
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: Учебная дисциплина ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ входит в число дополнительных учебных 

дисциплин, реализуемых в цикле общеобразовательных дисциплин 

программы подготовки специалистов среднего звена специальности 

СПО 11.02.17 Разработка электронных устройств и систем. 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование у обучающихся теоретических и практических 

основ получаемой специальности; 

 формирование у обучающихся представлений о роли получаемой 

специальности в современном обществе, понимание основ специальности; 

 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

 формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 

преобразовывать информацию о реальных объектах профессиональной 

направленности; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и 

использования методов анализа объектов профессиональной направленности; 

 приобретение обучающимися основных приемов и способов 

изучения профессиональных дисциплин, порядок и методики их освоения; 

 владение основным понятийным аппаратом специальности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать основные методы научного познания, используемые в 

профессиональной деятельности: наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент; 

 использовать для получения профессиональных знаний 

соответствующие информационные технологии; 

 развить способы использования информационных и 

коммуникационных средств и технологий; 

 использовать простые радиоэлектронные устройства; 

 обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 

 производить мелкий ремонт простых радиоэлектронных устройств. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес; 



– типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество; 

– основы изучаемой профессии. 

– основополагающие физические понятия, закономерности, законы и 

теории; уверенно использовать физическую терминологию и символику 

(в рамках специальности); 

– основы построения радиоэлектронной техники 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 чувство гордости и уважения к специальности и достижениям 

отечественной науки; грамотное поведение в профессиональной 

деятельности и быту при обращении с приборами и устройствами; 

 готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 

избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли 

общих и профессиональных компетенций в этом; 

 умение использовать достижения современной науки и технологий для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

 умение самостоятельно добывать новые для себя знания и умения из 

выбранной профессиональной области, используя для этого доступные 

источники информации;  

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

метапредметных: 

 использование различных видов познавательной деятельности для 

решения профессиональных задач, применение основных методов познания 

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для изучения различных 

сторон профессиональной предметной области и ее объектов; 

 использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов для изучения различных сторон объектов, явлений 

и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

 умение использовать различные источники для получения информации 

профессиональной направленности, оценивать ее достоверность; 

 умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 



 умение публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 

представляемой информации; 

предметных: 

 сформированность представлений о роли и месте специальности в 

современной научной картине мира; 

 владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное использование 

физической терминологии и символики; 

 владение основными методами научного познания, используемыми в 

профессиональной деятельности: наблюдением, описанием, измерением, 

экспериментом; 

 умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость 

между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 

 сформированность умения решать профессиональные задачи; 

 сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере 

и для принятия практических решений в повседневной жизни; 

 сформированность собственной позиции по отношению к технической 

информации, получаемой из разных источников. 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством преподавателя по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности 

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной). 

 На подготовку индивидуального проекта по выбранной дисциплине выделяется 5 

часов.  При выполнении индивидуального проекта студенты освобождаются от 

некоторых видов самостоятельной работы по данной дисциплине в количестве часов, 

отводимых на подготовку индивидуального проекта. 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, 

презентации результатов. 



Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в 

рамках самостоятельной работы, и должен быть представлен в виде завершенного 

учебного исследования или разработанного проекта. 

Проекты, выполняемые обучающимися, могут быть отнесены к одному из трех 

типов: исследовательский; информационно-поисковый; практико-ориентированный. 

Исследовательский тип работы требует хорошо продуманной структуры, 

обозначения цели, обоснования актуальности предмета исследования, обозначения 

источников информации, продуманных методов, ожидаемых результатов. 

Исследовательские проекты полностью подчинены логике пусть небольшого, но 

исследования и имеют структуру, приближенно или полностью совпадающую с 

подлинным научным исследованием. 

Информационно-поисковый проект требует направленности на сбор информации о 

каком-то объекте, физическом явлении, возможности их математического моделирования, 

анализа собранной информации и ее обобщения, выделения фактов, предназначенных для 

практического использования в какой-либо области. Проекты этого типа требуют хорошо 

продуманной структуры, возможности систематической коррекции по ходу работы над 

проектом. Такие проекты могут быть интегрированы в исследовательские и стать их 

органичной частью. 

Практико-ориентированный проект отличается четко обозначенным с самого 

начала конечным результатом деятельности участников проекта. 

Процедуру работы над проектом можно разбить на 6 этапов: 

Подготовительный 

 определение руководителей проектов; 

 поиск проблемного поля; 

 выбор темы и её конкретизация; 

 формирование проектной группы; 

поисковый 

 уточнение тематического поля и темы проекта, её конкретизация; 

 определение и анализ проблемы; 

 постановка цели проекта; 

аналитический 

 анализ имеющейся информации; 

 поиск информационных лакун; 

 сбор и изучение информации; 

 поиск оптимального способа достижения цели проекта (анализ 

альтернативных решений), построение алгоритма деятельности; 

 составление плана реализации проекта: пошаговое планирование работ; 

 анализ ресурсов; 

практический 

 выполнение запланированных технологических операций; 

 текущий контроль качества составления проекта; 

 внесение (при необходимости) изменений в разработку проекта; 

презентационный 

 подготовка презентационных материалов; 

 презентация проекта; 

 изучение возможностей использования результатов проекта; 

контрольный 

 анализ результатов выполнения проекта; 

 оценка качества выполнения проекта. 

 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.02 Информатика и вычислительная техника» 

(наименование дисциплины) 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «ОП.02 Информатика и вычислительная техника» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 11.02.17 

Разработка электронных устройств и систем.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК, ПК: ОК 1., ОК 2., 

ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 9, ПК.1.1, ПК.1.2, ПК.1.3, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, 

ПК 4.1, ПК 4.2. и формировании личностных результатов: Л1-Л8,  Л13-Л28. 
 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 
1
 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02  

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

ПК 1.1, 

ПК 1.2, 

ПК 1.3, 

ПК 2.1, 

ПК 2.2 

ПК 3.1, 

ПК 3.2, 

ПК 3.3, 

ПК 4.1, 

ПК 4.2 

ЛР1-ЛР8. 

Л13-Л28 

– работать с пакетами 

прикладных программ 

профессиональной 

направленности; 

– использовать изученные 

прикладные программные 

средства и информационно-

поисковые системы; 

– собирать и конфигурировать 

составные части персонального 

компьютера (ПК); 

– устанавливать на ПК 

общесистемное и прикладное 

ПО; 

– подключать ПК к локальной и 

глобальной сети; 

– проводить простейшее 

конфигурирование локальной 

сети; 

– использовать 

специализированное прикладное 

программное обеспечения для 

анализа работы, диагностики и 

обслуживания работы ПК; 

– использовать сетевые сервисы 

в сети Интернет для выполнения 

профессиональных задач 

 

– основные понятия автоматизированной 

обработки информации; 

– общий состав и структуру 

персональных электронно-

вычислительных машин и 

вычислительных систем; 

– базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных 

программ для выполнения широкого 

спектра задач; 

– структура ПК; 

– понятие о локальных и глобальных 

сетях; 

– назначение и основ работы сетевого 

оборудования; 

– принципов работы в сетевых сервисах 

Интернет 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

(наименование дисциплины) 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
                                                 
1
 Личностные результаты определяются преподавателем в соответствии с Рабочей программой 

воспитания. 



Учебная дисциплина «ОП.06 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» является обязательной частью общепрофессионального цикла основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

11.02.17 Разработка электронных устройств и систем.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК, ПК: ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ПК.2.1, ПК 2.2 и формировании личностных результатов: 

Л1-Л8, Л13-Л28. 
 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 
2
 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02  

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

ПК 2.1, 

ПК 2.2,  

ЛР1-ЛР8. 

Л13-Л28 

- работать с пакетами 

прикладных программ 

профессиональной 

направленности; 

- использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

- методы математического 

моделирования электрических схем; 

- программные продукты и пакеты 

прикладных программ систем 

компьютерной математики 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.В.02 Источники питания радиоаппаратуры» 

(наименование дисциплины) 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «ОП.В.02 Источники питания радиоаппаратуры» входит в состав 

вариативной части общепрофессионального цикла основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 11.02.17 

Разработка электронных устройств и систем.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК, ПК: ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ПК.2.1, ПК 2.2 и формировании личностных результатов: 

Л1-Л8, Л13-Л28. 
 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 
3
 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02  

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

ПК 2.1, 

осуществлять проверку 

функционирования, регулировку 

и контроль основных параметров 

источников питания 

радиоаппаратуры 

производить расчет 

выпрямителей переменного тока, 

принцип действия, параметры 

электронных выпрямителей, 

преобразователей, инверторов; 

принцип действия и схемы включения 

фильтров, стабилизаторов напряжения и 

тока; 

основы проектирования источников 

                                                 
2
 Личностные результаты определяются преподавателем в соответствии с Рабочей программой 

воспитания. 
3
 Личностные результаты определяются преподавателем в соответствии с Рабочей программой 

воспитания. 



ПК 2.2,  

ЛР1-ЛР8. 

Л13-Л28 

стабилизаторов напряжения и 

тока, трансформаторов и 

дросселей вторичных источников 

питания. 

питания 

 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.01 Математические методы решения типовых прикладных задач» 

(наименование дисциплины) 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «ОП.01 Математические методы решения типовых прикладных 

задач» является обязательной частью общепрофессионального цикла основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

11.02.17 Разработка электронных устройств и систем.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: ОК 1., ОК 2., 

ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 9. и формировании личностных результатов: Л1-Л8. 
 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 
4
 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02  

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

ЛР1-ЛР8. 

применять методы 

дифференциального и 

интегрального исчисления при 

решении типовых задач; 

- решать дифференциальные 

уравнения 

- основные понятия и методы 

математического синтеза и анализа, 

дискретной математики, теории 

вероятностей и математической 

статистики; 

- основные методы интегрального и 

дифференциального исчисления; 

- основные численные методы решения 

математических задач 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.В.04 Материаловедение, электрорадиоматериалы и радиокомпоненты» 

(наименование дисциплины) 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «ОП.В.04 Материаловедение, электрорадиоматериалы и 

радиокомпоненты» входит в состав вариативной части общепрофессионального цикла 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 11.02.17 Разработка электронных устройств и систем.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК, ПК: ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ПК.1.2, ПК.2.1, ПК.2.2, и формировании личностных 

результатов: Л1-Л8, Л13-Л28. 
 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 
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 Личностные результаты определяются преподавателем в соответствии с Рабочей программой 
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ОК 01 

ОК 02  

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

ПК.1.2 

ПК.2.1 

ПК.2.2 

ЛР1-ЛР8. 

Л13-Л28 

выбирать материалы на основе 

анализа их свойств для 

конкретного применения в 

радиоэлектронных устройствах; 

подбирать по справочным 

материалам радиокомпоненты 

для электронных устройств. 

 

особенности физических явлений в 

электрорадиоматериалах; 

параметры и характеристики типовых 

радиокомпонентов. 

