиоактивность, электролиз. 

Планетарная модель атома Э. Резерфорда. Строение атома по Н. Бору. Современные представления о 

строении атома. Корпускулярно-волновой дуализм частиц микромира. 

Состав атомного ядра. Нуклоны: протоны и нейтроны. Изотопы и нуклиды. Устойчивость ядер. 

Электронная оболочка атомов. Понятие об электронной орбитали и электронном облаке. Квантовые 

числа: главное, орбитальное (побочное), магнитное и спиновое. Распределение электронов по 

энергетическим уровням, подуровням и орбиталям в соответствии с принципом наименьшей энергии, 

принципом Паули и правилом Гунда. Электронные конфигурации атомов химических элементов. 

Валентные возможности атомов химических элементов. 

Электронная классификация химических элементов: s-, p-, d-, f-элементы. Демонстрации  

Фотоэффект. 
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Модели орбиталей различной формы. 

Лабораторный опыт  

Наблюдение спектров испускания и поглощения соединений химических элементов с помощью 

спектроскопа. 

 

2.3. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева 

Открытие периодического закона. Предпосылки: накопление фактологического материала, работы 

предшественников (И. В. Деберейнера, А. Э. Шанкуртуа, Дж.А.Ньюлендса, Л. Ю.Мейера), съезд химиков в 

Карлсруэ, личностные качества Д. И. Менделеева. Открытие Д. И. Менделеевым Периодического закона. 

Периодический закон и строение атома. Изотопы. Современное понятие химического элемента. 

Закономерность Г. Мозли. Современная формулировка Периодического закона. Периодическая система и 

строение атома.  

Демонстрации  

Различные варианты таблицы Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева.  

Образцы простых веществ оксидов и гидроксидов элементов III периода. Лабораторный опыт  

Сравнение свойств простых веществ, оксидов и гидроксидов элементов III периода. 

2.4. Строение вещества 

Понятие о химической связи. Типы химических связей: ковалентная, ионная, металлическая и 

водородная. 

Ковалентная химическая связь. Два механизма образования этой связи: обменный и донорно-

акцепторный. Основные параметры этого типа связи: длина, прочность, угол связи или валентный угол. 

Основные свойства ковалентной связи: насыщенность, поляризуемость и прочность. 

Электроотрицательность и классификация ковалентных связей по этому признаку: полярная и неполярная 

ковалентные связи.  

Ионная химическая связь. Крайний случай ковалентной полярной связи. Механизм образования 

ионной связи. Ионные кристаллические решетки и свойства веществ с такими кристаллами. 

Металлическая химическая связь. Особый тип химической связи, существующий в металлах и 

сплавах. Ее отличия и сходство с ковалентной и ионной связями. Свойства металлической связи. 

Металлические кристаллические решетки и свойства веществ с такими кристаллами. 

Водородная химическая связь. Механизм образования такой связи. Ее классификация: 

межмолекулярная и внутримолекулярная водородные связи. Молекулярные кристаллические решетки для 

этого типа связи. Физические свойства веществ с водородной связью. Биологическая роль водородных 

связей в организации структур биополимеров. 

Комплексообразование. Понятие о комплексных соединениях. Координационное число 

комплексообразователя. Внутренняя и внешняя сфера комплексов. Номенклатура комплексных 

соединений. Их значение. 

Демонстрации  

Модели молекул различной архитектуры. 

Модели из воздушных шаров пространственного расположения sp-, sp
2
-, sp

3
-гибридных орбиталей. 

Модели кристаллических решеток различного типа. Модели молекул ДНК и белка. Лабораторные 

опыты 

Взаимодействие многоатомных спиртов с фелинговой жидкостью. Качественные реакции на ионы Fe
2
+ 

и Fe
3
+. 

2.5. Полимеры 

Неорганические полимеры. Полимеры — простые вещества с атомной кристаллической решеткой: 

аллотропные видоизменения углерода (алмаз, графит, карбин, фуллерен, взаимосвязь гибридизации 

орбиталей у атомов углерода с пространственным строением аллотропных модификаций); селен и теллур 

цепочечного строения.  

Органические полимеры. Способы их получения: реакции полимеризации и реакции 

поликонденсации. Структуры полимеров: линейные, разветвленные и пространственные. 

Структурирование полимеров: вулканизация каучуков, дубление белков, отверждение 

поликонденсационных полимеров. 

Классификация полимеров по различным признакам. 

Демонстрации  

Коллекции пластмасс, каучуков, волокон, минералов и горных пород. Минеральное волокно — асбест 

— и изделия из него. Модели молекул белков, ДНК, РНК. 

Лабораторные опыты  

Ознакомление с образцами пластмасс, волокон, каучуков, минералов и горных пород. 
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Проверка пластмасс на электрическую проводимость, горючесть, отношение к растворам кислот, 

щелочей и окислителей. 

Сравнение свойств термореактивных и термопластичных пластмасс. Получение нитей из капроновой 

или лавсановой смолы. Обнаружение хлора в поливинилхлориде. 

2.6. Дисперсные системы 

Понятие о дисперсных системах. Классификация дисперсных систем в зависимости от агрегатного 

состояния дисперсионной среды и дисперсной фазы, а также по размеру их частиц. Грубодисперсные 

системы: эмульсии и суспензии.  

Значение дисперсных систем в живой и неживой природе и практической жизни человека. 

Эмульсии и суспензии в строительстве, пищевой и медицинской промышленности, косметике. 

Биологические, медицинские и технологические золи. Значение гелей в организации живой материи. 

Биологические, пищевые, медицинские, косметические гели. Синерезис как фактор, определяющий срок 

годности продукции на основе гелей. Свертывание крови как биологический синерезис, его значение.  

Демонстрации  

Виды дисперсных систем и их характерные признаки. 

Прохождение луча света через коллоидные и истинные растворы (эффект Тин-даля). 

Лабораторные опыты  

Получение суспензии серы и канифоли. 

Получение эмульсии растительного масла и бензола. 

Получение золя крахмала. Получение золя серы из тиосульфата натрия. 

2.7. Химические реакции 

Классификация химических реакций в органической и неорганической химии. Понятие о 

химической реакции. Реакции, идущие без изменения качественного состава веществ: аллотропизация и 

изомеризация.  

Вероятность протекания химических реакций. Внутренняя энергия, энтальпия. Тепловой эффект 

химических реакций. Термохимические уравнения. Стандартная энтальпия реакций и образования веществ. 

Закон Г. И. Гесса и его следствия. Энтропия. 

Скорость химических реакций. Понятие о скорости реакций. Скорость гомо- и гетерогенной 

реакции. Энергия активации. 

Факторы, влияющие на скорость химической реакции. Природа реагирующих веществ. Температура 

(закон Вант — Гоффа). Концентрация. Катализаторы и катализ: гомо- и гетерогенный, их механизмы. 

Ферменты, их сравнение с неорганическими катализаторами. Зависимость скорости реакций от 

поверхности соприкосновения реагирующих веществ. 

Обратимость химических реакций. Химическое равновесие. Понятие о химическом равновесии. 

Равновесные концентрации. Динамичность химического равновесия. Факторы, влияющие на смещение 

равновесия: концентрация, давление, температура (принцип Ле Шателье). 

Демонстрации  

Превращение красного фосфора в белый; кислорода в озон. Модели бутана и изобутана. 

Получение кислорода из пероксида водорода и воды; дегидратация этанола. 

Цепочка превращений Р Р2О5 Н3РО4; свойства уксусной кислоты; реакции, идущие с образованием 

осадка, газа и воды; свойства металлов, окисление альдегида в кислоту и спирта в альдегид. 

Реакции горения; реакции эндотермические на примере реакции разложения (этанола, калийной 

селитры, бихромата аммония) и экзотермические на примере реакций соединения (обесцвечивание 

бромной воды и раствора перманганата калия этиленом, гашение извести и др.). 

Взаимодействие цинка различной поверхности (порошка, пыли, гранул) с кислотой. 

Модель «кипящего слоя». 

Смещение равновесия в системе: Fe
3
+ + 3 CNS

-
 <—> Fe(CNS)3; омыление жиров, реакции 

этерификации. 

Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной кислоты от разбавления. 

Сравнение свойств 0,1 Н растворов серной и сернистой кислот; муравьиной и уксусной кислот; 

гидроксидов лития, натрия и калия. 

Лабораторные опыты  

Получение кислорода разложением пероксида водорода и (или) перманганата калия.  

Реакции, идущие с образованием осадка, газа или воды для органических и неорганических кислот. 

2.8. Растворы 

Понятие о растворах. Физико-химическая природа растворения и растворов. Взаимодействие 

растворителя и растворенного вещества. Растворимость веществ. Способы выражения концентрации 

растворов: массовая доля растворенного вещества (процентная), молярная. 
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Теория электролитической диссоциации. Механизм диссоциации веществ с различными типами 

химических связей. Вклад русских ученых в развитие представлений об электролитической диссоциации. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Степень электролитической диссоциации и 

факторы ее зависимости. Сильные и средние электролиты. 

Диссоциация воды. Водородный показатель. Среда водных растворов электролитов. Реакции обмена в 

водных растворах электролитов. 

Гидролиз как обменный процесс. Необратимый гидролиз органических и неорганических 

соединений и его значение в практической деятельности человека. 

Обратимый гидролиз солей. Ступенчатый гидролиз. Практическое применение гидролиза.  

Гидролиз органических веществ (белков, жиров, углеводов, полинуклеотидов, АТФ) и его 

биологическое и практическое значение. Омыление жиров. Реакция этерификации.  

Демонстрации  

Сравнение электропроводности растворов электролитов. Смещение равновесия диссоциации слабых 

кислот. Индикаторы и изменение их окраски в разных средах. Сернокислый и ферментативный гидролиз 

углеводов. 

Гидролиз карбонатов, сульфатов и силикатов щелочных металлов; нитратов свинца (II) или цинка, 

хлорида аммония. Лабораторный опыт  

Характер диссоциации различных гидроксидов. 

Практическое занятие  

Приготовление растворов различных видов концентрации. 

2.9. Окислительно-восстановительные реакции. Электрохимические процессы 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Восстановители и окислители. 

Окисление и восстановление. Важнейшие окислители и восстановители. Восстановительные свойства 

металлов — простых веществ. Окислительные и восстановительные свойства неметаллов — простых 

веществ.  

Классификация окислительно-восстановительных реакций. Реакции межатомного и 

межмолекулярного окисления-восстановления. Реакции внутримолекулярного окисления-восстановления. 

Реакции самоокисления-самовосстановления (диспро-порционирования). 

Химические источники тока. Электродные потенциалы. Ряд стандартных электродных потенциалов 

(электрохимический ряд напряжений металлов). Гальванические элементы и принципы их работы. 

Составление гальванических элементов.  

Электролиз расплавов и водных растворов электролитов. Процессы, происходящие на катоде и 

аноде. Уравнения электрохимических процессов. Электролиз водных растворов с инертными электродами. 

Электролиз водных растворов с растворимыми электродами. Практическое применение электролиза.  

Демонстрации  

Восстановление дихромата калия цинком. Восстановление оксида меди (II) углем и водородом. 

Восстановление дихромата калия этиловым спиртом. Окислительные свойства азотной кислоты. 

Окислительные свойства дихромата калия. Гальванические элементы и батарейки. Электролиз раствора 

хлорида меди (II). 

Лабораторные опыты  

Взаимодействие металлов с неметаллами, а также с растворами солей и растворами кислот. 

Взаимодействие серной и азотной кислот с медью. Окислительные свойства перманганата калия в 

различных средах. 

2.10. Классификация веществ. Простые вещества 

Классификация неорганических веществ. Простые и сложные вещества. Оксиды, их классификация. 

Гидроксиды (основания, кислородсодержащие кислоты, амфо-терные гидроксиды). Кислоты, их 

классификация. Основания, их классификация. Соли средние, кислые, основные и комплексные. 

Металлы. Положение металлов в периодической системе и особенности строения их атомов. Простые 

вещества — металлы: строение кристаллов и металлическая химическая связь.. 

Коррозия металлов. Понятие коррозии. Химическая коррозия. Электрохимическая коррозия. 

Способы защиты металлов от коррозии. 

Общие способы получения металлов. Металлы в природе. Металлургия и ее виды: пиро-, гидро- и 

электрометаллургия. Электролиз расплавов и растворов соединений металлов и его практическое значение.  

Неметаллы. Положение неметаллов в Периодической системе, особенности строения их атомов. 

Электроотрицательность. 

Благородные газы. Электронное строение атомов благородных газов и особенности их химических и 

физических свойств. 

Неметаллы — простые вещества. Их атомное и молекулярное строение их. Аллотропия.  