 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.05 Основы метрологии и электрорадиоизмерений» 

(наименование дисциплины) 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «ОП.05 Основы метрологии и электрорадиоизмерений» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 11.02.17 

Разработка электронных устройств и систем.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК, ПК: ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ПК.1.3, ПК 3.2, ПК 3.3 и формировании личностных 

результатов: Л1-Л8, Л13-Л28. 
 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 
5
 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02  

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

ПК 1.3, 

ПК 3.2, 

ПК 3.3 

ЛР1-ЛР8. 

Л13-Л28 

- руководствоваться 

требованиями нормативных 

правовых актов к основным 

видам продукции (услуг) и 

процессов; 

- пользоваться контрольно-

испытательной и измерительной 

аппаратурой; 

- измерять с заданной точностью 

различные электрические и 

радиотехнические величины. 

 

- основных понятий метрологии, 

стандартизации и сертификации; 

- документации систем стандартов 

качества; 

- основных положений систем 

(комплексов) общетехнических и 

организационно-методических 

стандартов; 

- принципы действия основных 

электроизмерительных приборов и 

устройств; 

основных методов измерения 

электрических и радиотехнических 

величин. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.03 Основы электротехники» 

(наименование дисциплины) 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
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 Личностные результаты определяются преподавателем в соответствии с Рабочей программой 
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Учебная дисциплина «ОП.03 Основы электротехники» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 11.02.17 Разработка электронных 

устройств и систем.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК, ПК: ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ПК.1.2, ПК 2.1 и формировании личностных результатов: 

Л1-Л8, Л13-Л28. 
 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 
6
 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02  

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

ПК 1.2, 

ПК 2.1,  

ЛР1-ЛР8. 

Л13-Л28 

рассчитывать параметры и 

элементы электрических и 

электронных устройств; 

собирать электрические схемы и 

проверять их работу. 

 

физические процессы в электрических 

цепях; 

методы расчета электрических цепей. 

 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.В.03 Программируемые логические контроллеры» 

(наименование дисциплины) 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «ОП.В.03 Программируемые логические контроллеры» входит в 

состав вариативной части общепрофессионального цикла основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 11.02.17 

Разработка электронных устройств и систем.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК, ПК: ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ПК.1.2, ПК.2.1, ПК.3.1, ПК.4.1, ПК 4.2 и формировании 

личностных результатов: Л1-Л8, Л13-Л28. 
 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 
7
 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02  

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

Монтировать ПЛК и периферийное 

оборудование. 

Конфигурировать ПЛК. 

Создавать программы для ПЛК 

применяя различные языки 

программирования. 

Классификацию и виды ПЛК. 

Схемы включения ПЛК 

Виды периферийного оборудования. 

Языки программирования ПЛК 

Программное обеспечение, 

применяемое при программировании 
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ПК.1.2, 

ПК.2.1, 

ПК.3.1, 

ПК.4.1, 

ПК 4.2  

ЛР1-ЛР8. 

Л13-Л28 

 ПЛК 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.04 Электронная техника» 

(наименование дисциплины) 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «ОП.04 Электронная техника» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 11.02.17 Разработка электронных 

устройств и систем.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК, ПК: ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ПК.1.2, ПК 2.1 и формировании личностных результатов: 

Л1-Л8, Л13-Л28. 
 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 
8
 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02  

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

ПК 1.2, 

ПК 2.1,  

ЛР1-ЛР8. 

Л13-Л28 

- определять и анализировать 

основные параметры 

электронных схем;  

- определять работоспособность 

устройств электронной техники; 

- производить подбор элементов 

электронной аппаратуры по 

заданным параметрам 

 

- сущность физических процессов, 

протекающих в электронных приборах и 

устройствах: электронно-дырочный р-п 

переход, контакт металл-полупроводник, 

переход Шотки, эффект Гана, 

динатронный эффект и др.; 

- устройство, основные параметры, 

схемы включения электронных приборов   

и принципы построения электронных 

схем; 

- типовые узлы и устройства электронной 

техники 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.В.01 Этика и психология профессиональной деятельности» 

(наименование дисциплины) 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «ОП.В.01 Этика и психология профессиональной деятельности» 

входит в состав вариативной части общепрофессионального цикла основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

11.02.17 Разработка электронных устройств и систем.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 05, ОК 09,  и формировании личностных результатов: Л1-Л8, Л13-Л28. 
 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
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В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 
9
 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02  

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

ЛР1-ЛР8. 

Л13-Л28 

- применять в профессиональной 

деятельности приёмы делового 

общения 

 

-.основные правила профессиональной 

этики и приёмы делового общения в 

коллективе; 

- особенности профессиональной этики и 

психологии делового общения служащих 

государственных и иных 

организационно-правовых форм 

учреждений и организаций. 

 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Биология» 

(наименование дисциплины) 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Биология» является обязательной частью 

общеобразовательного цикла основной профессиональной образовательной программы в 

по специальности 11.02.17 Разработка электронных устройств и систем.  

Достижение  цели  изучения  учебного  предмета  «Биология» на  базовом  уровне  

обеспечивается  решением  следующих  задач: 

 — освоение  обучающимися  системы  знаний  о  биологических теориях,  учениях,  

законах,  закономерностях,  гипотезах, правилах,  служащих  основой  для  формирования  

представлений  о  естественно-научной  картине  мира;  о  методах  

научного  познания;  строении,  многообразии  и  особенностях живых  систем  

разного  уровня  организации;  выдающихся открытиях  и  современных  исследованиях  в  

биологии; 

 — формирование  у  обучающихся  познавательных,  интеллектуальных  и  

творческих  способностей  в  процессе  анализа данных  о  путях  развития  в  биологии  

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

организации; 

 — становление  у  обучающихся  общей  культуры,  функциональной  грамотности,  

развитие  умений  объяснять  и  оценивать  явления  окружающего  мира  живой  природы  

на  основании  знаний  и  опыта,  полученных  при  изучении  биологии; 

 — формирование  у  обучающихся  умений  иллюстрировать значение  

биологических  знаний  в  практической  деятельности  человека,  развитии  современных  

медицинских  технологий  и  агробиотехнологий; 

 — воспитание  убеждённости  в  возможности  познания  человеком  живой  

природы,  необходимости  бережного  отношения к  ней,  соблюдения  этических  норм  

при  проведении  биологических  исследований; 

 — осознание  ценности  биологических  знаний  для  повышения  уровня  

экологической  культуры,  для  формирования научного  мировоззрения; 

 — применение  приобретённых  знаний  и  умений  в  повседневной  жизни  для  

оценки  последствий  своей  деятельности  по отношению  к  окружающей  среде,  

собственному  здоровью;  

обоснование  и  соблюдение  мер  профилактики  заболеваний. 
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Личностные  результаты  освоения  обучающимися  должны  отражать  готовность  

и  способность  обучающихся  руководствоваться сформированной внутренней позицией 

личности,  системой  ценностных  ориентаций,  позитивных  внутренних  убеждений,  

соответствующих  традиционным  ценностям российского общества, расширение 

жизненного опыта и опыта деятельности  в  процессе  реализации  основных  направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания: 

 —сформированность гражданской позиции обучающегося как активного 

и ответственного члена российского общества;  

 —осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона 

и правопорядка; 

 —принятие  традиционных  национальных,  общечеловеческих гуманистических 

и демократических ценностей; 

 —готовность  противостоять  идеологии  экстремизма,  национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

 —готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского  общества,  

участвовать  в  самоуправлении  в  школе и детско-юношеских организациях; 

 —умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

 —готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

патриотического воспитания: 

 —сформированность  российской  гражданской  идентичности, патриотизма, уважения 

к своему народу, чувства ответственности  перед  Родиной,  гордости  за  свой  край,  свою  

Родину, свой  язык  и  культуру,  прошлое  и  настоящее  многонационального народа 

России; 

 —ценностное отношение к государственным символам, историческому  и  природному  

наследию,  памятникам,  традициям народов  России,  достижениям  России  в  науке,  

искусстве, спорте, технологиях, труде; 

—способность  оценивать  вклад  российских  учёных  в  становление  и  развитие  

биологии,  понимание  значения  биологии  в  познании  законов  природы,  в  жизни  

человека  и современного  общества; 

—идейная  убеждённость,  готовность  к  служению  и  защите Отечества, 

ответственность за его судьбу; 

духовно-нравственного воспитания: 

 —осознание духовных ценностей российского народа; 

 —сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

 —способность  оценивать  ситуацию  и  принимать  осознанные решения,  

ориентируясь  на  морально-нравственные  нормы и ценности; 

 —осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

 —ответственное  отношение  к  своим  родителям,  созданию  семьи  на  основе  

осознанного  принятия  ценностей  семейной жизни в соответствии с традициями народов 

России; 

эстетического воспитания: 

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

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

творчества,  спорта, труда, общественных отношений; 

— понимание  эмоционального  воздействия  живой  природы  и её  ценности; 

—готовность  к  самовыражению  в  разных  видах  искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности; 

физического воспитания: 

— понимание  и  реализация  здорового  и  безопасного  образа жизни  (здоровое  

питание,  соблюдение  гигиенических  правил  и  норм,  сбалансированный  режим  



занятий  и  отдыха, регулярная  физическая  активность),  бережного,  ответственного  и  

компетентного  отношения  к  собственному  физическому  и  психическому  здоровью; 

 — понимание  ценности  правил  индивидуального  и  коллективного  безопасного  

поведения  в  ситуациях,  угрожающих здоровью  и  жизни  людей; 

 — осознание  последствий  и  неприятие  вредных  привычек (употребления  алкоголя,  

наркотиков,  курения). 

трудового воспитания: 

 —готовность  к  труду,  осознание  ценности  мастерства,  трудолюбие; 

 —готовность  к  активной  деятельности  технологической  и  социальной  

направленности,  способность  инициировать,  планировать и самостоятельно выполнять 

такую деятельность; 

—интерес  к  различным  сферам  профессиональной  деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

 —готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; 

экологического воспитания: 

 — экологически  целесообразное  отношение  к  природе  как  источнику  жизни  на  

Земле,  основе  её  существования; 

 — повышение  уровня  экологической  культуры:  приобретение опыта  планирования  

поступков  и  оценки  их  возможных последствий  для  окружающей  среды; 

 — осознание  глобального  характера  экологических  проблем  и путей  их  решения; 

 — способность  использовать  приобретаемые  при  изучении биологии  знания  и  

умения  при  решении  проблем,  связанных  с  рациональным  природопользованием  

(соблюдение правил  поведения  в  природе,  направленных  на  сохранение  равновесия  в  

экосистемах,  охрану  видов,  экосистем, биосферы); 

 — активное  неприятие  действий,  приносящих  вред  окружающей  природной  среде,  

умение  прогнозировать  неблагоприятные  экологические  последствия  

предпринимаемых  действий  и  предотвращать  их; 

 — наличие  развитого  экологического  мышления,  экологической  культуры,  опыта  

деятельности  экологической  направленности,  умения  руководствоваться  ими  в  

познавательной,  коммуникативной  и  социальной  практике,  готовности  к  участию  в  

практической  деятельности  экологической направленности. 

ценности научного познания: 

 —сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  

развития  географических  наук  и  общественной практики, основанного на диалоге 

культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

 —совершенствование  языковой  и  читательской  культуры  как средства  

взаимодействия  между  людьми  и  познания  мира; 

— понимание  специфики  биологии  как  науки,  осознание  её роли  в  формировании  

рационального  научного  мышления,  создании  целостного  представления  об  

окружающем мире  как  о  единстве  природы,  человека  и  общества,  в  познании  

природных  закономерностей  и  решении  проблем сохранения  природного  равновесия; 

 — убеждённость  в  значимости  биологии  для  современной  цивилизации:  

обеспечения  нового  уровня  развития  медицины;  создания  перспективных  

биотехнологий,  способных решать  ресурсные  проблемы  развития  человечества;  

поиска  путей  выхода  из  глобальных  экологических  проблем  и обеспечения  перехода  

к  устойчивому  развитию,  рациональному  использованию  природных  ресурсов  и  

формированию  новых  стандартов  жизни; 

 — заинтересованность  в  получении  биологических  знаний  в целях  повышения  

общей  культуры,  естественно-научной грамотности  как  составной  части  

функциональной  грамотности  обучающихся,  формируемой  при  изучении  биологии; 



 — понимание  сущности  методов  познания,  используемых  в естественных  науках,  

способность  использовать  получаемые знания  для  анализа  и  объяснения  явлений  

окружающего мира  и  происходящих  в  нём  изменений;  умение  делать  обоснованные  

заключения  на  основе  научных  фактов  и  имеющихся  данных  с  целью  получения  

достоверных  выводов; 

 — способность  самостоятельно  использовать  биологические знания  для  решения  

проблем  в  реальных  жизненных  ситуациях; 

 — осознание  ценности  научной  деятельности,  готовность  осуществлять  проектную  

и  исследовательскую  деятельность индивидуально  и  в  группе; 

 — готовность  и  способность  к  непрерывному  образованию  и самообразованию,  к  

активному  получению  новых  знаний по  биологии  в  соответствии  с  жизненными  

потребностями. 

 

Метапредметные  результаты  освоения  должны  отражать:  

Овладение  универсальными  учебными  познавательными действиями: 

1)  базовые  логические  действия: 

 — самостоятельно  формулировать  и  актуализировать  проблему,  рассматривать  её  

всесторонне; 

 — использовать  при  освоении  знаний  приёмы  логического мышления  (анализа,  

синтеза,  сравнения,  классификации, обобщения),  раскрывать  смысл  биологических  

понятий (выделять  их  характерные  признаки,  устанавливать  связи с  другими  

понятиями); 

— определять  цели  деятельности,  задавая  параметры  и  критерии  их  достижения,  

соотносить  результаты  деятельности  с  поставленными  целями; 

 — использовать  биологические  понятия  для  объяснения  фактов  и  явлений  живой  

природы; 

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

выявлять  закономерности  и  противоречия  в  рассматриваемых  явлениях,  

формулировать  выводы  и  заключения; 

 — применять  схемно-модельные  средства  для  представления существенных  связей  

и  отношений  в  изучаемых  биологических  объектах,  а  также  противоречий  разного  

рода,  выявленных  в  различных  информационных  источниках; 

 — разрабатывать  план  решения  проблемы  с  учётом  анализа имеющихся  

материальных  и  нематериальных  ресурсов; 

 — вносить  коррективы  в  деятельность,  оценивать  соответствие  результатов  целям,  

оценивать  риски  последствий деятельности; 

 — координировать  и  выполнять  работу  в  условиях  реального,  виртуального  и  

комбинированного  взаимодействия; 

 — развивать  креативное  мышление  при  решении  жизненных проблем; 

2)  базовые  исследовательские  действия: 

 — владеть  навыками  учебно-исследовательской  и  проектной деятельности,  

навыками  разрешения  проблем;  обладать способностью  и  готовностью  к  

самостоятельному  поиску методов  решения  практических  задач,  применению  

различных  методов  познания; 

 — использовать  различные  виды  деятельности  по  получению нового  знания,  его  

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

при  создании учебных  и  социальных  проектов; 

 — формировать  научный  тип  мышления,  владеть  научной терминологией,  

ключевыми  понятиями  и  методами; 

 — ставить  и  формулировать  собственные  задачи  в  образовательной  деятельности  

и  жизненных  ситуациях; 



 — выявлять  причинно-следственные  связи  и  актуализировать  задачу,  выдвигать  

гипотезу  её  решения,  находить  аргументы  для  доказательства  своих  утверждений,  

задавать параметры  и  критерии  решения; 

 — анализировать  полученные  в  ходе  решения  задачи  результаты,  критически  

оценивать  их  достоверность,  прогнозировать  изменение  в  новых  условиях; 

— давать  оценку  новым  ситуациям,  оценивать  приобретённый  опыт; 

 — осуществлять  целенаправленный  поиск  переноса  средств и  способов  действия  в  

профессиональную  среду; 

 — уметь  переносить  знания  в  познавательную  и  практическую  области  

жизнедеятельности; 

 — уметь  интегрировать  знания  из  разных  предметных  областей; 

 — выдвигать  новые  идеи,  предлагать  оригинальные  подходы и  решения;  ставить  

проблемы  и  задачи,  допускающие альтернативные  решения; 

3)  действия  по  работе  с  информацией: 

 — ориентироваться  в  различных  источниках  информации (тексте  учебного  

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

компьютерных базах  данных,  в  Интернете),  анализировать  информацию различных  

видов  и  форм  представления,  критически  оценивать  её  достоверность  и  

непротиворечивость; 

 — формулировать  запросы  и  применять  различные  методы при  поиске  и  отборе  

биологической  информации,  необходимой  для  выполнения  учебных  задач; 

 — приобретать  опыт  использования  информационно-коммуникативных  технологий,  

совершенствовать  культуру  активного  использования  различных  поисковых  систем; 

 — самостоятельно  выбирать  оптимальную  форму  представления  биологической  

информации  (схемы,  графики,  диаграммы,  таблицы,  рисунки  и  др .); 

 — использовать  научный  язык  в  качестве  средства  при  работе  с  биологической  

информацией:  применять  химические, физические  и  математические  знаки  и  

символы,  формулы,  аббревиатуру,  номенклатуру,  использовать  и  преобразовывать  

знаково-символические  средства  наглядности; 

 — владеть  навыками  распознавания  и  защиты  информации, информационной  

безопасности  личности  

Овладение  универсальными  коммуникативными  действиями: 

1)  общение: 

 — осуществлять  коммуникации  во  всех  сферах  жизни;  активно  участвовать  в  

диалоге  или  дискуссии  по  существу обсуждаемой  темы  (умение  задавать  вопросы,  

высказывать  суждения  относительно  выполнения  предлагаемой  задачи,  учитывать  

интересы  и  согласованность  позиций других  участников  диалога  или  дискуссии); 

 — распознавать  невербальные  средства  общения,  понимать значение  социальных  

знаков,  предпосылок  возникновения конфликтных  ситуаций;  уметь  смягчать  

конфликты  и  вести  переговоры; 

 — владеть  различными  способами  общения  и  взаимодействия;  понимать  

намерения  других  людей,  проявлять  уважительное  отношение  к  собеседнику  и  в  

корректной  форме  формулировать  свои  возражения; 

 — развёрнуто  и  логично  излагать  свою  точку  зрения  с  использованием  языковых  

средств; 

2)  совместная  деятельность: 

 — понимать  и  использовать  преимущества  командной  и  индивидуальной  работы  

при  решении  биологической  проблемы,  обосновывать  необходимость  применения  

групповых форм  взаимодействия  при  решении  учебной  задачи; 

 — выбирать  тематику  и  методы  совместных  действий  с  учётом  общих  интересов  

и  возможностей  каждого  члена  коллектива; 



 — принимать  цель  совместной  деятельности,  организовывать и  координировать  

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

мнений  участников,  обсуждать  результаты  совместной  работы; 

 — оценивать  качество  своего  вклада  и  вклада  каждого  участника  команды  в  

общий  результат  по  разработанным  критериям; 

 — предлагать  новые  проекты,  оценивать  идеи  с  позиции  новизны,  

оригинальности,  практической  значимости; 

 — осуществлять  позитивное  стратегическое  поведение  в  различных  ситуациях,  

проявлять  творчество  и  воображение, быть  инициативным. 

Овладение  универсальными  регулятивными  действиями: 

1)  самоорганизация: 

 — использовать  биологические  знания  для  выявления  проблем  и  их  решения  в  

жизненных  и  учебных  ситуациях; 

 — выбирать  на  основе  биологических  знаний  целевые  и смысловые  установки  в  

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

здоровью  окружающих; 

 — самостоятельно  осуществлять  познавательную  деятельность,  выявлять  

проблемы,  ставить  и  формулировать  собственные  задачи  в  образовательной  

деятельности  и  жизненных  ситуациях; 

 — самостоятельно  составлять  план  решения  проблемы  с  учётом  имеющихся  

ресурсов,  собственных  возможностей  и предпочтений; 

 — давать  оценку  новым  ситуациям; 

 — расширять  рамки  учебного  предмета  на  основе  личных предпочтений; 

 — делать  осознанный  выбор,  аргументировать  его,  брать  ответственность  за  

решение; 

 — оценивать  приобретённый  опыт; 

 — способствовать  формированию  и  проявлению  широкой эрудиции  в  разных  

областях  знаний,  постоянно  повышать свой  образовательный  и  культурный  уровень; 

2)  самоконтроль: 

 — давать  оценку  новым  ситуациям,  вносить  коррективы  в деятельность,  оценивать  

соответствие  результатов  целям; 

 — владеть  навыками  познавательной  рефлексии  как  осознания  совершаемых  

действий  и  мыслительных  процессов, их  результатов  и  оснований;  использовать  

приёмы  рефлексии  для  оценки  ситуации,  выбора  верного  решения; 

 — уметь  оценивать  риски  и  своевременно  принимать  решения  по  их  снижению; 

 — принимать  мотивы  и  аргументы  других  при  анализе  результатов  деятельности; 

3)  принятие  себя  и  других: 

 — принимать  себя,  понимая  свои  недостатки  и  достоинства; 

 — принимать  мотивы  и  аргументы  других  при  анализе  результатов  деятельности; 

 — признавать  своё  право  и  право  других  на  ошибки; 

 — развивать  способность  понимать  мир  с  позиции  другого человека . 