Демонстрации  
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Коллекция «Классификация неорганических веществ» и образцы представителей классов. 

Коллекция «Классификация органических веществ» и образцы представителей классов. 

Модели кристаллических решеток металлов. 

Коллекция металлов с разными физическими свойствами. 

Оксиды и гидроксиды хрома. 

Коррозия металлов в зависимости от условий. 

Защита металлов от коррозии: образцы «нержавеек», защитных покрытий. Коллекция руд. Электролиз 

растворов солей. 

Модели кристаллических решеток йода, алмаза, графита. Аллотропия фосфора, серы, кислорода. 

Взаимодействие водорода с кислородом; сурьмы с хлором; натрия с йодом; хлора с раствором бромида 

калия; хлорной и сероводородной воды; обесцвечивание бромной воды этиленом или ацетиленом. 

Лабораторные опыты  

Ознакомление с образцами представителей классов неорганических веществ. Ознакомление с 

образцами представителей классов органических веществ. Ознакомление с коллекцией руд. Получение 

кислорода и его свойства. Получение водорода и его свойства. 

Получение пластической серы, химические свойства серы. Взаимодействие металлов с растворами 

кислот и солей. Свойства угля: адсорбционные, восстановительные. 

Взаимодействие цинка или алюминия с растворами кислот и щелочей. Окрашивание пламени 

катионами щелочных и щелочноземельных металлов. 

2.11. Основные классы неорганических и органических соединений 

Водородные соединения неметаллов. Получение аммиака и хлороводорода синтезом и косвенно. 

Физические свойства. Отношение к воде: кислотно-основные свойства. 

Оксиды и ангидриды карбоновых кислот. Несолеобразующие и солеобразующие оксиды. 

Кислотные оксиды, их свойства. Основные оксиды, их свойства. Амфотерные оксиды, их свойства. 

Зависимость свойств оксидов металлов от степени окисления. Ангидриды карбоновых кислот как аналоги 

кислотных оксидов. 

Кислоты органические и неорганические. Кислоты в свете теории электролитической диссоциации. 

Кислоты в свете протолитической теории. Классификация органических и неорганических кислот.  

Основания органические и неорганические. Основания в свете теории электролитической 

диссоциации. Основания в свете протолитической теории. Классификация органических и неорганических 

оснований. Химические свойства щелочей и нерастворимых оснований. Свойства бескислородных 

оснований: аммиака и аминов. Взаимное влияние атомов в молекуле анилина. 

Амфотерные органические и неорганические соединения. Амфотерные основания в свете 

протолитической теории. Амфотерность оксидов и гидроксидов переходных металлов: взаимодействие с 

кислотами и щелочами. 

Соли. Классификация и химические свойства солей. Особенности свойств солей органических и 

неорганических кислот. 

Генетическая связь между классами органических и неорганических соединений. Понятие о 

генетической связи и генетических рядах в неорганической и органической химии. Генетические ряды 

металла (на примере кальция и железа), неметалла (серы и кремния), переходного элемента (цинка). 

Генетические ряды и генетическая связь в органической химии. Единство мира веществ. Демонстрации  

. 

Реакция «серебряного зеркала» для муравьиной кислоты. 

Взаимодействие раствора гидроксида натрия с кислотными оксидами (оксидом фосфора (V)), 

амфотерными гидроксидами (гидроксидом цинка). 

Взаимодействие аммиака с хлороводородом и водой. Аналогично для метиламина. 

Взаимодействие аминокислот с кислотами и щелочами. Осуществление переходов: 

Са — СаО — Са3(РО4)2 — Са(ОН)2 
Р
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—
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Си — CuO — CuSO4 — Cu(OH)2 — CuO — Cu C2H5OH — C2H4 — C2H4Br2 

Лабораторные опыты  

Получение и свойства углекислого газа. 

Свойства соляной, серной (разбавленной) и уксусной кислот. 

Взаимодействие гидроксида натрия с солями (сульфатом меди (II) и хлоридом аммония). 

Разложение гидроксида меди. 

Получение и амфотерные свойства гидроксида алюминия. Получение жесткой воды и изучение ее 

свойств. Устранение временной и постоянной жесткости. 

Практические занятия  

Получение хлороводорода и соляной кислоты, их свойства. Получение аммиака, его свойства. 
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2.12. Химия элементов 

s-Элементы  

Водород. Двойственное положение водорода в периодической системе. Изотопы водорода. Тяжелая 

вода. Окислительные и восстановительные свойства водорода, его получение и применение. Роль водорода 

в живой и неживой природе. 

Вода. Роль воды как средообразующего вещества клетки. Экологические аспекты водопользования. 

Элементы ХА-группы. Щелочные металлы. Общая характеристика щелочных металлов на основании 

положения в Периодической системе элементов Д. И. Менделеева и строения атомов. Получение, 

физические и химические свойства щелочных металлов. Катионы щелочных металлов как важнейшая 

химическая форма их существования, регулятивная роль катионов калия и натрия в живой клетке. 

Природные соединения натрия и калия, их значение. 

Элементы ХХА-группы. Общая характеристика щелочноземельных металлов и магния на основании 

положения в Периодической системе элементов Д. И. Менделеева и строения атомов. Кальций, его 

получение, физические и химические свойства. Важнейшие соединения кальция, их значение и 

применение. Кальций в природе, его биологическая роль. 

р -Элементы  

Алюминий. Характеристика алюминия на основании положения в Периодической системе элементов 

Д. И. Менделеева и строения атома. Получение, физические и химические свойства алюминия. Важнейшие 

соединения алюминия, их свойства, значение и применение. Природные соединения алюминия.  

Углерод и кремний. Общая характеристика на основании их положения в Периодической системе Д. 

И. Менделеева и строения атома. Простые вещества, образованные этими элементами. Оксиды и 

гидроксиды углерода и кремния. Важнейшие соли угольной и кремниевой кислот. Силикатная 

промышленность. 

Галогены. Общая характеристика галогенов на основании их положения в Периодической системе 

элементов Д.И.Менделеева и строения атомов. 

Халькогены. Общая характеристика халькогенов на основании их положения в Периодической 

системе элементов Д. И. Менделеева и строения атомов. Халькоге-ны — простые вещества. Аллотропия. 

Строение молекул аллотропных модификаций и их свойства. Получение и применение кислорода и серы. 

Халькогены в природе, их биологическая роль. 

Элементы УА-группы. Общая характеристика элементов этой группы на основании их положения в 

Периодической системе элементов Д. И. Менделеева и строения атомов. Строение молекулы азота и 

аллотропных модификаций фосфора, их физические и химические свойства. Водородные соединения 

элементов VА-группы.  

Элементы IVA-группы. Общая характеристика элементов этой группы на основании их положения в 

Периодической системе элементов Д. И. Менделеева и строения атомов. Углерод и его аллотропия. 

d-Элементы  

Особенности строения атомов d-элементов (IB-VIIIB-групп). Медь, цинк, хром, железо, марганец как 

простые вещества, их физические и химические свойства. Нахождение этих металлов в природе, их 

получение и значение. Соединения d-элементов с различными степенями окисления. Характер оксидов и 

гидроксидов этих элементов в зависимости от степени окисления металла. 

Демонстрации  

Коллекции простых веществ, образованных элементами различных электронных семейств. 

Коллекции минералов и горных пород. 

Получение аллотропных модификаций кислорода, серы, фосфора. 

Химические свойства водорода, кислорода, серы, фосфора, галогенов, углерода. 

Оксиды серы, азота, углерода, железа, марганца, меди с различными степенями окисления, их 

свойства. 

Гидроксиды серы, хрома, марганца, железа, меди, алюминия и цинка, их получение и химические 

свойства. 

Лабораторные опыты  

Изучение свойств простых веществ и соединений s-элементов. Изучение свойств простых веществ и 

соединений р-элементов. Изучение свойств простых веществ и соединений d-элементов. Практические 

занятия  

Получение гидроксидов алюминия и цинка; исследование их свойств. Получение и исследование 

свойств оксидов серы, углерода, фосфора. 
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Биология 

Введение  

Объект изучения биологии – живая природа. Признаки живых организмов. Многообразие живых 

организмов. Уровневая организация живой природы и эволюция.  Методы познания живой природы. 

Общие закономерности биологии. Предмет изучения обобщающего курса «Биология», цели и задачи курса. 

Изучение основных закономерностей возникновения, развития и существования жизни на Земле и 

современной ее организации. Роль биологии в формировании современной естественно-научной картины 

мира  и в практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в природе, бережное 

отношение к  биологическим объектам (растениям и животным и их сообществам) и их охрана.  

Демонстрации 

Биологические системы разного уровня: клетка, организм, популяция, экосистема, биосфера. Царства 

живой природы. 

1. УЧЕНИЕ О КЛЕТКЕ 

Клетка – элементарная живая система и основная структурно-функциональная единица всех живых 

организмов. Краткая история изучения клетки. 

Химическая организация клетки. Органические и неорганические вещества клетки и живых 

организмов. Белки, углеводы, липиды, нуклеиновые кислоты и их роль в клетке. 

Строение и функции клетки. Прокариотические и эукариотические клетки. Вирусы как неклеточная 

форма жизни и их значение. Борьба с вирусными заболеваниями (СПИД и др.) Цитоплазма и клеточная 

мембрана. Органоиды клетки. 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке: пластический и энергетический обмен.  

Строение и функции хромосом. ДНК – носитель наследственной информации. Репликация ДНК. Ген. 

Генетический код. Биосинтез белка. 

Клетки и их разнообразие в многоклеточном организме. Дифференцировка клеток. Клеточная теория 

строения организмов. 

Жизненный цикл клетки. Митоз. 

Демонстрации 

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

обмена и биосинтеза белка. Строение клеток прокариот и эукариот, строение и многообразие клеток 

растений и животных. Строение вируса. Фотографии схем строения хромосом. Схема строения гена. 

Митоз. 

        Лабораторные и практические работы 

Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах, их описание.  

Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

Сравнение строения клеток растений и животных по готовым микропрепаратам 

2. ОРГАНИЗМ. РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ 

Организм – единое целое. Многообразие организмов. Размножение – важнейшее свойство живых 

организмов. Половое и бесполое размножение. Мейоз. Образование половых клеток и оплодотворение.  

Индивидуальное развитие организма. Эмбриональный этап онтогенеза. Основные стадии 

эмбрионального развития. Органогенез. Постэмбриональное развитие.  

Сходство зародышей представителей разных групп позвоночных как свидетельство их эволюционного 

родства. Причины нарушений в развитии организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное 

здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ, загрязнения среды на развитие 

человека 

Демонстрации 

Многообразие организмов. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Фотосинтез. Деление 

клетки. Митоз. Бесполое размножение организмов. Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение у 

растений. Индивидуальное развитие организма. Типы постэмбрионального развития животных. 

Лабораторные и практические работы 

Выявление и описание признаков сходства зародышей человека и других позвоночных как 

доказательство их эволюционного  родства. 

3. ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ 

Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости организмов. Г.Мендель – 

основоположник генетики. Генетическая терминология и символика. 

Законы генетики, установленные Г. Менделем. Моногибридное и дигибридное скрещивание 

Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие генов. Генетика пола. Сцепленное с полом 
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наследование. Значение генетики для селекции и медицины. Наследственные болезни человека, их  

причины и профилактика. 

Закономерности изменчивости. Наследственная или генотипическая изменчивость. Модификационная 

изменчивость. Генетика – теоретическая основа селекции. Одомашнивание животных и выращивание 

культурных растений – начальные этапы селекции. Учение Н.И. Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений. Биотехнология, ее достижения и перспективы развития. Этические 

аспекты некоторых достижений в биотехнологии. Клонирование животных (проблемы клонирования 

человека). 

Демонстрации 

Моногибридное и дигибридное скрещивания. Перекрест хромосом. Сцепленное наследование. 

Мутации. Центры многообразия и происхождения  культурных растений и домашних животных. 

Гибридизация. Искусственный отбор. Наследственные болезни человека. Влияние алкоголизма, 

наркомании, курения на наследственность. 

Лабораторные и практические работы 

Составление простейших схем моногибридного и дигибридного скрещивания. Решение генетических  

задач. Анализ фенотипической изменчивости. Выявление мутагенов в окружающей среде и косвенная 

оценка возможного их влияния на организм. 

4. ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ 

История развития эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, Ж.Б. Ламарка в развитии 

эволюционных идей в биологии. Эволюционное учение Ч. Дарвина. Естественный отбор. Роль 

эволюционного учения в формировании современной естественнонаучной картины мира. Концепция вида, 

его критерии. Популяция – структурная единица вида и эволюции. Движущие силы эволюции. 

Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция. Современные представления о видообразовании (С.С. 