 

Предметные  результаты  освоения  учебного  предмета  «Биология»  должны  

отражать: 

1)  сформированность  знаний  о  месте  и  роли  биологии  в системе  научного  знания  

естественных  наук,  в  формировании  современной  естественно-научной  картины  мира  

и  научного  мировоззрения;  о  вкладе  российских  и  зарубежных учёных-биологов  в  

развитие  биологии;  функциональной  грамотности  человека  для  решения  жизненных  

задач; 

2)  умение  раскрывать  содержание  биологических  терминов и  понятий:  жизнь,  

клетка,  организм;  метаболизм  (обмен  веществ  и  превращение  энергии),  гомеостаз  

(саморегуляция), уровневая  организация  живых  систем,  самовоспроизведение 



(репродукция),  наследственность,  изменчивость,  рост  и  развитие, вид,  популяция,  

генофонд,  эволюция,  движущие силы  (факторы)  эволюции,  приспособленность  

организмов, видообразование,  экологические  факторы,  экосистема,  продуценты,  

консументы,  редуценты,  цепи  питания,  экологическая  пирамида,  биогеоценоз,  

биосфера; 

3)  умение  излагать  биологические  теории  (клеточная,  хромосомная,  мутационная, 

эволюционная теория Дарвина, синтетическая теория эволюции),  законы  (Г.  Менделя,  

Н. И.  Вавилова), закономерности (чередования главных направлений и путей эволюции 

А. Н.  Северцова, учения о биосфере В. И.  Вернадского) и  учения  (о  центрах  

многообразия  и  происхождения  культурных  растений  Н. И.  Вавилова),  определять  

границы  их применимости  к  живым  системам; 

4)  умение  владеть  методами  научного  познания  в  биологии: наблюдение  и  

описание  живых  систем,  процессов  и  явлений; организация  и  проведение  

биологического  эксперимента,  выдвижение  гипотезы;  выявление  зависимости  между  

исследуемыми  величинами,  объяснение  полученных  результатов,  использованных  

научных  понятий,  теорий  и  законов;  умение делать  выводы  на  основании  

полученных  результатов; 

5)  умение  выделять  существенные  признаки  вирусов,  клеток  прокариот  и  

эукариот;  одноклеточных  и  многоклеточных организмов, строения биологических 

объектов (видов, популяций, продуцентов, консументов, редуцентов, биогеоценозов, 

экосистем),  особенности  процессов:  обмена  веществ  и  превращения  энергии  в  

клетке,  фотосинтеза,  пластического  и энергетического  обмена,  хемосинтеза,  митоза,  

мейоза,  оплодотворения,  размножения,  индивидуального  развития  организма  

(онтогенез), наследственной изменчивости, естественного отбора, видообразования,  

приспособленности органимов, действия экологических факторов на организмы, переноса 

веществ и потока энергии в экосистемах, круговорота веществ в биосфере; 

6)  умение  применять  полученные  знания  для  объяснения биологических  процессов  

и  явлений,  для  принятия  практических  решений  в  повседневной  жизни  с  целью  

обеспечения безопасности  своего  здоровья  и  здоровья  окружающих  людей,  

соблюдения  норм  грамотного  поведения  в  окружающей природной  среде;  понимание  

необходимости  использования достижений  современной  биологии  и  биотехнологий  

для  рационального  природопользования; 

7)  умение  решать  элементарные  генетические  задачи  на моно-  и  дигибридное  

скрещивание,  сцепленное  наследование;  составлять  схемы  моногибридного  

скрещивания  для предсказания  наследования  признаков  у  организмов, решать 

элементарные биологические задачи, составлять схемы переноса веществ и энергии в 

экосистемах; 

8)  умение  выполнять  лабораторные  и  практические  работы,  соблюдать  правила  

при  работе  с  учебным  и  лабораторным  оборудованием; 

9)  умение  критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию  биологического  

содержания,  включающую  псевдонаучные  знания  из  различных  источников  (СМИ,  

научно-популярные  материалы);  этические  аспекты  современных  исследований  в  

биологии,  медицине,  биотехнологии, рассматривать глобальные экологические 

проблемы современности, формировать по отношению к ним собственную позицию; 

10)  умение  создавать  собственные  письменные  и  устные сообщения,  обобщая  

биологическую  информацию  из  нескольких  источников,  грамотно  использовать  

понятийный  аппарат биологии. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«География» 

(наименование дисциплины) 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   



Учебная дисциплина «География» является обязательной частью 

общеобразовательного цикла основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 11.02.17 Разработка электронных устройств и систем. 

Цели изучения географии на базовом уровне направлены на:  

воспитание чувства патриотизма, взаимопонимания с другими  народами,  уважения  

культуры  разных  стран  и  регионов мира, ценностных ориентаций личности 

посредством ознакомления с важнейшими проблемами современности, c ролью Рос- 

сии как составной части мирового сообщества; 

воспитание экологической культуры на основе приобретения знаний о взаимосвязи 

природы, населения и хозяйства на глобальном, региональном и локальном уровнях 

и формирование ценностного отношения к проблемам взаимодействия человека 

и общества; 

формирование  системы  географических  знаний  как  компонента научной картины 

мира, завершение формирования основ географической культуры; 

развитие познавательных интересов, навыков самопознания, интеллектуальных 

и творческих способностей в процессе овладения  комплексом  географических  знаний  

и  умений,  направленных на использование их в реальной действительности; 

приобретение  опыта  разнообразной  деятельности,  направленной на достижение 

целей устойчивого развития 

Личностные  результаты  освоения  обучающимися  должны  отражать  готовность  

и  способность  обучающихся  руководствоваться сформированной внутренней позицией 

личности,  системой  ценностных  ориентаций,  позитивных  внутренних  убеждений,  

соответствующих  традиционным  ценностям российского общества, расширение 

жизненного опыта и опыта деятельности  в  процессе  реализации  основных  направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания: 

 —сформированность гражданской позиции обучающегося как активного 

и ответственного члена российского общества;  

 —осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона 

и правопорядка; 

 —принятие  традиционных  национальных,  общечеловеческих гуманистических 

и демократических ценностей; 

 —готовность  противостоять  идеологии  экстремизма,  национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

 —готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского  общества,  

участвовать  в  самоуправлении  в  школе и детско-юношеских организациях; 

 —умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

 —готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

патриотического воспитания: 

 —сформированность  российской  гражданской  идентичности, патриотизма, уважения 

к своему народу, чувства ответственности  перед  Родиной,  гордости  за  свой  край,  свою  

Родину, свой  язык  и  культуру,  прошлое  и  настоящее  многонационального народа 

России; 

 —ценностное отношение к государственным символам, историческому  и  природному  

наследию,  памятникам,  традициям народов  России,  достижениям  России  в  науке,  

искусстве, спорте, технологиях, труде; 

—идейная  убеждённость,  готовность  к  служению  и  защите Отечества, 

ответственность за его судьбу; 

духовно-нравственного воспитания: 

 —осознание духовных ценностей российского народа; 

 —сформированность нравственного сознания, этического поведения;  



 —способность  оценивать  ситуацию  и  принимать  осознанные решения,  

ориентируясь  на  морально-нравственные  нормы и ценности; 

 —осознание личного вклада в построение устойчивого будущего на основе 

формирования элементов географической и экологической культуры; 

 —ответственное  отношение  к  своим  родителям,  созданию  семьи  на  основе  

осознанного  принятия  ценностей  семейной жизни в соответствии с традициями народов 

России; 

эстетического воспитания: 

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

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

творчества,  спорта, труда, общественных отношений; 

 —способность  воспринимать  различные  виды  искусства,  традиции  и  творчество  

своего  и  других  народов,  ощущать  эмоциональное воздействие искусства; 

 —убеждённость в значимости для личности и общества отечественного  и  мирового  

искусства,  этнических  культурных традиций и народного творчества; 

 —готовность  к  самовыражению  в  разных  видах  искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности; 

физического воспитания: 

 —сформированность  здорового  и  безопасного  образа  жизни, в том числе 

безопасного поведения в природной среде, ответственного отношения к своему здоровью; 

 —потребность  в  физическом  совершенствовании,  занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 —активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому 

и психическому здоровью; 

трудового воспитания: 

 —готовность  к  труду,  осознание  ценности  мастерства,  трудолюбие; 

 —готовность  к  активной  деятельности  технологической  и  социальной  

направленности,  способность  инициировать,  планировать и самостоятельно выполнять 

такую деятельность; 

—интерес  к  различным  сферам  профессиональной  деятельности в области 

географических наук, умение совершать осознанный выбор будущей профессии 

и реализовывать собственные жизненные планы; 

 —готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; 

экологического воспитания: 

 —сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера  экологических  проблем  и  географических  особенностей их 

проявления; 

 —планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 

целей устойчивого развития человечества; 

 —активное  неприятие  действий,  приносящих  вред  окружающей среде; 

 —умение  прогнозировать,  в  том  числе  на  основе  применения географических 

знаний, неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, 

предотвращать их; 

 —расширение  опыта  деятельности  экологической  направленности; 

ценности научного познания: 

 —сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  

развития  географических  наук  и  общественной практики, основанного на диалоге 

культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

 —совершенствование  языковой  и  читательской  культуры  как средства  

взаимодействия  между  людьми  и  познания  мира для применения различных 



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

ориентированных задач; 

 —осознание  ценности  научной  деятельности,  готовность  осуществлять  проектную  

и  исследовательскую  деятельность в географических науках индивидуально и в группе. 