Четвериков, И.И. Шмальгаузен). Макроэволюция. Доказательства эволюции.  

5. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ 

Гипотезы происхождения жизни. Краткая история развития органического мира. Усложнение живых 

организмов на Земле в процессе эволюции. Современные гипотезы о происхождении человека. 

Доказательства родства человека с млекопитающими животными. Эволюция человека. Единство 

происхождения человеческих рас. 

Демонстрации 

Критерии вида. Структура популяции. Адаптивные особенности организмов, их относительный 

характер. Эволюционное древо растительного мира. Эволюционное древо животного мира. Представители 

редких и исчезающих видов растений и животных. Происхождение человека. Человеческие расы. 

Лабораторные и практические работы 

Описание особей одного вида по морфологическому критерию. Приспособление организмов к разным 

средам обитания (к водной, наземно-воздушной, почвенной). Анализ и оценка различных гипотез 

происхождения жизни и человека. 

6. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ 

Экология – наука о взаимоотношениях организмов между собой и окружающей средой. Экологические 

факторы, их значение в жизни организмов. Экологические системы. Видовая и пространственная структура  

экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах. Межвидовые 

взаимоотношения в экосистеме: конкуренция, симбиоз,хищничество, паразитизм.  

Причины устойчивости и смены экосистем. Сукцессии. Искусственные сообщества – агроэкосистемы 

и урбоэкосистемы. 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в 

биосфере. Биомасса. Круговорот важнейших биогенных элементов (на примере углерода, азота и др.) в 

биосфере. Изменения в биосфере. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Воздействие 

производственной деятельности в области своей будущей профессии на окружающую среду. Глобальные 

экологические проблемы и пути их решения. 

Демонстрации 

Экологические факторы и их влияние на организмы. Межвидовые отношения: конкуренция, симбиоз, 

хищничество, паразитизм. Ярусность растительного сообщества. Пищевые цепи и сети в биоценозе. 

Экологические пирамиды. Схема экосистемы. Круговорот веществ и превращение энергии в экосистеме.  

Лабораторные и практические работы 

Описание антропогенных изменений в естественных природных ландшафтах своей местности. 

Сравнительное описание одной из естественных природных систем (например, леса) и какой-нибудь 
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агроэкосистемы (например, пшеничного поля). Составление схем передачи веществ и энергии по цепям 

питания в природной экосистеме и в агроценозе. Описание и практическое создание искусственной 

экосистемы (пресноводный аквариум). Решение экологических задач. 

7. БИОНИКА 

Бионика как одно из направлений биологии и кибернетики, рассматривающее особенности 

морфофизиологической организации живых организмов  и их использование для создания совершенных 

технических систем и устройств по аналогии с живыми системами.  

Демонстрации Модели складчатой структуры, используемой в строительстве. Трубчатые структуры в 

живой природе и в технике. Аэродинамические  и гидродинамические устройства в живой природе и в 

технике. 

Экскурсии 

Многообразие видов. Сезонные (весенние, осенние) изменения в природе. 

Многообразие сортов культурных растений и пород домашних животных, методы их выведения 

(селекционная станция, племенная ферма,  сельскохозяйственная выставка). 

Естественные и искусственные экосистемы своего района. 

Количество часов на освоение   программы учебной дисциплины  

максимальная учебная нагрузка обучающегося  - 495 часа, в том числе: 

 обязательная аудиторная работа обучающегося – 330 часов; 

 самостоятельная работа обучающегося  - 165 часа. 

 

 

 

2.1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.2 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 495 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  330 

в том числе:  

            теоретические занятия 290 

            практические работы 40 

Внеаудиторная самостоятельная работа  165 

Итоговая аттестация в форме  -/ДЗ/Э 
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3. Тематическое планирование учебной дисциплины «ФИЗИКА» 

            

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности 

 Физика  180=158+22+(90) 

Введение 

Естественно-научный метод познания, его возможности и границы 

применимости.  Эксперимент  и  теория  в  процессе  познания  

природы.  Моделирование  физических  явлений  и  процессов.  

Роль  эксперимента  и  теории  в  процессе  познания  природы.  

Физическая  величина.  Погрешности  измерений  физических  

величин.  Физические  законы. Границы применимости 

физических законов. Понятие о физической картине мира.  

Входной контроль. 

2 

Произведение измерения физических 

величин и оценка границы погрешностей 

измерений. Представление границы 

погрешностей измерений при построении 

графиков. Умение высказывать гипотезы для 

объяснения наблюдаемых явлений. Умение 

предлагать модели явлений. Указание границ 

применимости физических законов. 

Изложение основных положений 

современной научной картины мира. 

Приведение примеров влияния открытий в 

физике на прогресс в технике и технологии 

производства. Использование Интернета для 

поиска информации. 

Самостоятельная работа: проработка  дополнительной 

литературы, с использованием рекомендаций преподавателя.  

Конспект по теме «Приставки системы СИ». 

Индивидуальный проект: «Метрология в профессии», «Физика в 

профессии» (Значение физики при освоении профессии), 

«Погрешности измерений». 

(1) 

Раздел 1.  Механика                                                   42=34+8(19) 

Кинематика. Механическое движение. Перемещение. Путь. Скорость. Равномерное  прямолинейное  движение.  Ускорение.  Равнопеременное  

прямолинейное  движение.  Свободное падение. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. Равномерное  движение по окружности.  

Тема 1.1 

Кинематика 

Механическое движение. Материальная точка. Относительность 

механического движения. Тело отсчёта. Система отсчета. 

Траектория. Путь. Перемещение. Скорость. 

11 

 

 

 

 

 

 

3п 

 

 

 

Представление механического движения 

тела уравнениями зависимости координат и 

проекцией скорости от времени и графиками 

зависимости координат и проекцией 

скорости от времени. Определение 

координат пройденного пути, скорости и 

ускорения тела по графикам зависимости 

координат и проекций скорости от времени. 

Определение координат пройденного пути, 

скорости и ускорения тела по уравнениям 

зависимости координат  и проекций 

Равномерное  прямолинейное  движение. 

Практикум по решению задач по теме «Скорость. Равномерное 

прямолинейное движение». 

Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением. 

Практикум по решению задач по теме «Ускорение. 

Равнопеременное движение». 

Расчет ускорения при равноускоренном движении 
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Лабораторная работа №1 «Расчет ускорения при 

равноускоренном движении». 

 

 

 

 

 

скорости от времени. Проведение 

сравнительного анализа равномерного и 

равнопеременного движений. Указание 

использования поступательного и 

вращательного движений в технике. 

Приобретение опыта работы в группе с 

выполнением различных  социальных ролей. 

Представление информации о видах 

движения в виде таблицы. 

Свободное падение тел. 

Движение тела, брошенного под углом к горизонту. Решение 

задач. 

Движение по окружности. Угловая скорость. 

Центростремительное ускорение. 

Самостоятельная работа: проработка  дополнительной 

литературы, с использованием рекомендаций преподавателя. 

Домашняя практическая работа «Расчет ускорения свободного 

падения».  

7 

Законы механики Ньютона. Первый закон Ньютона. Сила. Масса. Импульс. Второй закон Ньютона. Основной закон классической динамики. 

Третий закон Ньютона. Закон всемирного тяготения. Гравитационное поле. Сила тяжести. Вес. Способы измерения массы тел. Силы в 

механике.  

Тема 1.2 

Законы  

механики  

Ньютона 

 

 

Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. 

Инерциальные системы отсчета. 

Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон Ньютона. 

Масса. Третий закон Ньютона.  

13 

Применение закона сохранения импульса 

для вычисления изменений скоростей тел 

при их взаимодействиях. Измерение работы 

сил и изменение кинетической энергии тела. 

Вычисление работы сил и изменения 

кинетической энергии тела. Вычисление 

потенциальной энергии тел в 

гравитационном поле. Определение 

потенциальной энергии упруго 

деформированного  тела по известной 

деформации и жесткости тела. Применение 

закона сохранения механической энергии 

при расчетах результатов взаимодействий 

тел гравитационными силами и силами 

упругости. Указание границ применимости 

законов механики. Указание учебных 

дисциплин, при изучении которых 

используются законы сохранения.  

 

Практикум по решению задач по теме «Законы механики». 

1п 

Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести и вес. 

Невесомость. 

Сила упругости. Закон Гука.  

Силы трения. 

Лабораторная работа №2 «Изучение движения тела под 

действием силы трения». 

 Лабораторная работа №3 «Определение жесткости 

пружины». 

Лабораторная работа №4 «Изучение движения тела по 

окружности под действием силы тяжести и упругости». 

Самостоятельная работа: проработка дополнительной 

литературы, с использованием рекомендаций преподавателя. 

Подготовка сообщений, конспекта, реферата. 

Индивидуальный проект: «Исаак Ньютон -  создатель 

7 
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классической физики», «Силы в природе и технике». 

 

Законы сохранения в механике. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.  Работа  потенциальных  сил.  Мощность.  Энергия.  

Кинетическая энергия.  Потенциальная  энергия.  Работа  силы.  Закон  сохранения  механической  энергии.  Применение законов сохранения. 

 

Тема 1. 3 

Законы 

сохранения в 

механике 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 10 

Применение закона сохранения импульса 

для вычисления изменений скоростей тел 

при их взаимодействиях. Измерение работы 

сил и изменение кинетической энергии тела. 

Вычисление работы сил и изменения 

кинетической энергии тела. Вычисление 

потенциальной энергии тел в 

гравитационном поле. Определение 

потенциальной энергии упруго 

деформированного  тела по известной 

деформации и жесткости тела. Применение 

закона сохранения механической энергии 

при расчетах результатов взаимодействий 

тел гравитационными силами и силами 

упругости. Указание границ применимости 

законов механики. Указание учебных 

дисциплин, при изучении которых 

используются законы сохранения.  

 

Практикум по решению задач по теме «Закон сохранения 

импульса». 

4п 

Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. 

Закон сохранения механической энергии. 

Практикум по решению задач по теме «Закон сохранения 

энергии». 

Лабораторная работа № 5 «Изучение закона сохранения 

механической энергии». 

Изучение закона  сохранения  механической  энергии.   

Зачётная работа по теме «Основные законы механики и их 

практическое применение».  
Практикум по решению задач по теме «Законы сохранения в 

механике». 

П.р. Тест № 1 на тему: «Механика» 

Самостоятельная работа: проработка  дополнительной 

литературы, с использованием рекомендаций преподавателя.  

Решение задач по теме «Закон сохранения импульса»; 

Домашняя практическая работа «Расчёт мощности, развиваемой 

при ходьбе». 

Сообщение «Золотое правило механики». 

Индивидуальный проект: «Законы сохранения в механике», «Роль 

К.Э.Циолковского в развитии космонавтики».  

Презентация «Использование простых механизмов». 

5 

Раздел 2. Молекулярная физика. Термодинамика.                                                             20=15+5+(11) 

Основы молекулярно-кинетической теории. Идеальный газ. Основные положения  молекулярно-кинетической теории. Размеры и масса молекул 

и атомов. Броуновское  движение. Диффузия. Силы и энергия межмолекулярного взаимодействия. Строение  газообразных, жидких и твердых 

тел. Скорости движения молекул и их измерение. Идеальный газ. Давление газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории  газов.  

Температура  и  ее  измерение.  Газовые  законы.  Абсолютный  нуль  температуры. Термодинамическая шкала температуры. Уравнение 
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состояния идеального газа. Молярная газовая постоянная.  

Тема 2.1 

Основы 

молекулярно-

кинетической 

теории 

Основные положения  молекулярно-кинетической теории, их 

экспериментальные доказательства. Размеры и масса молекул. 

Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро. 

Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул.  
8 

Выполнение экспериментов, служащих для 

обоснования  молекулярно-кинетической 

теории (МКТ). Идеальный газ. Решение 

задач с применением основного уравнения  

молекулярно-кинетической теории газов. 

Определение параметров вещества в 

газообразном состоянии на  основании 

уравнения состояния идеального газа. 

Определение параметров вещества в 

газообразном состоянии  и происходящих 

процессов по графикам зависимости р (Т), V 

(Т), р (V). Экспериментальное исследование 

зависимости р (Т), V (Т), р (V).  

Представление в виде графиков изохорного, 

изобарного  и изотермического процессов. 

Вычисление средней кинетической энергии 

теплового движения   молекул по известной 

температуре вещества. Высказывание 

гипотез для объяснения наблюдаемых 

явлений. Указание границ применимости 

модели «идеальный газ» и законов МКТ.  

 

Строение газообразных, жидких и твердых тел. 

Практикум по решению задач по теме «Основы МКТ». 

2п 

Практикум по решению задач по теме «Модель идеального 

газа». 

Тепловое движение молекул. Модель идеального газа. Основное 

уравнение молекулярно-кинетической  теории газа.  

Определение температуры. Абсолютная температура. Температура 

— мера средней кинетической энергии молекул. 

Решение задач по теме «Основное уравнение МКТ.   

Температура». 

Уравнение состояния идеального газа (уравнение Менделеева—

Клапейрона). Газовые законы. 

Решение задач по теме «Уравнение состояния идеального газа». 

Лабораторная работа №6 « Расчёт массы воздуха в 

помещение» 

Самостоятельная работа: проработка  дополнительной 

литературы, с использованием рекомендаций преподавателя.  

Решение задач по теме «Масса и размер молекул»; 

Подготовка и оформление презентации, решение задач. 

Презентация «Измерение температуры». 

6 

Свойства паров. Испарение и конденсация. Насыщенный пар и его свойства. Абсолютная  и  относительная  влажность  воздуха.   

Точка росы.  Кипение.  Зависимость температуры кипения от давления. Перегретый пар и его использование в технике.                                                     

Тема 2.2 

Свойства 

паров 

Испарение. Конденсация. Насыщенный и ненасыщенный пар. 

Кипение. 
     1 

Измерение влажности воздуха. Объяснение  

процесса перехода вещества из одного 

агрегатного состояния в другое. Приведение 

примеров процессов парообразования в 
Влажность воздуха. Лабораторная работа №7 «Измерение 

влажности воздуха». 
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Самостоятельная работа: проработка  дополнительной 

литературы, с использованием рекомендаций преподавателя. 

Подготовка сообщений, конспекта. 
1 

быту, природе, технике.  

Применение  физических понятий и законов 

в учебном материале профессионального 

характера. 

Свойства жидкостей. Характеристика жидкого состояния вещества. Поверхностный слой жидкости. Энергия поверхностного слоя. Явления на 

границе жидкости с твердым телом. Капиллярные явления.                                                                                                                  

Тема 2.3 

Свойства  

жидкостей 

Характеристика жидкого состояния вещества. Поверхностный 

слой жидкости. Поверхностное натяжение. 
1 Приведение примеров капиллярных явлений 

в быту, природе, технике. Исследование 

механических свойств твердых тел. 

Применение  физических понятий и законов 

в учебном материале профессионального 

характера. Использование Интернета для 

поиска информации.  

 

Капиллярные явления. Лабораторная работа №8 «Определение 

коэффициента поверхностного натяжения жидкости». 
 

Самостоятельная работа: проработка  дополнительной 

литературы, с использованием рекомендаций преподавателя. 

Подготовка сообщений, конспекта. 

Индивидуальный проект: «Практическое использование 

капиллярных явлений в технике». 

1 

Свойства твердых тел.  Характеристика  твердого  состояния  вещества.  Упругие  свойства  твердых  тел.  Закон  Гука.  Механические  свойства  

твердых  тел.  Тепловое  расширение твердых тел и жидкостей. Плавление и кристаллизация.  

Тема 2.4 

Свойства  

твердых тел 

Характеристика  твердого  состояния  вещества.  Закон  Гука. 

Механические свойства твердых тел. 
2 

Приведение примеров аморфных и 

кристаллических тел. Определение 

механического напряжения при деформации. 

Исследование механических свойств 

твердых тел. Применение  физических 

понятий и законов в учебном материале 

профессионального характера. 

Использование Интернета для поиска 

информации о разработках и применениях 

современных твердых и аморфных 

материалов.  

 

Практическая работа № 9«Изучение упругих деформаций». 

1п Лабораторная работа №10 « Измерение модуля упругости 

резины». 

Самостоятельная работа: проработка  дополнительной 

литературы, с использованием рекомендаций преподавателя. 

Подготовка к зачету,  сообщений, конспекта. 

Индивидуальный проект: «Проявление механического напряжения 

при движении локомотива»;  «Влияние дефектов на физические 

свойства кристаллов», «Жидкие кристаллы», «Применение 

жидких кристаллов в промышленности». 

1 

Термодинамика. 

Основы термодинамики.  Основные  понятия  и  определения.  Внутренняя  энергия системы. Внутренняя энергия идеального газа. Работа и 

теплота как формы передачи  энергии. Теплоемкость. Удельная теплоемкость. Уравнение теплового баланса. Первое  начало термодинамики. 

Адиабатный процесс. Второе начало термодинамики. Принцип действия тепловой машины.  КПД теплового двигателя. Холодильные машины. 

Тепловые двигатели. Охрана природы.                                                                                
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Тема 2.5 

Термодина- 

мика. 

Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество 

теплоты. Первый закон термодинамики и его применение к 

различным процессам. Второй закон термодинамики. 

3 

2п 

Измерение количества теплоты в 

процессах теплопередачи.  

Расчет изменения внутренней энергии тел, 

работы и переданного количества теплоты 

с использованием первого закона 

термодинамики.  

Вычисление работы газа, совершенной при 

изменении состояния по замкнутому 

циклу. Вычисление КПД . Объяснение 

принципов действия тепловых машин. 

Демонстрация роли физики в создании и 

совершенствовании тепловых двигателей.  

Решение задач по теме: «Первый закон термодинамики» 

Тепловые двигатели: двигатель внутреннего сгорания, дизель. 

КПД двигателей. 

Практикум по решению задач по теме  «Тепловые двигатели». 

Тест № 2 на тему: «Молекулярная физика. 

Термодинамика» 

Самостоятельная работа: проработка  дополнительной 

литературы, с использованием рекомендаций преподавателя. 

Подготовка, сообщений, конспекта. 
3 

Раздел 3. Электродинамика.                      53 =45+8 

Электрическое поле. Электрические  заряды.  Закон  сохранения  заряда.  Закон  Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического 

поля. Принцип суперпозиции  полей.  Работа  сил  электростатического  поля.  Потенциал.  Разность  потенциалов. Эквипотенциальные 

поверхности. Связь между напряженностью и разностью потенциалов электрического поля. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация  

диэлектриков.   

Тема 3.1 

Электрическое 

поле 

 

Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. 

Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип 

суперпозиции полей. 

10 

Вычисление сил взаимодействия точечных 

электрических зарядов. Вычисление 

напряженности электрического поля 

одного и нескольких точечных 

электрических зарядов. Вычисление 

потенциала электрического поля одного и 

нескольких точечных электрических 

зарядов. Измерение разности потенциалов. 

Измерение энергии электрического поля 

заряженного конденсатора. Вычисление 

энергии электрического поля заряженного 

конденсатора. Разработка плана и 

возможной схемы действий 

экспериментального определения 

электроемкости конденсатора и 

диэлектрической проницаемости 

Практикум по решению задач по теме «Закон Кулона. 

Напряженность электрического поля». 

2п 

Потенциальность электростатического поля. Потенциал и разность 

потенциалов. Связь между напряженностью электростатического 

поля и напряжением. 

Практикум по решению задач по теме: «Потенциал. Работа и 

энергия электрического поля». 

Проводники и диэлектрики в электростатическом поле.  

Электроемкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля 

конденсатора. 

Практикум по решению задач по теме: «Электроемкость, 

конденсаторы». 
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Практикум по решению задач по теме: «Энергия эл.поля, 

конденсаторы». 

вещества. Проведение сравнительного 

анализа гравитационного и 

электростатического полей.  

 
Лабораторная работа №11 « Определение электроемкости 

конденсатора». 

Самостоятельная работа: проработка  дополнительной литературы, 

с использованием рекомендаций преподавателя. Подготовка, 

сообщений, конспекта. Решение задач по теме: «Расчёт параметров 

электрического поля». Конспект «Влияние электростатического 

электричества на человека». Домашняя практическая работа 

«Наблюдение электризации путём трения».  

6 

Законы постоянного тока. Условия, необходимые для возникновения и поддержания электрического тока. Сила тока и плотность тока. Закон 

Ома для участка цепи  без  ЭДС.  Зависимость  электрического  сопротивления  от  материала,  длины  и  площади поперечного сечения 

проводника. Зависимость электрического сопротивления  проводников  от  температуры.  Электродвижущая  сила  источника  тока.  Закон  Ома  

для  полной  цепи.  Соединение  проводников.  

Тема 3.2 

Законы  

постоянного  

тока 

Условия для возникновения электрического тока. Условия для 

поддержания электрического тока. 

Сила тока. Закон Ома для участка цепи. Условия, необходимые для 

возникновения электрического тока. 
15 

Измерение мощности электрического 

тока. Измерение ЭДС и  внутреннего 

сопротивления источника тока. 

Выполнение расчетов силы тока и 

напряжений на участках электрических 

цепей. Объяснение на примере 

электрической цепи с двумя источниками 

тока (ЭДС), в каком случае источник  

электрической энергии работает в режиме 

генератора, а в каком — в режиме 

потребителя. Определение температуры 

нити накаливания. Измерение 

электрического заряда электрона. Снятие 

вольтамперной характеристики диода. 

Проведение сравнительного анализа 

полупроводниковых диодов и триодов. 

Использование Интернета для поиска 

Сопротивление. Зависимость электрического сопротивления  

проводников  от  температуры.  

Практикум по решению задач по теме «Закон Ома для участка 

цепи. Сопротивление». 

2п 

Измерение силы тока и напряжения. Электроизмерительные 

приборы. 

 Практическая работа №12 «Изучение шкалы 

электроизмерительного прибора» 

Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединение 

проводников и источников питания. Определение удельного 

сопротивления проводника 

Практикум по решению задач по теме « Соединение 

проводников». 
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Лабораторная работа №13 « Определение удельного 

сопротивления проводника». 

Лабораторная работа № 14-15 «Изучение последовательного и 

параллельного соединений проводников». 

информации о перспективах развития  

полупроводниковой техники. Установка 

причинно-следственных связей.  

 

Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца.  

Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Практикум по решению задач на расчёт работы, мощности, 

количества теплоты. 

 
Лабораторная работа № 16 «Определение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока». 

Лабораторная работа № 17 «Определение КПД источника тока». 

Решение задач по теме «Постоянный электрический ток». 

Электрический ток в полупроводниках.  Собственная  проводимость  

полупроводников. Полупроводниковые приборы. 

 Практическая работа № 18 «Изучение принципа действия 

полупроводниковых приборов». 

Зачётная работа по теме «Основы электростатики и законы 

постоянного тока». 

Самостоятельная работа: проработка  дополнительной литературы, 

с использованием рекомендаций преподавателя. Подготовка, 

сообщений, конспекта. 

Проект «Применение теплового действия электрического тока» 

Решение задач по теме «Расчет эквивалентного сопротивления 

смешанных сопротивлений проводников». 

Сообщения: «Источники постоянного тока»;   

13 

Магнитное поле. Вектор индукции магнитного поля. Действие магнитного поля на прямолинейный проводник с током. Закон Ампера. 

Взаимодействие токов. Магнитный поток. Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле. Действие  магнитного  поля  на  

движущийся  заряд.  Сила  Лоренца.  Определение  удельного  заряда. Ускорители заряженных частиц.  

Тема 3.3 

Магнитное 

поле 

 

 

Взаимодействие токов. Магнитное поле. Изучение магнитного  поля. 

Индукция магнитного поля. Магнитный поток. 
6 

Измерение индукции магнитного поля. 

Вычисление сил, действующих на 

проводник с током в магнитном поле. 

Вычисление сил, действующих на 

электрический заряд, движущийся в 

Практикум по решению задач на определение характеристик 

магнитного поля. 
2п 

Закон Ампера. Сила Лоренца. Практическое применение силы  
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Ампера и силы Лоренца. Практическое применение силы 

Лоренца. 

магнитном поле. Объяснение принципа 

действия масс-спектрографа, 

ускорителей заряженных частиц. 

Объяснение роли магнитного поля Земли 

в жизни растений, животных, человека. 

Приведение примеров практического 

применения изученных  явлений, 

законов, приборов, устройств. 

Проведение сравнительного анализа 

свойств электростатического, 

магнитного и вихревого электрических 

полей. Объяснение на примере 

магнитных явлений, почему физику  

можно рассматривать как 

метадисциплину.  

Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле. 

Практикум по решению задач по теме «Расчет силы Ампера и 

силы Лоренца». 
 

Лабораторная работа № 19 «Наблюдение действия магнитного 

поля на проводник с током». 

Самостоятельная работа: проработка дополнительной литературы, 

с использованием рекомендаций преподавателя. Подготовка 

сообщений, конспекта. 

Решение задач по теме «Закон Ампера и сила Лоренца». 

Сообщение «Магнитная дефектоскопия». 

Индивидуальный проект: «Эмилий Христианович Ленц  — русский 

физик», «Никола Тесла: жизнь и необычайные открытия»,  

«Магнитные  измерения  (принципы  построения  приборов,  

способы  измерения  магнитного потока, магнитной индукции).  