 

Метапредметные  результаты  освоения  должны  отражать:  

Овладение  универсальными  учебными  познавательными действиями: 

а) базовые логические действия: 

 —самостоятельно  формулировать  и  актуализировать  проблемы, которые могут быть 

решены с использованием географических знаний, рассматривать их всесторонне; 

 —устанавливать  существенный  признак  или  основания  для сравнения,  

классификации  географических  объектов,  процессов и явлений и обобщения; 

 —определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;   

 —разрабатывать  план  решения  географической  задачи  с  учётом  анализа  

имеющихся  материальных  и  нематериальных ресурсов; 

 —выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях с учётом 

предложенной географической задачи; 

 —вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; 

 —координировать и выполнять работу при решении географических  задач  

в  условиях  реального,  виртуального  и  комбинированного взаимодействия; 

 —креативно  мыслить  при  поиске  путей  решения  жизненных проблем, имеющих 

географические аспекты; 

б) базовые исследовательские действия:  

 —владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности,  навыками  

разрешения  проблем,  способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 

решения практических  географических  задач,  применению  различных  методов  

познания  природных,  социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов 

и явлений; 

 —владеть видами деятельности по получению нового географического  знания,  его  

интерпретации,  преобразованию  и  применению  в  различных  учебных  ситуациях,  

в  том  числе  при создании учебных и социальных проектов; 

 —владеть  научной  терминологией,  ключевыми  понятиями и методами; 

 —формулировать  собственные  задачи  в  образовательной  деятельности 

и жизненных ситуациях;  

 —выявлять  причинно-следственные  связи  и  актуализировать задачу, выдвигать 

гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, 

задавать параметры и критерии решения; 

 —анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;  

 —давать  оценку  новым  ситуациям,  оценивать  приобретённый опыт; 

 —уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности;  

 —уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

 —выдвигать  новые  идеи,  предлагать  оригинальные  подходы и  решения,  ставить  

проблемы  и  задачи,  допускающие  альтернативные решения; 

в) работа с информацией: 

 —выбирать  и  использовать  различные  источники  географической  информации,  

необходимые  для  изучения  проблем,  которые  могут  быть  решены  средствами  

географии,  и  поиска путей  их  решения,  для  анализа,  систематизации  

и  интерпретации информации различных видов и форм представления; 

 —выбирать  оптимальную  форму  представления  и  визуализации информации 

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



 —оценивать достоверность информации;  

 —использовать  средства  информационных  и  коммуникационных технологий (в том 

числе и ГИС) при решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 —владеть  навыками  распознавания  и  защиты  информации, информационной 

безопасности личности; 

Овладение  универсальными  коммуникативными  действиями:  

а) общение:  

 —владеть различными способами общения и взаимодействия; 

 —аргументированно  вести  диалог,  уметь  смягчать  конфликтные ситуации; 

 —сопоставлять  свои  суждения  по  географическим  вопросам с  суждениями  других  

участников  диалога,  обнаруживатьразличие и сходство позиций, задавать вопросы по 

существу обсуждаемой темы; 

 —развёрнуто и логично излагать свою точку зрения по географическим  аспектам  

различных  вопросов  с  использованием языковых средств; 

б) совместная деятельность:  

 —использовать  преимущества  командной  и  индивидуальной работы; 

 —выбирать  тематику  и  методы  совместных  действий  с  учётом общих интересов 

и возможностей каждого члена коллектива;  

 —принимать  цели  совместной  деятельности,  организовывать и  координировать  

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

мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;  

 —оценивать  качество  своего  вклада  и  каждого  участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

 —предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости; 

Овладение универсальными регулятивными действиями:  

а) самоорганизация:  

 —самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять  проблемы,  

ставить  и  формулировать  собственные задачи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях; 

 —самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся  ресурсов,  

собственных  возможностей  и  предпо- 

чтений; 

 —давать оценку новым ситуациям; 

 —расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

 —делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 

 —оценивать приобретённый опыт; 

 —способствовать  формированию  и  проявлению  широкой  эрудиции в разных 

областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

б) самоконтроль: 

 —давать оценку новым ситуациям, оценивать соответствие результатов целям;   

—владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых  действий  

и  мыслительных  процессов,  их  результатов и оснований;  

 —оценивать  риски  и  своевременно  принимать  решения  по  их снижению;  

 —использовать  приёмы  рефлексии  для  оценки  ситуации,  выбора верного решения; 

 —принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

в)  эмоциональный  интеллект,  предполагающий  сформированность: 

 —самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное  состояние,  

видеть  направления  развития  собственной эмоциональной сферы, быть уверенным 

в себе; 



 —саморегулирования,  включающего  самоконтроль,  умение принимать  

ответственность  за  своё  поведение,  способность адаптироваться  к  эмоциональным  

изменениям  и  проявлять гибкость, быть открытым новому; 

 —внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

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

 —эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное  

состояние других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность 

к сочувствию и сопереживанию; 

 —социальных  навыков,  включающих  способность  выстраивать  отношения  

с  другими  людьми,  заботиться,  проявлять интерес и разрешать конфликты  

г) принятие себя и других: 

 —принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 —принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

 —признавать своё право и право других на ошибки; 

 —развивать  способность  понимать  мир  с  позиции  другого  человека 

 

Требования  к  предметным  результатам  освоения  курса географии на базовом 

уровне должны отражать: 

1)  понимание роли и места современной географической науки в системе научных 

дисциплин, её участии в решении важнейших  проблем  человечества:  приводить  

примеры  проявления  глобальных  проблем,  в  решении  которых  принимает участие  

современная  географическая  наука,  на  региональном уровне, в разных странах, в том 

числе в России; 

2)  освоение  и  применение  знаний  о  размещении  основных географических 

объектов и территориальной организации природы  и  общества:  выбирать  

и  использовать  источники  географической  информации  для  определения  положения  

и  взаиморасположения объектов в пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение изученных географических  объектов  

в  пространстве,  новую  многополярную модель  политического  мироустройства,  ареалы  

распространения основных религий; 

приводить  примеры  наиболее  крупных  стран  по  численности населения  и  площади  

территории,  стран,  имеющих  различное географическое положение, стран с различными 

формами правления  и  государственного  устройства,  стран-лидеров  по  производству 

основных видов промышленной и сельскохозяйственной продукции, основных 

международных магистралей и транспортных узлов, стран-лидеров по запасам 

минеральных, лесных, земельных, водных ресурсов; 

3)  сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения 

и хозяйства: различать географические процессы и явления: урбанизацию, 

субурбанизацию, ложную урбанизацию, эмиграцию, иммиграцию, демографический 

взрыв и демографический кризис и распознавать их проявления в повседневной жизни;  

использовать знания об основных географических закономерностях  для  определения  

и  сравнения  свойств  изученных  географических  объектов,  процессов  и  явлений,  

в  том  числе:  для определения и сравнения показателей уровня развития мирового 

хозяйства (объёмы ВВП, промышленного, сельскохозяйственного производства и др ) 

и важнейших отраслей хозяйства в отдельных  странах,  сравнения  показателей,  

характеризующих демографическую ситуацию, урбанизацию, миграции и качество жизни  

населения  мира  и  отдельных  стран,  с  использованием источников  географической  

информации,  сравнения  структуры экономики  аграрных,  индустриальных  

и  постиндустриальных стран,  регионов  и  стран  по  обеспеченности  минеральными,  

водными,  земельными  и  лесными  ресурсами  с  использованием источников  

географической  информации,  для  классификации крупнейших стран, в том числе по 



особенностям географического положения, форме правления и государственного 

устройства, уровню  социально-экономического  развития,  типам  воспроизводства  

населения,  занимаемым  ими  позициям  относительно России,  для  классификации  

ландшафтов  с  использованием источников географической информации;  

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими 

процессами и явлениями; между природными  условиями  и  размещением  населения,  в  

том  числе между глобальным изменением климата и изменением уровня Мирового  

океана,  хозяйственной  деятельностью  и  возможными  изменениями  в  размещении  

населения,  между  развитием науки и технологии и возможностями человека 

прогнозировать опасные природные явления и противостоять им;  

устанавливать  взаимосвязи  между  значениями  показателей рождаемости,  

смертности,  средней  ожидаемой  продолжительности  жизни  и  возрастной  структурой  

населения,  развитием отраслей  мирового  хозяйства  и  особенностями  их  влияния  на 

окружающую среду; 

формулировать  и/или  обосновывать  выводы  на  основе  использования 

географических знаний; 

4)  владение  географической  терминологией  и  системой  базовых географических 

понятий: применять социально-экономические  понятия:  политическая  карта,  

государство,  политико-географическое  положение,  монархия,  республика,  унитарное 

государство, федеративное государство, воспроизводство населения,  демографический  

взрыв,  демографический  кризис,  демографический  переход,  старение  населения,  

состав  населения, структура населения, экономически активное население, индекс 

человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, плотность населения, миграции населения, 

«климатические беженцы», расселение  населения,  демографическая  политика,  

субурбанизация, ложная урбанизация, мегалополисы, развитые и развивающиеся, новые 

индустриальные, нефтедобывающие страны, ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, 

международная экономическая интеграция, международная хозяйственная специализация, 

международное  географическое  разделение  труда,  отраслевая и территориальная 

структура мирового хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), «сланцевая 

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

хозяйство, глобализация мировой экономики и деглобализация, «энергопереход»,  

международные  экономические  отношения, устойчивое развитие для решения учебных 

и (или) практико-ориентированных задач; 

5)  сформированность  умений  проводить  наблюдения  за  отдельными  

географическими  объектами,  процессами  и  явлениями,  их  изменениями  в  результате  

воздействия  природных и антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения 

наблюдения/исследования; выбирать форму фиксации результатов 

наблюдения/исследования; 

6)  сформированность  умений  находить  и  использовать  различные источники 

географической информации для получения новых  знаний  о  природных  и  социально-

экономических  процессах  и  явлениях,  выявления  закономерностей  и  тенденций их 

развития, прогнозирования: выбирать и использовать источники  географической  

информации  (картографические,  статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

геоинформационные системы, адекватные решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие 

источники географической информации для  выявления  закономерностей  социально-

экономических, природных и экологических процессов и явлений;  

определять и сравнивать по географическим картам различного содержания и другим 

источникам географической информации качественные и количественные показатели, 

характеризующие  изученные  географические  объекты,  процессы  и явления; 



прогнозировать  изменения  состава  и  структуры  населения, в том числе возрастной 

структуры населения отдельных стран с использованием источников географической 

информации; 

определять  и  находить  в  комплексе  источников  недостоверную и противоречивую 

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

задач; 

самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы  познания  для  

решения  практико-ориентированных задач; 

7)  владение  умениями  географического  анализа  и  интерпретации  информации  из  

различных  источников:  находить,  отбирать, систематизировать информацию, 

необходимую для изучения географических объектов и явлений, отдельных территорий 

мира и России, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, 

хозяйственного потенциала, экологических проблем;  

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

и  др.)  географическую  информацию о  населении  мира  и  России,  отраслевой  

и  территориальной структуре  мирового  хозяйства,  географических  особенностях 

развития отдельных отраслей; 

формулировать  выводы  и  заключения  на  основе  анализа и интерпретации 

информации из различных источников; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

использовать  различные  источники  географической  информации  для  решения  

учебных  и  (или)  практико-ориентированных задач; 

8)  сформированность  умений  применять  географические знания  для  объяснения  

изученных  социально-экономических и  геоэкологических  процессов  и  явлений,  в  том  

числе:  объяснять  особенности  демографической  политики  в  странах  с  различным  

типом  воспроизводства  населения,  направления  международных  миграций,  различия  

в  уровнях  урбанизации, в  уровне  и  качестве  жизни  населения,  влияние  природно- 

ресурсного  капитала  на  формирование  отраслевой  структуры хозяйства отдельных 

стран; 

использовать  географические  знания  о  мировом  хозяйстве и  населении  мира,  об  

особенностях  взаимодействия  природы и общества для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

9)  сформированность  умений  применять  географические знания для оценки 

разнообразных явлений и процессов:  

оценивать  географические  факторы,  определяющие  сущность и динамику 

важнейших социально-экономических и геоэкологических процессов; 

оценивать изученные социально-экономические и геоэкологические процессы 

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

с использованием источников географической информации, влияние урбанизации на 

окружающую  среду,  тенденции  развития  основных  отраслей мирового хозяйства 

и изменения его отраслевой и территориальной  структуры,  изменение  климата  

и  уровня  Мирового океана  для  различных  территорий,  изменение  содержания 

парниковых газов в атмосфере и меры, предпринимаемые для уменьшения их выбросов; 

10)  сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия  природы  

и  общества,  о  природных  и  социально- экономических  аспектах  экологических  

проблем:  описывать географические  аспекты  проблем  взаимодействия  природы 

и  общества:  различия  в  особенностях  проявления  глобальных изменений  климата,  

повышения  уровня  Мирового  океана, в объёмах выбросов парниковых газов в разных 

регионах мира, изменения геосистем в результате природных и антропогенных 

воздействий  на  примере  регионов  и  стран  мира,  на  планетарном уровне; 

 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык» 

(наименование дисциплины) 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Иностранный язык» является обязательной частью базовых 

дисциплин общеобразовательного цикла, основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии (специальности) СПО 11.02.17 

Разработка электронных устройств и систем 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык» направлено на 

достижение следующих целей:  

• формирование представлений об английском языке как о языке международного 

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур;  

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также 

условий, мотивов и целей общения;  

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 

стратегической и предметной;  

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном 

уровне;  

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам.  