4 

Электромагнитная индукция. Электромагнитная индукция. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Энергия магнитного поля.  

 

Тема 3.4 

Электро- 

магнитная 

индукция 

Электромагнитная  индукция. Правило Ленца.  

Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле.  
6 

Исследование явлений электромагнитной 

индукции, самоиндукции. Вычисление  

энергии магнитного поля. Объяснение 

принципа действия электродвигателя. 

Объяснение принципа действия генератора 

электрического и электроизмерительных 

приборов. 

Практикум по решению задач по теме «Закон ЭМИ».  

2п 

Лабораторная работа № 20 «Изучение явления 

электромагнитной индукции». 

Самоиндукция. Индуктивность.  

Энергия магнитного поля тока. Электромагнитное поле. 

Тест № 3 на тему: «Электродинамика» 

Практикум по решению задач по теме «Самоиндукция. 

Индуктивность.»  Практикум по решению задач по теме: 

«Энергия магнитного поля тока».  

Подготовка к контрольной работе по теме «Магнитное поле и 

ЭМИ». 

Самостоятельная работа: проработка дополнительной литературы, 

с использованием рекомендаций преподавателя. Подготовка 
4 
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сообщений, конспекта. 

Конспект «Практическое использование электромагнитной 

индукции». 

Раздел 4.  Колебания и волны.                    26=24+2 

Механические колебания. Колебательное  движение.  Гармонические  колебания. Свободные  механические  колебания.  Линейные  

механические  колебательные  системы. Превращение энергии при колебательном движении. Свободные затухающие механические колебания. 

Вынужденные механические колебания.                                                                                                                                                 

Упругие волны. Поперечные и продольные волны. Характеристики волны. Характеристики колебаний. Уравнение  плоской  бегущей  волны.  

Интерференция  волн.  Понятие  о  дифракции  волн. Звуковые волны. Ультразвук и его применение. 

Тема 4.1 

Механические 

колебания и 

волны 

Механические колебания. Характеристики колебаний.  
6 

Исследование зависимости периода 

колебаний математического  маятника от 

его длины, массы и амплитуды колебаний. 

Исследование зависимости периода 

колебаний груза на пружине от его массы 

и жесткости пружины. Вычисление 

периода колебаний математического 

маятника и груза на пружине. Выработка 

навыков воспринимать, анализировать, 

перерабатывать и предъявлять 

информацию в соответствии с 

поставленными задачами. Приведение 

примеров автоколебательных 

механических систем и  классификации 

колебаний.  Измерение длины звуковой 

волны по результатам наблюдений 

интерференции звуковых волн. 

Наблюдение и объяснение явлений 

интерференции и дифракции 

механических волн.  

Гармонические колебания.  

Лабораторная работа № 21 «Изучение характеристик свободных 

колебаний». 

1п 

Лабораторная работа № 22 «Определение  ускорения свободного 

падения с помощью маятника». 

Распространение колебаний в упругой среде. Свободные колебания в 

колебательном контуре.  

Звук. Характеристики звуковой волны. Ультразвук. 

Решение задач по теме «Колебания и волны». 

Самостоятельная работа: проработка дополнительной литературы, 

с использованием рекомендаций преподавателя. Подготовка 

сообщений, конспекта 

Конспект «Маятники», «Интерференция и дифракция механических 

волн». 

Сообщение «Шум и вибрация на производстве», «Меры борьбы с 

шумом и вибрацией». 

Индивидуальный проект: «Практическое применение ультразвука», 

«Экологические проблемы, связанные с воздействием звуковых волн 

на организм человека». 

Решение задач на определение характеристик колебаний груза на 

пружине. 

4 

Электромагнитные колебания. Свободные  электромагнитные  колебания.  Превращение  энергии  в  колебательном  контуре.  Затухающие  

электромагнитные  колебания.  Генератор  незатухающих  электромагнитных  колебаний.  Вынужденные электрические колебания. 

Переменный ток. Генератор переменного тока. Емкостное и  индуктивное  сопротивления  переменного  тока.  Закон  Ома  для  электрической  
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цепи  переменного  тока.  

 

Тема 4.2 

Электро 

магнитные  

колебания и 

волны 

 

. Свободные колебания в колебательном контуре 

Период свободных электрических колебаний. 
17 Наблюдение осциллограмм гармонических 

колебаний силы  тока в цепи. Измерение 

индуктивность катушки и электроемкости 

конденсатора. Исследование явления 

электрического резонанса в 

последовательной цепи. Проведение 

аналогии между физическими величинами, 

характеризующими механическую и 

электромагнитную колебательные 

системы. Расчет значений силы тока и 

напряжения на элементах цепи 

переменного тока. Исследование принципа 

действия трансформатора и генератора 

переменного тока. Использование 

Интернета для поиска информации о 

современных способах передачи 

электроэнергии.  

Осуществление радиопередачи и 

радиоприема. Исследование  свойств 

электромагнитных волн с помощью 

мобильного телефона. Развитие 

ценностного отношения к изучаемым на 

уроках физики объектам и осваиваемым 

видам деятельности. Объяснение 

принципиального различия природы 

упругих и электромагнитных волн. 

Изложение сути экологических проблем, 

связанных с  электромагнитными 

колебаниями и волнами. Объяснение роли 

электромагнитных волн в современных 

исследованиях Вселенной.  

Вынужденные колебания. Переменный электрический ток. 

Сопротивления  в цепи переменного  тока. 

Практикум по решению задач по теме «Свободные и 

вынужденные колебания». 

2п 

Закон  Ома  для  электрической  цепи  переменного  тока.  Работа  и  

мощность  переменного  тока. 

Практикум по решению задач по теме «Работа и мощность 

переменного тока». 

Генерирование энергии. Трансформатор.  

Лабораторная работа № 23 «Изучение устройства 

трансформатора». 

Лабораторная работа № 24 «Определение коэффициента 

трансформации». 

Практикум по решению задач по теме «Трансформатор». 

2п 

Производство, передача и использование электрической энергии. 

Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных 

волн. 

Изобретение радио А.С. Поповым. Принцип радиосвязи. 

Телевидение. Современные средства связи. 

Практикум по решению задач по теме «Колебания и волны». 

Тест №4 на тему: «Колебания и волны» 

 

Самостоятельная работа: проработка дополнительной литературы, 

с использованием рекомендаций преподавателя. Подготовка 

сообщений, конспекта, презентаций. 

Доклад «Генерирование и трансформация переменного тока». 

Практическая работа «Работа тока  и расчет расхода потребления 

электроэнергии». 

Индивидуальный проект: «Виды трансформаторов». 

Конспект по теме «Потери электроэнергии при передачи по ЛЭП», 

«Влияние электромагнитного поля на человека» 

Презентация «Современные виды связи». 

9 
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Раздел 5. Оптика.                                              14 =12+2 

Природа света. Скорость  распространения  света.  Законы  отражения  и  преломления  света.  Полное  отражение.  Линзы.  Глаз  как  

оптическая  система.  Оптические приборы.  

Волновые свойства света. Интерференция  света.  Когерентность  световых  лучей.  Интерференция  в  тонких  пленках.  Полосы  равной  

толщины.  Кольца  Ньютона.  Использование  интерференции  в  науке  и  технике.  Дифракция  света.  Дифракция  на  щели в параллельных 

лучах. Дифракционная решетка.  

Тема 5.1 

Природа света 

 и волновые 

свойства света 

Световые лучи. Закон отражения и преломления света. Полное 

внутреннее отражения. 
12 

 Применение на практике законов 

отражения и преломления света при 

решении задач. Определение 

спектральных границ чувствительности 

человеческого глаза. Умение строить 

изображения предметов, даваемые 

линзами. Расчет расстояния от линзы до 

изображения предмета. Расчет оптической 

силы линзы. Измерение фокусного 

расстояния линзы. Испытание моделей 

микроскопа и телескопа  

Наблюдение явления интерференции 

электромагнитных волн. Наблюдение 

явления дифракции электромагнитных 

волн. Измерение длины световой волны по 

результатам наблюдения явления 

интерференции. Наблюдение явления 

дифракции света, поляризации и 

дисперсии света. Поиск различий и 

сходства между дифракционным и 

дисперсионным спектрами. Приведение 

примеров появления в природе и 

использования в технике явлений 

интерференции, дифракции, поляризации 

и  дисперсии света. Перечисление методов 

познания, которые использованы при 

изучении указанных явлений.  

Лабораторная работа № 25 «Измерение показателя 

преломления стекла».  

 

 

 

 

 

 

 

2п 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формула тонкой линзы. Получение изображения с помощью линзы. 

Лабораторная работа №26 «Получение изображений с помощью 

линзы». 

Практикум по решению задач по теме «Законы геометрической 

оптике». 

Свет. Электромагнитные волны. Скорость света и методы ее 

измерения. 

Дисперсия света.  

Интерференция света. Когерентность. Дифракция света.  

Лабораторная работа № 27 «Измерение длины световой волны». 

Поперечность световых волн. Поляризация света. 

Излучение и  спектры. Спектральный анализ.  

Лабораторная работа № 28 «Изучение спектров излучения». 

Инфракрасное, ультрафиолетовое, рентгеновское излучения. Шкала 

электромагнитных излучений. 

Тест № 5 на тему: «Оптика» 

Самостоятельная работа: проработка дополнительной 

литературы, с использованием рекомендаций преподавателя. 

Подготовка сообщений, конспекта, презентаций. 

Доклад «Цвет и свет»  

Конспект «Характеристика различных видов излучений», 

«использования в технике явлений интерференции, дифракции, 

поляризации и  дисперсии света». 

Индивидуальный проект: «Шкала электромагнитных волн», «Свет  

7 
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— электромагнитная волна», «Оптические явления в природе» 

Раздел 6. Элементы квантовой физики.   14 =11+3 

Квантовая оптика. Квантовая гипотеза Планка. Фотоны. Внешний фотоэлектрический эффект. Внутренний фотоэффект. Типы фотоэлементов.  

Физика атома. Развитие взглядов на строение вещества. Закономерности в атомных спектрах водорода. Ядерная модель атома. Опыты Э. 

Резерфорда. Модель атома водорода по Н.Бору. Квантовые генераторы.  

Физика атомного ядра. Естественная радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Способы наблюдения и регистрации заряженных частиц. 

Эффект Вавилова  — Черенкова.  Строение  атомного  ядра.   

Тема 6.1 

Квантовая  

оптика 

Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. 
2 

Наблюдение фотоэлектрического 

эффекта. Объяснение законов  

Столетова на основе квантовых 

представлений. Расчет максимальной 

кинетической энергии электронов при 

фотоэлектрическом эффекте. 

Определение работы выхода 

электрона по графику зависимости  

максимальной кинетической энергии 

фотоэлектронов от частоты света. 

Измерение работы выхода электрона. 

Объяснение корпускулярно-

волнового дуализма свойств фотонов. 

Объяснение роли квантовой оптики в 

развитии современной физики  

Наблюдение линейчатых спектров. 

Объяснение происхождения 

линейчатого спектра атома водорода 

и различия линейчатых спектров 

различных газов. Исследование 

линейчатого спектра. Исследование 

принципа работы люминесцентной 

лампы. Приведение примеров 

использования лазера в современной  

науке и технике. Использование 

Интернета для поиска информации о 

перспективах применения лазера  

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. 

Решение задач по теме «Уравнение фотоэффекта».  

Решение задач по теме «Радиоактивные превращения. Закон 

радиоактивного распада». 

2 

Тема 6.2 

Физика атома 

Строение атома. Опыты Резерфорда. Трудности в объяснении строения 

атома. 
2 

Лабораторная работа №29 «Изучение треков заряженных частиц». 

Практикум по решению задач по теме «Состав атомного ядра. 

Энергетический выход реакции». 

Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. 

1п 

Тема 6.3 

Физика  

атомного ядра 

Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные 

превращения.  8 

 

 

 

 

Закон радиоактивного распада и его статистический характер. 

Биологическое действие радиоактивных изотопов. 

Протонно-нейтронная модель строения атомного ядра. Дефект масс и 

энергия связи нуклонов в ядре. 

Ядерные реакции. Энергетический выход ядерных реакций. 

  

 

2 

 

Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика.  

Решение задач по теме «Физика атомного ядра». 

Тестирование № 7 по теме «Эволюция звезд» 

 

Самостоятельная работа: проработка дополнительной литературы, с 

использованием рекомендаций преподавателя. 

Конспект по теме «Практическое использование фотоэффекта», 

«Биологическое действие радиоактивных излучений». 

        7 
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Доклад «История развития взглядов на строение атома», «Развитие 

атомной энергетики на Кольском полуострове».  

Индивидуальный проект: «Игорь Васильевич Курчатов  — физик, 

организатор атомной науки и техники», «Изотопы. Применение 

радиоактивных изотопов», «Конструкция и виды лазеров», «Лазерные 

технологии и их использование», «Модели атома. Опыт Резерфорда». 

Наблюдение треков альфа-частиц в 

камере Вильсона. Регистрирование 

ядерных излучений с помощью 

счетчика Гейгера.  

Раздел 7. Эволюция Вселенной.          8(4) 

Строение и развитие Вселенной. Наша  звездная  система  —  Галактика.  Другие  галактики. Бесконечность Вселенной. Понятие о космологии. 

Расширяющаяся Вселенная. Модель горячей Вселенной. Строение и происхождение Галактик.  

Эволюция звезд. Гипотеза происхождения Солнечной системы.  Термоядерный синтез. Проблема термоядерной энергетики. Энергия Солнца и 

звезд. Эволюция звезд.  Происхождение Солнечной системы. 

Тема 7.1 

Строение и  

развитие  

Вселенной 

Развитие взглядов на строение Вселенной. 
4 

 

 

 

 

 

4 

Наблюдение за звездами, Луной и 

планетами в телескоп.  Наблюдение 

солнечных пятен с помощью 

телескопа и солнечного экрана. 

Использование Интернета для поиска 

современной информации о  развитии 

Вселенной. Эволюция звезд. Гипотеза 

происхождения  Солнечной системы. 

Формулировка проблем термоядерной 

энергетики. Объяснение влияния 

солнечной активности на Землю. 

Понимание роли космических 

исследований, их научного и 

экономического значения. 

Галактики. Строение и происхождение Галактик. 

Бесконечность Вселенной. 

Расширяющаяся Вселенная. 

Тема 7.2 

Эволюция звезд 

Гипотеза происхождения Солнечной системы. 

Термоядерный синтез. 

Эволюция звезд. Энергия Солнца и звезд. 

Тест № 6 на тему: «Элементы квантовой физики» 

 

Самостоятельная работа: проработка дополнительной литературы, с 

использованием рекомендаций преподавателя. 

Сообщения по темам:  «Счёт времени», «Малые тела Солнечной 

системы», «Физическая характеристика планет Солнечной системы». 

Индивидуальный проект: «Астрономия наших дней», «Значение 

открытий Галилея», «Солнце  — источник жизни на Земле».  

4 

 Экзамен 6 187-156???    Пр-24 

Всего:                                                                                                                                   180=124+56  

 

 Химия 114=100+14+(57) 

Введение     Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль                       

э  эксперимента и теории в химии. Моделирование химических     

  процессов. 

1  
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 98=56+6+(36) 

Тема 1.1  

Основные 

понятия и 

законы 

химии 

 

Содержание учебного материала 8 

 

 

Умение давать определение и 

оперировать следующими химическими 

понятиями: вещество, химический 

элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и 

молекулярная массы, ион, 

аллотропия, изотопы, химическая связь, 

электроотрицатель 

ность, валентность. 

1. Основные понятия химии. Вещество. Атом. Молекула. Химический 

элемент. Аллотропия. Простые и сложные вещества. Качественный и 

количественный состав веществ. Химические знаки и формулы. 

Относительные атомная и молекулярная массы. Количество вещества. 

2. Основные законы химии. Стехиометрия. Закон сохранения массы 

веществ. Закон постоянства состава веществ молекулярной структуры. 

Закон Авогадро и следствия их него. 

3. Расчетные задачи на нахождение относительной молекулярной массы. 

Определение массовой доли химических элементов в сложном веществе. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Составление химических формул по валентности. Определение 

относительной и молекулярной массы, класса неорганических соединении, 

примеры, названия. (Работа с книгой, конспектом.) 

Формы и методы контроля: проверка письменных работ, оценка и анализ 

и конспектов. 

4 

 

 

Тема 1.2. 

Периодическ

ий закон и 

Периодическ

ая система 

химических 

элементов 

Д.И. 

Менделеева 

и строение 

атома 

Содержание учебного материала: 8 Установка эволюционной сущности 

менделеевской и современной 

формулировок периодического закона Д. 

И. Менделеева. Объяснение физического 

смысла символики периодической 

таблицы химических элементов Д. И. 

Менделеева (номеров элемента, периода, 

группы) и установка причинно-

следственной связи между строением 

атома. 

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

Периодического закона. Периодический закон в формулировке Д.И. 

Менделеева. Периодическая таблица химических элементов  – графическое 

отображение периодического закона.  

Структура периодической таблицы: периоды (малые и большие), группы 

(главная и побочная). 

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

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

Изотопы. Строение электронных оболочек атомов элементов малых 

периодов. Особенности  строения  электронных оболочек  атомов 

элементов малых периодов. Понятие об орбиталях S/P и d орбитами 

Лабораторные работы 

1. Моделирование построения Периодической таблицы химических 

элементов. 

Формы и методы контроля: анализ и оценка лабораторной работы. 

 

2п 

 

Самостоятельная работа обучающихся 4  
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1. Современная формулировка периодического закона. Значение 

периодического закона и периодической системы химических элементов 

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

мира. (Работа с учебником, составление конспекта); 

2. Подготовка рефератов и  мультимедийных презентаций на темы:  

 Жизнь и деятельность Д.И. Менделеева. 

 «Периодическому закону будущее не грозит разрушением...». 

Формы и методы контроля: 

1. Фронтальный опрос по темам: «Периодический закон и периодиче-

ская система Д.И.Менделеева», «Строение атома и периодический 

закон Д.И. Менделеева». 

2. Проверка письменных домашних заданий по теме «Основные 

понятия и законы химии». 

 

 

Тема 1.3  

Строение 

вещества 

Содержание учебного материала:  

10 

 

 

Установка зависимости свойств 

химических веществ от строения атомов 

образующих их химических элементов. 

Характеристика важнейших типов 

химических связей и относительности 

этой типологии. 

Объяснение зависимости свойств веществ 

от их состава и строения кристаллических 

решеток. 

 

1. Ионная химическая связь. Катионы, их образование из атомов в 

результате процесса окисления. Анионы, их образование из атомов в 

результате процесса восстановления. Ионная связь, как связь между 

катионами и анионами за счет электростатического притяжения. 

Классификация ионов: по составу, знаку заряда, наличию гидратной 

оболочки. Ионные кристаллические решетки. Свойства веществ с ионным 

типом кристаллической решетки. 

2. Ковалентная химическая связь. Механизм образования ковалентной 

связи (обменный и донорно-акцепторный). Электроотрицательность. 

Ковалентные полярная и неполярная связи. Кратность ковалентной связи. 

Молекулярные и атомные кристаллические решетки. Свойства веществ с 

молекулярными и атомными кристаллическими решетками. 

3. Агрегатные состояния веществ и водородная связь. Твердое, жидкое 

и газообразное состояния веществ. Переход вещества из одного 

агрегатного состояния в другое. Водородная связь. 

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

гетерогенные смеси. Состав смесей: объемная и массовая доли 

компонентов смеси, массовая доля примесей. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсной системе. Дисперсная фаза и 
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дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем. Понятие о 

коллоидных системах. 

Лабораторные работы 

1. Приготовление суспензии карбоната кальция в воде. Получение 

эмульсии моторного масла. Ознакомление со свойствами дисперсных 

систем. 

Формы и методы контроля: анализ и оценка лабораторной работы. 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Металлическая связь. Металлическая кристаллическая решетка и 

металлическая химическая связь. Физические свойства металлов. 

(Составление логико-дидактических структур по теме) 

2. Определение степени окисления в сложных веществах. (Работа с 

книгой, конспектом.) 

Формы и методы контроля: 

1. Защита рефератов и демонстрация презентаций. 

2. Индивидуальный опрос по теме «Строение вещества». 

5 

 

 

Тема 1.4  

Вода. 

Растворы. 

Электролити

ческая 

диссоциация 

Содержание учебного материала: 4 

 

 

Формулировка основных положений 

теории электролитической диссоциации и 

характеристика в свете этой теории 

свойств 

основных классов неорганических 

соединений. Окислитель и 

восстановитель, окисление и 

восстановление. 

 

Вода. Растворы. Растворение. Вода как растворитель. Растворимость 

веществ. Насыщенные, ненасыщенные, пересыщенные растворы. 

Зависимость растворимости газов, жидкостей и твердых веществ от 

различных факторов. 

Массовая доля растворенного вещества. 

Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. 

Электролитическая диссоциация. Механизмы электролитической 

диссоциации для веществ с различными типами химической связи.  

Практические занятия 

1. Приготовление раствора заданной концентрации. 

Формы и методы контроля: анализ и оценка практической работы. Тест 

№1 : ОБЩАЯ ХИМИЯ. 

 

2п 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Сильные и слабые электролиты. Основные положения теории 

электролитической диссоциации. Кислоты, основания и соли как 

электролиты. (Работа с учебником- составление конспекта) 

2. Подготовка рефератов и презентаций на темы: 

4 
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 Растворы вокруг нас. 

 Вода как реагент и как среда для химического процесса. 

Формы и методы контроля: 

1. Защита рефератов и демонстрация презентаций. 

2. Индивидуальный опрос по теме. 

3. Проверка письменных заданий. 

Тема 1.5  

Классификац

ия 

неорганическ

их 

соединений и 

их свойства 

Содержание учебного материала: 6 

 

Установка зависимости свойств кислот, 

оснований, солей как электролитов, их 

классификация по различным признакам. 

Химические свойства кислот в свете 

теории электролитической диссоциации. 

Особенности взаимодействия 

концентрированной серной и азотной 

кислот с металлами. Основные способы 

получения кислоты. 

 

1. Кислоты и их свойства. Кислоты как электролиты, их классификация 

по различным признакам. Химические свойства кислот в свете теории 

электролитической диссоциации. Особенности взаимодействия 

концентрированной серной и азотной кислот с металлами. Основные 

способы получения кислоты. 

Основания и их свойства. Основания как электролиты, их классификация 

по различным признакам. Химические свойства оснований в свете теории 

электролитической диссоциации.  

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

основные. Химически свойства солей в свете теории электролитической 

диссоциации. Способы получения солей. Гидролиз солей. 

Лабораторные работы 

1. Испытание растворов кислот индикаторами. Взаимодействие металлов с 

кислотами. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие 

кислот с основаниями. Взаимодействие кислот с солями. 

2. Испытание растворов щелочей индикаторами. Формы и методы 

контроля: анализ и оценка лабораторных работ. 

1п 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Оксиды и их свойства. Солеобразующие и несолеобразующие оксиды. 

Основные, амфотерные и кислотные оксиды. Зависимость характера 

оксида от степени окисления образующего его металла. Химические 

свойства оксидов.  

2. Диссоциация кислот, оснований, солей. Уравнение гидролиза. Ионные 

уравнения реакций. Уравнения электролиза. (Работа с книгой, конспектом.) 

3. Подготовка рефератов и презентаций на темы: 

 Серная кислота – «хлеб химической промышленности». 

6 
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 Использование минеральных кислот на предприятиях различного 

профиля. 

Формы и методы контроля: 

1. Защита рефератов и демонстрация презентаций. 

2. Индивидуальный опрос по теме. 

Тема 1.6  

Химические 

реакции 

Содержание учебного материала: 12 

 

Объяснение сущности химических 

процессов. Классификация химических 

реакций по различным признакам: числу 

и составу продуктов и реагентов, 

тепловому эффекту, направлению, фазе, 

наличию катализатора, изменению 

степеней окисления элементов, 

образующих вещества. 

Установка признаков общего и 

различного в типологии реакций 

для неорганической и органической 

химии. 

Классифицикация веществ и процессов с 

точки зрения окисления-восстановления. 

Составление уравнений реакций 

с помощью метода электронного 

баланса. 

Классификация химических реакций. Реакции соединения, разложения, 

замещения, обмена. Каталитические реакции. Обратимые и необратимые 

реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции.  

Экзотермические и эндотермические реакции. Тепловой эффект 

химических реакций. Термохимические уравнения. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. 

Окислитель и восстановление. Восстановитель и окисление.  

Метод электронного баланса для составления уравнений 

окислительно-восстановительных реакций. 

Скорость химических реакций. Понятие о скорости химических реакций. 

Зависимость скорости химических реакций от различных факторов: 

природы реагирующих веществ, их концентрации, температуры, 

поверхности соприкосновения и использования катализаторов. 

Обратимость химических реакций. Обратимые и необратимые реакции. 

Химическое равновесие и способы его смещения. 

Лабораторные работы 

1. Реакция замещения меди железом в растворе медного купороса. 