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

 

• личностных:  
– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры;  

– сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о 

роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры;  

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения;  

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог 

на английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение 

проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению;  

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как 

в профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере 

английского языка;  

• метапредметных:  

 

– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения;  

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации;  

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты;  

– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 

языковые средства;  

• предметных:  



– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире;  

– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 

общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран;  

– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского 

языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство 

общения;  

– сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных 

целях.  

 

Характеристика основных видов деятельности студентов (на уровне учебных 

действий):  
 

* знание значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения;  

* знание языкового материала: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 

речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие 

ситуации общения в рамках изучаемых тем;  

* знание новых значений изученных глагольных форм (видовременных, неличных), 

средств и способов выражения модальности; условия, предположения, причины, 

следствия, побуждения к действию;  

* знание лингвострановедческой, страноведческой и социокультурной информации, 

расширенной за счет новой тематики и проблематики речевого общения;  

* знать тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального 

общения, в том числе инструкции и нормативные документы по профессиям 

специальностям СПО;  

 

говорение:  
 

* осуществлять неподготовленное высказывание на заданную тему или в соответствии с 

ситуацией.  

* делать подготовленное сообщение (краткое, развернутое) различного характера 

(описание, повествование, характеристика,  

* рассуждение) на заданную тему или в соответствии с ситуацией с использованием 

различных источников информации (в том числе презентацию, доклад, обзор, устный 

реферат); приводить аргументацию и делать заключения.  

* делать развернутое сообщение, содержащее выражение собственной точки зрения, 

оценку передаваемой информации.  

* комментировать услышанное/увиденное/прочитанное.  

* составлять устный реферат услышанного или прочитанного текста.  

* составлять вопросы. 

* Давать определения известным явлениям, понятиям, предметам;  

 

аудирование:  
* выделять наиболее существенные элементы сообщения.  

* извлекать необходимую информацию.  

* отделять объективную информацию от субъективной.  

* адаптироваться к индивидуальным особенностям говорящего, его темпу речи.  



* пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, прогнозированием.  

* получать дополнительную информацию и уточнять полученную с помощью переспроса 

или просьбы.  

*выражать свое отношение (согласие, несогласие) к прослушанной информации,  

обосновывая его.  

* составлять реферат, аннотацию прослушанного текста; составлять таблицу, схему на 

основе информации из текста.  

* передавать на английском языке (устно или письменно) содержание услышанного;  

чтение:  
* читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи;  

* чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков и  т.  д.) и  понимание 

представленной в  них информации.  

* чтение таких форм как: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, статья научно-популярного характера, сообщение информационного 

характера, объявление, памятка, инструкция, электронное сообщение личного характера, 

стихотворение.  

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать пороговому уровню 

(В1  — пороговый уровень по общеевропейской шкале).  

Объём текста/текстов для чтения  — до 600—800 слов. 

 письменная речь:  

* создание небольшого письменного высказывания (рассказа, сочинения, статьи и  т.  д.) 

на основе плана, иллюстрации, таблицы, графика, диаграммы, и/или 

прочитанного/прослушанного текста с  опорой на образец. Объем письменного 

высказывания  — до 180  слов;  

*заполнение таблицы: краткая фиксация содержания прочитанного/прослушанного текста 

или дополнение информации в  таблице; письменное предоставление результатов 

выполненной проектной работы, в  том числе в  форме презентации. Объём  — до  180 

слов 

* описание явлений, события, изложение фактов в письме личного и делового характера;  

* заполнение различных видов анкет, сообщение сведений о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка;  

*использовать приобретенные знания и умения в практической и профессиональной 

деятельности, повседневной жизни:  

* общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы;  

* переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;  

* самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас.  

* лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности 

орфография и пунктуация  
*правильное написание изученных слов 

*правильная расстановка знаков препинания в  письменных высказываниях: запятой при 

перечислении, обращении и  при выделении вводных слов; апострофа; точки, 

вопросительного, восклицательного знака в  конце предложения, отсутствие точки после 

заголовка.  

*пунктуационно правильное в  соответствии с  нормами речевого этикета, принятыми 

в  стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного 



характера: постановка запятой после обращения и завершающей фразы; точки после 

выражения надежды на дальнейший контакт; отсутствие точки после подписи. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать  

Код Результат 

1 2 

З1 Значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка. 

З2 Значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 

наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование 

времен). 

З3 Страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их 

науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, 

месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей 

страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера. 

 

уметь: 

 

Код Результат 

1 2 

Говорение 

У1 Вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета. 

У2 Рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Аудирование 

У3 Относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- 

и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических 

(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения. 

Чтение 

У4 Читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, - используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи. 

Письменная речь 

У5 Писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из 

иноязычного текста. 

У6 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 



повседневной жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

 

Базовый уровень владения английским языком на старшей ступени общего 

образования нацелен на: 

- развитие и  совершенствование коммуникативной компетенции обучающихся, 

сформированной на предыдущих ступенях, в единстве таких её составляющих, как: 

 речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная и  метапредметная 

компетенции.  

Речевая компетенция  — развитие коммуникативных умений в  четырёх основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письменной речи);  

Языковая компетенция  — овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, пунктуационными, лексическими, 

грамматическими) в соответствии с  отобранными темами общения; освоение знаний 

о  языковых явлениях английского языка, разных способах выражения мысли в  родном 

и английском языках;  

Социокультурная/межкультурная компетенция  — приобщение к  культуре, 

традициям англоговорящих стран в  рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся на старшей ступени общего 

образования; формирование умения представлять свою страну, её культуру в  условиях 

межкультурного общения;  

 Компенсаторная компетенция  — развитие умений выходить из положения 

в условиях дефицита языковых средств английского языка при получении и  передаче 

информации;  

Метапредметная/учебно-познавательная компетенция  — развитие общих 

и  специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность 

по овладению иностранным языком, удовлетворять с  его помощью познавательные 

интересы в  других областях знания.  

Наряду с  иноязычной коммуникативной компетенцией в процессе овладения 

иностранным языком формируются  

ключевые универсальные учебные компетенции:  
 1)  образовательную компетенцию 

 2)  ценностно-ориентационную компетенцию  

 3)  общекультурную и учебно-познавательную компетенции 

 4)  информационную  компетенцию 

 5)  социально-трудовую компетенцию 

 6)  компетенцию личностного самосовершенствования. 

 

В Пояснительной записке Примерной программы, рекомендованной Федеральным 

учреждением «Федеральный институт развития образования (ФГАУ «ФИРО»)» (протокол 

№ 3 от 21.07 2015 г.) говорится, что программа является основой для разработки рабочих 



программ, в которых профессиональные образовательные организации осуществляют 

свою деятельность.  

В тот же момент образовательные организации, учитывая специфику программ 

подготовки специалистов среднего звена, уточняют содержание учебного материала, 

последовательность его изучения, распределение учебных часов, виды самостоятельных 

работ, тематику рефератов (докладов), индивидуальных проектов. То есть она сохраняет 

возможности реализации преподавателем идей и взглядов на построение учебного курса. 

В данной рабочей программе материал выстроен в соответствии с собственным видением.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Информатика» 

(наименование дисциплины) 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Информатика» является обязательной частью 

общеобразовательного цикла основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 11.02.17 Разработка электронных устройств и 

систем  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

Информатика: 

Содержание программы учебной дисциплины «Информатика» направлено на 

достижение следующих целей: 

• формирование у обучающихся представлений о роли информатики • и информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ 

правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

• формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

• формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том 

числе при изучении других дисциплин; 

• развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов; 

• приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, 

деятельности; 

• приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной деятельности 

и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответственности людей, 

вовлеченных в создание и использование информационных систем, распространение и 

использование информации; 

• владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств 

образовательных и социальных коммуникаций. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

− осознание своего места в информационном обществе; 

− готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности 

с использованием информационно-коммуникационных технологий; 



− умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 

самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, 

используя для этого доступные источники информации; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению 

общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных 

электронных образовательных ресурсов; 

− умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, 

так и в быту; 

− готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций; 

• метапредметных: 

− умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

− использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

− использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

− использование различных источников информации, в том числе электронных 

библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников, в том числе из сети Интернет; 

− умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах на 

компьютере в различных видах; 

− умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации средствами информационных и коммуникационных технологий; 

предметных: 

− сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в 

окружающем мире; 

− владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 

описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение 

анализировать алгоритмы; 

− использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки; 

− владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 

− владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных 

таблицах; 

− сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления 

ими; 

− сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 



− владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования; 

− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав 

доступа к глобальным информационным сервисам; 

− применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами 

коммуникаций в Интернете. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«___________________________________ИСТОРИЯ______________________________» 

(наименование дисциплины) 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «История» является обязательной частью цикла 

общеобразовательных дисциплин основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 11.02.17 Разработка электронных 

устройств и систем. 
 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 117 

в т.ч. в форме практической подготовки (если предусмотрено)  

в т. ч.: 

теоретическое обучение 78 

лабораторные работы (если предусмотрено)  

практические занятия (если предусмотрено) 37 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для 

специальностей) 
 

контрольная работа (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа 
10

 - 

Промежуточная аттестация 2 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) по 

                                                 
10

 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной 

организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в 

количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, 

предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины. 