Реакции, идущие с образованием осадка, газа или воды. Зависимость 

скорости взаимодействия соляной кислоты с металлами от их природы. 

Зависимость скорости взаимодействия цинка с соляной кислотой от ее 

концентрации.  

Формы и методы контроля: анализ и оценка лабораторных работ. 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Обратимость химических реакций. Обратимые и необратимые 

реакции. Химическое равновесие и способы его смещения. (Работа с 

учебником - составление конспекта) 

2. Составление окислительно- восстановительных реакции. (Работа с 

7 
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книгой, конспектом.) 

3. Подготовка рефератов и презентаций на темы: 

 Реакция горения в быту и на производстве. 

 Виртуальное моделирование химических процессов. 

Формы и методы контроля: 

1.Проверка письменных домашних работ. 

2.Защита рефератов и демонстрация презентаций. 

Тема 1.7  

Металлы и 

неметаллы 

Содержание учебного материала: 8 

 

Давать характеристику особенностям 

строения атомов и кристаллов. 

Классификация металлов по различным 

признакам. Химические свойства 

металлов. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. Оценка свойств 

металлов. 

 Особенности строения атомов  

Неметаллы — простые вещества. 

Зависимость свойств галогенов от их 

положения в периодической системе.  

 

Металлы. Особенности строения атомов и кристаллов. Физические 

свойства металлов. Классификация металлов по различным признакам. 

Химические свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений 

металлов.  

Металлотермия. Общие способы получения металлов.  

Понятие о металлургии. Пирометаллургия, гидрометаллургия и 

электрометаллургия. Сплавы черные и цветные. 

Неметаллы. Особенности строения атомов. Неметаллы – простые 

вещества. Зависимость свойств галогенов от их положения в 

Периодической системе.  

Окислительные и восстановительные свойства неметаллов в зависимости 

от их положения в ряду электроотрицательности. 

Лабораторные работы 

1. Закалка и отпуск стали. 

2.  Ознакомление со структурами серого и белого чугуна. Формы и 

методы контроля: анализ и оценка лабораторной работы. 

  

Практические занятия 

1. Получение, собирание и распознавание газов. Решение 

экспериментальных задач. 

Формы и методы контроля: анализ и оценка практической работы. 

Тест №2: ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

1п 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Защита металлов от коррозии. Области применения металлов, 

сплавов. 

2. Подготовка реферативных сообщений на темы: 

6 
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 История получения и производства алюминия. 

 Электролитическое получение и рафинирование меди. 

 Жизнь и деятельность Г. Дэви. 

  3. Подгруппа галогенов, ее характеристика, свойства галогенов. 

Подгруппа кислорода и серы, их аллотропные видоизменения. Подгруппа 

углерода. Адсорбционная способность активированного угля. (Подготовка 

реферативных сообщений) 

Формы и методы контроля: 

1. Фронтальный и индивидуальный опросы. 

2. Защита рефератов и демонстрация презентаций. 

Раздел 2. ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 72=43+8+(21) 

Тема 

2.1  

Основные 

понятия 

органическо

й химии и 

теория 

строения 

органически

х соединений 

 

Содержание учебного материала: 8 

 

Умение давать определение и 

оперировать следующими химическими 

понятиями: углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, 

гомология. 

Формулировка основных положений 

теории химического строения 

органических соединений, и 

характеристика в свете этой теории 

свойств основных классов органических 

соединений 

 

1. Предмет органической химии. Природные, искусственные и 

синтетические органические вещества. Сравнение органических веществ с 

неорганическими. 

Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в 

молекулы по валентности. 

2.Классификация органических веществ. Классификация веществ по 

строению углеродного скелета. Гомологи и гомология. Начала 

номенклатуры IUPAC. 

3. Классификация реакций в органической химии. Реакции 

присоединения (гидрирования, галогенирования, гидрогалогенирования, 

гидратации). Реакции отщеплении. Реакции замещения. Реакции 

отщеплении. Реакции изомеризации. 

Лабораторные работы 

1. Изготовление моделей молекул органических веществ. 

Формы и методы контроля: анализ и оценка лабораторной работы. 

 

1п 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. 

Основные положения теории химического строения. Изомерия и изомеры. 

Химические формулы и модели молекул в органической химии. (Работа с 

учебником- составление конспекта) 

2.Подготовка рефератов и презентаций на темы:  

5 
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 Краткие сведения по истории возникновения и развития органиче-

ской химии. 

 Жизнь и деятельность А.М. Бутлерова. 

 Витализм и его крах. 

Формы и методы контроля: 

1. Защита рефератов и демонстрация презентаций. 

2.   Фронтальный и индивидуальный опросы. 

Тема 2.2  

Углеводород

ы и их 

природные 

источники 

Содержание учебного материала: 12 Характеристика состава, строения, 

свойств, получения и применения 

важнейших классов углеводородов 

(алканов, циклоалканов, алкенов, 

алкинов, аренов) и их наиболее значимых 

в народнохозяйственном плане 

представителей углеводородов. 

 

 

1. Алканы. Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура 

алканов. Химические свойства алканов (метана, этана): горение, 

замещение, разложение, дегидрирование. Применение алканов на основе 

свойств.  

2. Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана, 

деполимеризацией полиэтилена). Химические свойства этилена.   

Гомологический ряд, изомерия, номенклатура алкенов. 

3. Диены и каучуки. Понятие о диенах как углеводородах с двумя 

двойными связями. Сопряженные диены. Химические свойства бутадиена-

1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной воды и полимеризация в каучуки. 

Натуральный и синтетические каучуки. Резина. 

4. Алкины. Ацетилен. Химические свойства ацетилена: горение, 

обесцвечивание бромной воды, присоединение хлороводорода и 

гидратация.  Применение ацетилена на основе свойств. 

5. Арены. Бензол. Химические свойства бензола: горение, реакции 

замещения (галогенирование, нитрование). Применение бензола на основе 

свойств. (Работа с учебником - составление конспекта). 

 

 

 

Лабораторные работы  

1. Ознакомление с коллекцией образцов нефти и продуктов ее 

переработки. Ознакомление с коллекцией каучуков и образцами изделий 

из резины. Тест №3 : «Углеводы». 
Формы и методы контроля: анализ и оценка лабораторной работы. 

 

2п 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

 1. Природные источники углеводородов. Природный газ: состав, 

применение в качестве топлива. Нефть. Состав и переработка нефти. 

6 
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Перегонка нефти. Нефтепродукты. (Составление логико-дидактических 

структур по теме) 

2. Подготовка рефератов и презентаций на темы: 

 Экологические аспекты использования углеводородного сырья.  

 Экономические аспекты международного сотрудничества по 

использованию углеводородного сырья. 

Формы и методы контроля: 

1. Проверка письменных работ. Анализ написания химических 

реакций, характеризующих химические свойства углеводорододов. 

2. Анализ логико-дидактических структур. 

3. Защита рефератов и демонстрация презентаций. 

Тема 2.3  

Кислородсод

ержащие 

органически

е соединения 

Содержание учебного материала:  

10=8+2

(5) 

Характеристика важнейших 

представителей  других классов 

органических соединений: метанола и 

этанола, сложных эфиров, жиров, мыл, 

альдегидов (формальдегидов 

иацетальдегида),  кетонов (ацетона), 

карбоновых кислот (уксусной кислоты). 

1. Спирты.  Алкоголизм, его последствия и предупреждение. Глицин как 

представитель многоатомных спиртов .Получение этанола брожением 

глюкозы и гидратацией этилена. Гидроксильная группа как 

функциональная. Понятие о предельных одноатомных спиртах. 

Химические свойства этанола: взаимодействие с натрием, образование 

простых и сложных эфиров, окисление в альдегид.  

2. Альдегиды. Понятие об альдегидах. Альдегидная группа как 

функциональная. Формальдегид и его свойства: окисление в 

соответствующую кислоту, восстановление в соответствующий спирт.  

3.Карбоновые кислоты. Понятие о карбоновых кислотах. Карбоксильная 

группа как функциональная. Гомологический ряд предельных 

однооснóвных карбоновых кислот. Получение карбоновых кислот 

окислением альдегидов.  

4.Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией 

этерификации. Сложные эфиры в природе, их значение. Применение 

сложных эфиров на основе свойств.  
 

 Жиры как сложные эфиры. Классификация жиров. Химические 

свойства жиров: гидролиз и гидрирование жидких жиров. 

Применение жиров на основе свойств. Мыла.  

Практическая  работы №11№12 

1. Растворение глицерина в воде и взаимодействие с гидроксидом меди(II). 
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Свойства уксусной кислоты, общие со свойствами минеральных кислот. 

Доказательство непредельного характера жидкого жира. Взаимодействие 

глюкозы и сахарозы с гидроксидом меди(II). Качественная реакция на 

крахмал. 

Формы и методы контроля: анализ и оценка лабораторной работы. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Углеводы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза, 

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

Глюкоза – вещество с двойственной функцией – альдегидоспирт. 

Химические свойства глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, 

восстановление в сорбит, спиртовое брожение. Применение глюкозы на 

основе свойств. 

Значение углеводов в живой природе и жизни человека. Понятие о 

реакциях поликонденсации и гидролиза на примере взаимопревращений: 

глюкоза  полисахарид. (Работа с учебником- составление конспекта) 

2. Подготовка рефератов и презентаций на темы:  

 Метанол: хемофилия и хемофобия. 

 Этанол: величайшее благо и страшное зло. 

 Алкоголизм и его профилактика. 

Формы и методы контроля: 

1. Защита рефератов и демонстрация презентаций. 

2. Проверка письменных работ. 

3. Анализ логико-дидактических структур. 

5 

 

 

 

 

 

 

Установка зависимости между 

качественной и количественной 

сторонами химических объектов и 

процессов. Решение расчетных задач по 

химическим формулам и уравнениям. 

Тема 2.4  

Азотсодержа

щие 

органически

е 

соединения. 

Полимеры 

 

Содержание учебного материала:  Объяснение химических явлений, 

происходящих в природе, 

быту и на производстве. 

Определение возможностей протекания 

химических превращений в различных 

условиях. Соблюдение правил 

экологически грамотного поведения в 

окружающей среде. 

Оценка влияния химического 

загрязнения окружающей среды 

на организм человека и другие живые 

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

номенклатура. Анилин, как органическое основание. Получение анилина 

из нитробензола. Применение анилина на основе свойств.  

2.Аминокислоты. 
3. Белки. Первичная, вторичная, третичная структуры белков. Химические 

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

Биологические функции белков.  

4 

Лабораторные работы 

1. Растворение белков в воде. Обнаружение белков в молоке и в мясном 

бульоне.. 
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Формы и методы контроля: анализ и оценка лабораторной работы. организмы. 

Практические занятия 

1. Решение экспериментальных задач на идентификацию органических 

соединений. Распознавание пластмасс и волокон. 

 Формы и методы контроля: анализ и оценка практической работы. 

Тест № 4 «Органические соединения».  

 

2 

114- 108?? Пр-12 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Аминокислоты как амфотерные дифункциональные органические 

соединения. Химические свойства аминокислот: взаимодействие со 

щелочами, кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). 

Пептидная связь и полипептиды. Применение аминокислот на основе 

свойств. (Работа с учебником- составление конспекта) 

2. Пластмассы.  

5 

 

 

ХИМИЯ                                                                                            Итого: 114=100+14+(57) 

 

 

БИОЛОГИЯ 36=32+4+(18) 

Введение Объект изучения биологии - живая природа. Методы познания живой 

природы: описательный, исторический, метод моделирования.  Роль 

биологических теорий,    идей,    гипотез    в формировании     

естественнонаучной    картины мира. Сущность жизни и  свойства  живого.  

Уровни организации жизни. 

2 

Ознакомление с биологическими 

системами разного уровня: клеткой, 

организмом, популяцией, экосистемой, 

биосферой.  

Раздел 1. УЧЕНИЕ О КЛЕТКЕ 9=5+2+(2) 

Тема 1.1 

Химическая 

организация 

клетки  

Содержание учебного материала 1 Умение проводить сравнение химической 

организации живых и неживых объектов. 

Получение представления о роли 

органических и неорганических веществ в 

клетке. 

Химический   состав клетки. Неорганические вещества. Органические  

вещества.      Липиды  и углеводы. Органические вещества. Белки.  

Нуклеиновые кислоты. 

Содержание учебного материала 1  

Тема 1.2.  

Строение и 

функции клетки 

Органоиды клетки эукариот: ЭПС, клеточная        мембрана, аппарат  

Гольджи,  лизосомы, митохондрии, пластиды. 

Клеточное ядро: ядерная оболочка,  ядерный  сок, ядрышко, хроматин. 

Хромосомы. 

Ядро – обязательный   компонент клеток эукариот. 