профессиям среднего профессионального образования (далее СПО) и 

«Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), а 

также с  учетом Концепции преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р, и Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

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

Программа учебной дисциплины может быть использована другими 

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного 

образования, реализующими образовательную программу среднего общего 

образования. Рабочая программа дисциплины может использоваться для 

обеспечения образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 
 

1.2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ФГОС СПО 

 

Учебная дисциплина «Литература» является составной частью 

обязательной предметной области «Филология» ФГОС среднего общего 

образования. Учебная дисциплина «Литература» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

В учебном плане ППССЗ учебная дисциплина «Литература» входит в 

состав базовых дисциплин общеобразовательного цикла, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования 

специальностей СПО соответствующего профиля профессионального 

образования. 

 

1.3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая цель дисциплины: способствовать повышению среднего 

уровня культуры владения современным русским языком, нормами речевого 

общения через изучение литературы как искусства, воспитание духовно 

развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры.  

Содержание программы учебной дисциплины «Литература» 



направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; 

 формирование гуманистического мировоззрения, национального 

самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств, культуры читательского восприятия художественного текста, 

понимания авторской позиции, исторической и эстетической 

обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 

мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве 

содержания и формы, основных историко-литературных сведений и 

теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об 

историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; 

написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 
 

Задачи в области литературы определены его целью и связаны как с 

читательской деятельностью обучающихся, так и с эстетической функцией 

литературы. К их числу можно отнести: 

 освоение знаний о современном состоянии развития литературы и 

методах литературы как науки; 

 знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской 

литературы, оказавшими определяющее влияние на развитие мировой 

литературы и культуры; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

явлений окружающего мира, восприятия информации литературного и 

общекультурного содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, 

специальной и научно-популярной литературы; 

 развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического 

мышления в ходе проведения простейших наблюдений и исследований, 

анализа явлений, восприятия и интерпретации литературной и 

общекультурной информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов развития 

общества и использования достижений русской литературы для развития 

цивилизации и повышения качества жизни; 

 применение знаний по литературе в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни. 
 



Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире;  

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру; 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного 

отношения к русской литературе, культурам других народов; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-

ресурсов и других). 

метапредметных: 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы; 

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

 умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

предметных: 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 

познания других культур, уважительного отношения к ним; 

 сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 



за собственной речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

 знание содержания произведений русской, родной и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и мировой культуры; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

 владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

Профильная направленность изучения дисциплины учитывается при 

отборе дидактических единиц внутри тем дисциплины. Тематика 

внеаудиторной самостоятельной работы отражает профиль получаемого 

профессионального образования по специальности. 

Форма проведения занятий и тематика зависят от  целей и задач 

занятия, от уровня подготовленности, от особенностей специальности 

основной профессиональной образовательной программы СПО 

обучающихся.  

В Пояснительной записке Примерной программы, рекомендованной 

Федеральным учреждением «Федеральный институт развития образования 

(ФГАУ «ФИРО»)» (протокол № 3 от 21.07 2015 г.) говорится, что программа 

является основой для разработки рабочих программ, в которых 

профессиональные образовательные организации осуществляют свою 

деятельность. В тот же момент образовательные организации, учитывая 

специфику программ подготовки специалистов среднего звена, уточняют 

содержание учебного материала, последовательность его изучения, 

распределение учебных часов, виды самостоятельных работ, тематику 

рефератов (докладов), индивидуальных проектов. То есть она сохраняет 

возможности реализации преподавателем идей и взглядов на построение 

учебного курса. В данной рабочей программе материал выстроен в 

соответствии с собственным видением 

Основой учебной дисциплины «Литература» являются чтение и 

текстуальное изучение художественных произведений, составляющих 

золотой фонд русской классики, а так же освоение краткой теории 



литературы — изучение теоретико-литературных сведений, которые 

особенно актуальны при освоении учебного материала, и демонстрация 

творческих заданий, связанных с анализом литературных произведений, 

творчества писателей, поэтов, литературных критиков и т. п. 

К особенностям изучения литературы как предмета относится также 

углубленное изучение историко-литературного процесса, формирование 

представления о литературной эпохе, творчестве писателя, привлечение 

внимания обучающихся к развитию литературы и, главное, проведение 

лингвистического (филологического) анализа художественного текста.  

В процессе изучения предмета предполагается проведение 

практических занятий, семинаров, заданий исследовательского характера и т. 

д. 

Эти виды работ тесно связаны с изучением литературного 

произведения, обеспечивают развитие воображения, образного и логического 

мышления, способствуют формированию у обучающихся умений языкового 

анализа и оценки литературных произведений. 

При проведении практических занятий, самостоятельной аудиторной и 

внеаудиторной работы осуществляется междисциплинарная связь с базовыми 

общеобразовательными дисциплинами: иностранный язык, география; с 

профильными общеобразовательными дисциплинами: история; с 

общеобразовательными дисциплинами по выбору из предметных областей; 

обществознание (включая экономику и право). 

При организации контроля используются такие его формы как рабочие 

конспекты, составление тезауруса (глоссария) - сбор и анализ интерпретаций 

одного из литературоведческих терминов с результирующим выбором и 

изложением актуального значения, читательские дневники (заучивание 

наизусть, пересказывание содержания, представление текстов в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций и т.п.), составление библиографических карточек по 

творчеству писателя, мини-сочинения обучающихся, доклады, рефераты, 

исследовательские работы, литературные викторины, ярмарки, тесты, 

зачетные задания, устные ответы. 

В результате освоения базовой общеобразовательной дисциплины 

«Литература» обучающийся должен  

знать: 

 содержание произведений; 

 основные этапы жизни и творчества писателей; 

 основные сюжетные линии произведения; 

 проблемы, поставленные автором; 

 проблематику и идейный смысл поэтического произведения; 

 отличительные особенности отдельных направлений поэзии; 

 особенности творчества авторов. 

 

уметь:  

 анализировать и оценивать произведение как единое филологическое 

целое; 



 пересказывать узловые сцены; 

 давать характеристики персонажам; 

 анализировать фрагменты произведения с точки зрения 

лингвистических и литературных подходов; 

 определять тему и идею произведения; 

 анализировать поэтическое произведение; 

 выразительно читать стихотворение; 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕМАТИКА» 
 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:                                                                                                                                             

Учебная дисциплина Математика принадлежит к профильному циклу 

общеобразовательных дисциплин основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

11.02.17 Разработка электронных устройств и систем и. 
  

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «Математика» 

направлено на достижение следующих целей: 

• обеспечение сформированности представлений о социальных, 

культурных и исторических факторах становления математики; 

• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и 

математического мышления; 

• обеспечение сформированности умений применять полученные знания 

при решении различных задач; 

• обеспечение сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

• сформированность представлений о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и 

методах математики; 

• понимание значимости математики для научно-технического 

прогресса, сформированность отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей; 

• развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для будущей профессиональной деятельности, для 

продолжения образования и самообразования; 



• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для освоения смежных естественнонаучных 

дисциплин и дисциплин профессионального цикла, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

• готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение 

к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

• готовность и способность к самостоятельной творческой и 

ответственной деятельности; 

• готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

• отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

метапредметных: 
• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы 

для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность 

и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

• владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

• владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств для их достижения; 

• целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность 

и интуиция, развитость пространственных представлений; способность 

воспринимать красоту и гармонию мира; 



предметных: 

• сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и месте математики в современной цивилизации, способах 

описания явлений реального мира на математическом языке; 

• сформированность представлений о математических понятиях как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 

изучать разные процессы и явления; понимание возможности 

аксиоматического построения математических теорий; 

• владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения 

задач; 

• владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их систем; использование готовых 

компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

• сформированность представлений об основных понятиях 

математического анализа и их свойствах, владение умением 

характеризовать поведение функций, использование полученных 

знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

• владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность 

умения распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в 

реальном мире; применение изученных свойств геометрических фигур 

и формул для решения геометрических задач и задач с практическим 

содержанием; 

• сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном 

мире, основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений 

находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных 

величин; 

• владение навыками использования готовых компьютерных программ 

при решении задач. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

(наименование дисциплины) 

1.1 Место дисциплины в структуре ОПОП  СПО  

Дисциплина принадлежит к циклу общеобразовательных дисциплин 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 11.02.17 Разработка электронных устройств и 

систем 
 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 



Содержание программы учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» направлено на достижение следующих целей:  

• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные 

интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно 

обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития 

личности, общества и государства);  

• снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства;  

• формирование антитеррористического поведения, отрицательного 

отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков;  

• обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов:  

• личностных:  

− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от 

внешних и внутренних угроз;  

− готовность к служению Отечеству, его защите;  

− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности;  

− исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);  

− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной 

ценности;  

− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера 

• метапредметных:  

− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;  

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций;  

выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека;  

− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных 

целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной 

безопасности;  

− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;  

− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 

различных источников и новых информационных технологий;  



− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека 

на иное мнение;  

− формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций;  

− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа 

специальной информации, получаемой из различных источников;  

− развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 

конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки 

и индивидуальных возможностей;  

− формирование умения анализировать явления и события природного, 

техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения 

и возможные последствия, проектировать модели личного безопасного 

поведения;  

− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, 

участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить 

компромиссное решение в различных ситуациях;  

− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и 

других технических средств, используемых в повседневной жизни;  

− приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, 

связанных с нарушением работы технических средств и правил их 

эксплуатации;  

− формирование установки на здоровый образ жизни;  

− развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать 

необходимые умственные и физические нагрузки;  

• предметных:  

− сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 

жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также 

средстве, повышающем  

защищенность личности, общества и государства от внешних и внутренних 

угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора;  

− получение знания основ государственной системы, российского 

законодательства, направленного на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз;  

− сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а 

также асоциального поведения;  

− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;  

− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 



природного, техногенного и социального характера;  

− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;  

− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  

− формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать 

различные информационные источники;  

− развитие умения применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

− получение и освоение знания основ обороны государства и воинской 

службы: законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих, 

порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и 

тактической подготовки;  

− освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике;  

Характеристика основных видов деятельности студентов (на уровне учебных 

действий):  

Знать:  

о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера;  

о здоровье и здоровом образе жизни;  

о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций;  

об обязанностях граждан по защите государства;  

Уметь:  

оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья;  

действовать в чрезвычайных ситуациях;  

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;  

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим  
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«___________________________ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ___________________________» 

(наименование дисциплины) 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Обществознание» является обязательной частью цикла 

профильных дисциплин основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 11.02.17 Разработка электронных устройств и систем 

 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена и разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17. 05. 2012 г. № 413) и с учетом Концепции преподавания 

русского языка и литературы в Российской Федерации утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 

637-р, и Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-

з).  

Программа учебной дисциплины может быть использована другими 

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного 

образования, реализующими образовательную программу среднего общего 

образования. Рабочая программа дисциплины может использоваться для 

обеспечения образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 

1.2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ФГОС СПО 

Учебная дисциплина «Русский язык» является составной частью 

обязательной предметной области «Филология» ФГОС среднего общего 

образования. Учебная дисциплина «Русский язык» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ).  