Строение     и     функции хромосом. Значение постоянства числа и формы 

хромосом в клетках. Прокариотическая клетка. 

 Изучение строения клеток эукариот, 

строения и многообразия клеток растений и 

животных с помощью 

микропрепаратов. 

Наблюдение клеток растений и животных 

под микроскопом на готовых 

микропрепаратах, их описание.. 
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Практическая работа № 1 по теме «Сравнение строения клеток 

растений и животных». 
2п 

Тема 1.3.  

Обмен веществ и 

превращение 

энергии в клетке  

Содержание учебного материала  

2 

Умение строить схемы энергетического 

обмена и биосинтеза белка. 

 
Пластический и энергетический обмен. 

Строение и функции хромосом. ДНК — носитель наследственной 

информации. Репликация ДНК. Ген. Генетический код. Биосинтез белка. 

Тема 1.4. 

Жизненный цикл 

клетки 

Содержание учебного материала  

 

 

1 

Ознакомление с клеточной теорией 

строения организмов. Умение 

самостоятельно искать доказательства того, 

что клетка — элементарная живая система 

и основная структурно-функциональная 

единица всех живых организмов. 

Клетки и их разнообразие в многоклеточном организме. Дифференцировка 

клеток. Клеточная теория строения организмов. Митоз. Цитокинез. 

Тест №1: Учение о клетке 

Самостоятельная работа: Доклад, реферат «Химическая организация 

клетки»; заполнить таблицу «Витамины». Доклад на тему «Биосинтез 

белка». Клеточная теория строения организмов. История и современное 

состояние.  

2 

Раздел 2.  ОРГАНИЗМ. РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

ОРГАНИЗМОВ 

6=4+(2) 

Тема 2.1. 

Размножение 

организмов 

Содержание учебного материала 1 Овладение знаниями о размножении как о 

важнейшем свойстве живых организмов. 

Умение самостоятельно находить отличия 

митоза от мейоза 

Организм — единое целое. Многообразие организмов. Размножение — 

важнейшее свойство живых организмов. Половое и бесполое размножение. 

Мейоз. Образование половых клеток и оплодотворение.  

Тема 2.2. 

Индивидуальное 

развитие организма 

Содержание учебного материала 2 Ознакомление с основными стадиями 

онтогенеза на примере развития 

позвоночных животных. 

Умение характеризовать стадии 

постэмбрионального развития на примере 

человека. Ознакомление с причинами 

нарушений в развитии организмов.  

Эмбриональный этап онтогенеза. Основные стадии эмбрионального 

развития. Органогенез. Постэмбриональное развитие. Сходство зародышей 

представителей разных групп позвоночных как свидетельство их 

эволюционного родства. Причины нарушений в развитии организмов 

Самостоятельная работа:  Реферат на выбор по темам:  Биологическое 

значение митоза и мейоза. Бесполое размножение, его многообразие и 

практическое использование.  

1 

Тема 2.3. 

Индивидуальное 

развитие человека 

Содержание учебного материала 1 Выявление и описание признаков сходства 

зародышей человека и других позвоночных 

как доказательства их эволюционного 

родства. 

Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ, загрязнения среды на развитие человека.  

 

Самостоятельная работа: Реферат на выбор по темам:  Влияние курения, 

употребления алкоголя и наркотиков родителями на эмбриональное 

развитие ребенка.  

1 

Раздел 3. ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ 10=5+1+(4) 
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Тема 3.1.  

Основы учения о 

наследственности и 

изменчивости 

Содержание учебного материала  Получение представления о генетике как о 

теоретической основе селекции. Развитие 

метапредметных умений в процессе 

нахождения на карте центров многообразия 

и происхождения культурных растений и 

домашних животных открытых 

Н.И.Вавиловым. 

Изучение методов гибридизации и 

искусственного отбора. Умение 

разбираться в этических аспектах 

некоторых достижений в биотехнологии: 

клонировании животных и проблемах 

клонирования человека. 

Ознакомление с основными достижениями 

современной селекции культурных 

растений, домашних животных и 

микроорганизмов. 

Генетика — наука о закономерностях наследственности и изменчивости 

организмов. Г.Мендель — основоположник генетики. Генетическая 

терминология и символика. Законы генетики, установленные Г.Менделем. 

Моногибридное и дигибридное скрещивание Хромосомная теория 

наследственности. Взаимодействие генов. Генетика пола. Сцепленное с 

полом наследование. Значение генетики для селекции и медицины. 

Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 

 

2 

Практическая работа № 2 «Решение элементарных генетических задач. 

Составление простейших схем скрещивания». 

1п 

Тема 3.2. 

Закономерности 

изменчивости. 

Содержание учебного материала 1 

Наследственная, или генотипическая, изменчивость. Модификационная, или 

ненаследственная, изменчивость. Генетика человека. Генетика и медицина. 

Материальные основы наследственности и изменчивости. Генетика и 

эволюционная теория. Генетика популяций. 

Тема 3.3. Основы 

селекции растений, 

животных и 

микроорганизмов. 

Содержание учебного материала 2 

Генетика — теоретическая основа селекции. Одомашнивание животных и 

выращивание культурных растений — начальные этапы селекции. Учение 

Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений. Основные методы селекции: гибридизация  

 

и искусственный отбор. Основные достижения современной селекции 

культурных растений, домашних животных и микроорганизмов.  

Тест  №2:ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ. 

 Самостоятельная работа: Закономерности фенотипической и генетической 

изменчивости. Наследственная информация и передача ее из поколения в 

поколение. Драматические страницы в истории развития генетики. 

4 

Раздел 4. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ. 

ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ. 

10=6+(4) 

Тема 4.1. 

Происхождение и 

начальные этапы 

развития жизни на 

Земле 

Содержание учебного материала 2 Анализ и оценка различных гипотез 

происхождения жизни. Получение 

представления об усложнении живых 

организмов на Земле в процессе эволюции. 

Гипотезы происхождения жизни. Изучение основных закономерностей 

возникновения. Развитие  и существование жизни на Земле. Усложнение 

живых организмов в процессе эволюции. Многообразие живого мира на 

Земле и современная его организация. 

 

Тема 4.2. История Содержание учебного материала 1 Изучение наследия человечества на 
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развития 

эволюционных 

идей. 

История развития эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, Ж.Б. 

Ламарка в развитии эволюционных идей в биологии. Эволюционное учение 

Ч.Дарвина. Естественный отбор. Роль эволюционного учения в 

формировании современной естественно-научной картины мира.  

примере знакомства с историей развития 

эволюционных идей 

К.Линнея, Ж.Б.Ламарка Ч.Дарвина.  

 

Тема 4.3. Микро 

эволюция и 

макроэволюция 

Содержание учебного материала 3 Ознакомление с концепцией вида, ее 

критериями, подбор примеров того, что 

популяция — структурная единица вида и 

эволюции. Ознакомление с движущимися 

силами эволюции 

и ее доказательствами. 

Усвоение того, что основными 

направлениями эволюционного прогресса 

являются биологический прогресс и 

биологический регресс. 

Концепция вида, его критерии. Популяция — структурная единица вида и 

эволюции. Движущие силы эволюции.  . Синтетическая теория эволюции. 

Микроэволюция. Современные представления о видообразовании 

(С.С.Четвериков, И.И.Шмальгаузен). Макроэволюция. Доказательства 

эволюции. Сохранение биологического многообразия как основа 

устойчивости биосферы и прогрессивного ее развития. Причины 

вымирания видов. Основные направления эволюционного прогресса. 

Биологический прогресс и биологический регресс.   

Практическая работа № 5-6   «Биологический прогресс и регресс». 

Контрольная работа №1:ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА. 

2 

 Самостоятельная работа: Подготовить презентацию «Эволюционные 

факторы». Реферат на выбор по темам:  «История развития эволюционных 

идей до  Ч.Дарвина», «Система природы» К.Линнея и ее значение для 

развития биологии», «Эволюционные идеи Ж.Б.Ламарка и их значение для 

развития биологии», «Предпосылки возникновения эволюционной теории 

Ч.Дарвина», «Современные представления о механизмах и закономерностях 

эволюции». 

4 

Раздел 5. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 5=2+1+(2) 

Тема 5.1. 

Антропогенез 

Содержание учебного материала 2 Анализ и оценка различных гипотез о 

происхождении человека. Развитие умения 

строить доказательную базу по 

сравнительной характеристике человека и 

приматов, доказывая их родство.  

Гипотезы происхождения жизни. Краткая история развития органического 

мира. Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. 

Современные гипотезы о происхождении человека. 

 Практическая работа № 3 по теме «Анализ и оценка различных гипотез 

происхождения человека». 

1п 

Раздел 6. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ 10=4+(6)  

Тема 6.1. 

Человеческие расы 

Содержание учебного материала 2 Умение доказывать равенство человеческих 

рас на основании их родства и единств Родство и единство происхождения человеческих рас. Критика расизма. 
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Самостоятельная работа: Заполнить таблицы  «Развитие жизни на Земле»; 

«Человеческие расы». 
2 происхождения. 

Развитие толерантности, критика расизма 

во всех его проявлениях 

Тема 6.2 . 

Экология — наука о 

взаимоотношениях 

организмов между 

собой и окружающей 

средой. 

Содержание учебного материала 1 
Изучение экологических факторов и их 

влияния на организмы. Знакомство с 

экологическими системами, их видовой и 

пространственной структурами. Умение 

объяснять причины устойчивости и смены 

экосистем.. 

Экология – наука о взаимоотношениях организмов между собой и 

окружающей средой. Экологические факторы, их значение в жизни 

организмов. Экологические системы. Видовая и пространственная структура  

экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращение энергии в 

экосистемах.  

Тема 6.3.  

Биосфера — 

глобальная 

экосистема. 

Биосфера и человек 

Содержание учебного материала 1 

Нахождение связи изменения в биосфере с 

последствиями деятельности человека в 

окружающей среде. Умение определять 

воздействие производственной 

деятельности на окружающую среду в 

области своей 

будущей профессии. 

Ознакомление с глобальными 

экологическими проблемами и умение 

определять пути их решения. Описание и 

практическое создание искусственной 

экосистемы (пресноводного аквариума). 

Решение экологических задач. 

 

Глобальные экологические проблемы. Общество и окружающая среда. 

Внедрение малоотходных технологий, биотехнология, организация служб 

слежения за биосферой (мониторинг), создание биосферных заповедников 

как основа сохранения эталонов природы, видового разнообразия. 

Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития 

биосферы. 

 

Самостоятельная работа: Подготовить презентации  и рефераты по темам: 

«Экологические факторы», «Состав и функции биосферы», «Воздействие 

человека  на природу на различных этапах развития человеческого 

общества». Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 

Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей 

местности. 

Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях. 

4 

Раздел 7.  БИОНИКА         2 

Тема 7.1. Биосфера 

— глобальная 

экосистема. 

Биосфера и 

человек. 

Содержание учебного материала 2 Ознакомление с примерами 

использования в хозяйственной 

деятельности людей 

морфофункциональных черт 

организации растений и животных 

при создании  

Рассмотрение бионикой особенностей морфофизиологической организации 

живых организмов. И их использования для создания совершенных 

технических систем и устройств по аналогии с живыми системами.  

  

Дифференцированный зачет 

2 Пр-4 

Биология Итого: 36=32+4+(18)  
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4.Информационное обеспечение обучения. Перечень учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

 

1. Габриелян О.С. Естествознание. Учебник для 10 кл. общеобразовательных 

учреждений. - М.: ВЕРТИКАЛЬ, 2019. 

 

2. Габриелян О.С. Естествознание. Учебник для 11 кл. общеобразовательных 

учреждений. - М.: ВЕРТИКАЛЬ, 2019.                          

 

Дополнительная литература:  

    

  1. Самойленко П.И. Теория и методика обучения физике: учеб. пособие для 

преподавателей ссузов.  — М., 2019  

2. Ильин В.А ., Кудрявцев В.В. История и методология физики.  — М., 2019.  

3. Габриелян  О.С., Лысова  Г.Г.  Химия:  книга  для  преподавателя:  учеб.-

метод.  пособие.  — М., 2019.  

4. Биология: в 2 т. / под ред. Н.В.Ярыгина.  — М., 2018, 2019.  

5. Биология. Руководство к практическим занятиям / под ред. В.В. Маркиной.  

— М., 2019.  

 

Интернет-ресурсы: 

   www.class-fizika.nard.ru («Класс!ная доска для любознательных»).  

   www. physiks.nad/ru («Физика в анимациях»).  

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

   www. chemistry-chemists.com/index. html (электронный журнал «Химики и 

химия»).  

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

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

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

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

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

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

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

библиотека).  

   www.window.edu.ru/window (Единое окно доступа к 

образовательным ресур 