В учебном плане ППССЗ учебная дисциплина «Русский язык» входит в 

состав базовых дисциплин общеобразовательного цикла, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования 

специальностей СПО соответствующего профиля профессионального 

образования.  

1.3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ТРЕБОВАНИЯ К 

РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая цель дисциплины – способствовать повышению уровня 

культуры владения современным русским языком, нормами речевого 

общения.  

В связи с этим содержание программы учебной дисциплины «Русский 

язык» направлено на достижение следующих целей:  



 совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: 
языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных, 
стилистических;  

 формирование функциональной грамотности и всех видов 
компетенций: лингвистической (языковедческой), коммуникативной, 
культуроведческой  

 совершенствование умений обучающихся осмысливать 
закономерности языка, правильно, стилистически верно использовать 
языковые единицы в устной и письменной речи в разных речевых ситуациях;  

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и 
готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности 
к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков 
самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков.  

Главными задачами реализации программы дисциплины являются:  

 овладение функциональной грамотностью, формирование у 

обучающихся понятий о системе стилей, изобразительно-выразительных 

возможностях и нормах русского литературного языка, а также умений 

применять знания о них в речевой практике;  

 овладение умением в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях различных стилей и жанров выражать личную 

позицию и свое отношение к прочитанным текстам;  

 овладение умениями комплексного анализа предложенного 

текста;  

 овладение возможностями языка как средства коммуникации и 

средства познания в степени, достаточной для получения профессионального 

образования и дальнейшего самообразования;  

 овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с 

позиции соответствия языковым нормам, совершенствования собственных 

коммуникативных способностей и речевой культуры.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов:  

личностных:  

 воспитание уважения к русскому (родному) языку, который 

сохраняет и отражает культурные и нравственные ценности, накопленные 

народом на протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры 

русского и других народов;  

 понимание роли родного языка как основы успешной 

социализации личности;  

 осознание эстетической ценности, потребности сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры;  

 формирование мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 



культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире;  

 способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и 

письменных высказываний с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности;  

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью, потребность речевого самосовершенствования;  

метапредметных:  

 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, 

чтением (пониманием), говорением, письмом;  

 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне;  

 применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в процессе речевого общения, 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности;  

 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников;  

 умение извлекать необходимую информацию из различных 

источников:  

 учебно-научных текстов, справочной литературы, средств 

массовой информации, информационных и коммуникационных технологий 

для решения когнитивных, коммуникативных и организационных задач в 

процессе изучения русского языка;  

предметных:  

 сформированность понятий о нормах русского литературного 

языка и применение знаний о них в речевой практике; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в 

нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

 знание содержания произведений русской и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и мировой; 



 сформированность представлений об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

 овладение навыками анализа художественных произведений с 

учетом их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины 

жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

 

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

развивает их абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности.  

Содержание учебной дисциплины «Русский язык» в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ООП СПО на базе 

основного общего образования, обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения, что возможно на основе 

компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и 

развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций.  

В реальном образовательном процессе формирование указанных 

компетенций происходит при изучении каждой темы, поскольку все виды 

компетенций взаимосвязаны.  

Коммуникативная компетенция формируется в процессе работы по 

овладению обучающимися всеми видами речевой деятельности (слушанием, 

чтением, говорением, письмом) и основами культуры устной и письменной 

речи в процессе работы над особенностями употребления единиц языка в 

речи в соответствии с их коммуникативной целесообразностью. Это умения 

осознанно отбирать языковые средства для осуществления общения в 

соответствии с речевой ситуацией; адекватно понимать устную и 

письменную речь и воспроизводить ее содержание в необходимом объеме, 

создавать собственные связные высказывания разной жанрово-

стилистической и типологической принадлежности.  

Формирование лингвистической (языковедческой) компетенции 

проходит в процессе систематизации знаний о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 



овладения основными нормами русского литературного языка; 

совершенствования умения пользоваться различными лингвистическими 

словарями; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся.  

Формирование культуроведческой компетенции нацелено на осознание 

языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязь языка и 

истории народа, национально-культурной специфики русского языка, 

владение нормами русского речевого этикета, культуры межнационального 

общения.  

Программа сохраняет преемственность с примерной основной 

образовательной программой основного общего образования по русскому 

языку и построена по модульному принципу. Содержание каждого модуля 

может быть перегруппировано или интегрировано в другой модуль.  

На уровне основного общего образования обучающиеся уже освоили 

основной объем теоретических сведений о языке, поэтому на уровне 

среднего общего образования изучение предмета «Русский язык» в большей 

степени нацелено на работу с текстом, а не с изолированными языковыми 

явлениями, на систематизацию уже имеющихся знаний о языковой системе и 

языковых нормах и совершенствование коммуникативных навыков.  

В Пояснительной записке Примерной программы, рекомендованной 

Федеральным учреждением «Федеральный институт развития образования 

(ФГАУ «ФИРО»)» (протокол № 3 от 21.07 2015 г.) говорится, что программа 

является основой для разработки рабочих программ, в которых 

профессиональные образовательные организации осуществляют свою 

деятельность.  

В тот же момент образовательные организации, учитывая специфику 

программ подготовки специалистов среднего звена, уточняют содержание 

учебного материала, последовательность его изучения, распределение 

учебных часов, виды самостоятельных работ, тематику рефератов (докладов), 

индивидуальных проектов. То есть она сохраняет возможности реализации 

преподавателем идей и взглядов на построение учебного курса. В данной 

рабочей программе материал выстроен в соответствии с собственным 

видением.  

Русский язык представлен в программе перечнем не только тех 

дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, 

которые обеспечивают речевую деятельность Содержание учебной 

дисциплины ориентировано на синтез языкового, речемыслительного и 

духовного развития студентов, включает перечень лингвистических понятий, 

обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности 

функционирования этих явлений и называет основные виды учебной 

деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. 

Таким образом, создаются условия для успешной реализации 

деятельностного подхода к изучению русского языка.  

Характеристика основных видов деятельности студентов (на уровне 

учебных действий) в области русского языка.  



Знание:  

 языковых норм литературного языка, 

 культуры речи, 

 основных единиц и уровней языка, 

 орфоэпических, лексических, грамматических и пунктуационных 

норм речевого поведения 

 орфографических и пунктуационных норм современного 

русского литературного языка. 

Умение:  

 определять требования к литературному языку, 

 правильного владения основами культуры речи, 

 различать основные единицы и уровни языка, 

 правильно применять в практике общения основные 

орфоэпические, лексические, грамматические нормы 

современного русского литературного языка соблюдать в 

практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка. 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

«ФИЗИКА» 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:   
Учебная дисциплина «Физика» является обязательной частью 

общеобразовательного цикла основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 11.02.17 Разработка 

электронных устройств и систем 

 1.2. Цель и и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «Физика» направлено на 

достижение следующих целей: 

• освоение знаний о фундаментальных физических • законах и 

принципах, лежащих в основе современной физической картины мира; 

наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее 

влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания 

природы; 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и 

выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять 

полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических 

явлений и свойств веществ; практически использовать физические знания; 

оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 



использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы, 

использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды, и возможность применения знаний при решении задач, 

возникающих в последующей профессиональной деятельности. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает 

достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

−− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

физи- 

ческой науки; физически грамотное поведение в профессиональной 

деятельности и быту при обращении с приборами и устройствами; 

−− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 

избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли 

физических компетенций в этом; 

−− умение использовать достижения современной физической науки и 

физических технологий для повышения собственного интеллектуального 

развитияв выбранной профессиональной деятельности; 

−− умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, 

используя для этого доступные источники информации; 

−− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач; 

−− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

• метапредметных: 

−− использование различных видов познавательной деятельности для 

решения 

физических задач, применение основных методов познания (наблюдения, 

описания, измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окру- 

жающей действительности; 

−− использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов для изучения различных сторон физических 



объектов,явлений и процессов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться впрофессиональной сфере; 

−− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

−− умение использовать различные источники для получения физической 

информации, оценивать ее достоверность; 

−− умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

−− умение публично представлять результаты собственного исследования, 

вестидискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 

представляемой информации; 

• предметных: 

−− сформированность представлений о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во 

Вселенной явлений, роли физики в формировании кругозора и 

функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

−− владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, 

законами и теориями; уверенное использование физической терминологии 

и символики; 

−− владение основными методами научного познания, используемыми в 

физике: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

−− умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость 

между физическими величинами, объяснять полученные результаты и де- 

лать выводы; 

−− сформированность умения решать физические задачи; 

−− сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере 

и для принятия практических решений в повседневной жизни; 

−− сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

Характеристика основных видов деятельности студентов (на 

уровне учебных действий): 

освоенные умения: 

Владение основными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент.          

Умение обрабатывать результаты измерений, обнаруживать 

зависимость между физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы.  

Умение решать физические задачи.      

Умение применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических 

решений в повседневной жизни. 

основные знания: 



Представление о роли и месте физики в современной научной картине 

мира. 

Понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений. 

Понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач. 

Владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями. 

Уверенное пользование физической терминологией и символикой. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

1.1 Место дисциплины в структуре ОПОП СПО  

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина Физическая культура принадлежит к циклу 

общеобразовательных дисциплин основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

11.02.17 Разработка электронных устройств и систем.  

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «Физическая культура» 

направлено на достижение следующих целей:  

• формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда;  

• развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья;  

• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении 

к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельностью;  

• овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 

специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 

спорта;  

• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 

умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья;  

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

значении в формировании здорового образа жизни и социальных 

ориентаций;  

• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества 

в коллективных формах занятий физическими упражнениями.  



Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов:  

• личностных:  

− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению;  

− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и 

обучению, целенаправленному личностному совершенствованию 

двигательной активности с валеологической и профессиональной 

направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков;  

− потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья;  

− приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности;  

− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе 

целенаправленной двигательной активности, способности их использования 

в социальной, в том числе профессиональной, практике;  

− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных 

ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической культуры;  

− способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях 

навыков профессиональной адаптивной физической культуры;  

− способность использования системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и 

физкультурной деятельности;  

− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение 

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью;  

− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью;  

− патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

Родиной;  

− готовность к служению Отечеству, его защите;  

• метапредметных:  

− способность использовать межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в 

познавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной 

практике;  



− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности;  

− освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-

методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, 

психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ;  

− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию по физической культуре, получаемую из различных 

источников;  

− формирование навыков участия в различных видах соревновательной 

деятельности, моделирующих профессиональную подготовку;  

− умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, норм информационной безопасности;  

• предметных:  

− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга;  

− владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью;  

− владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств;  

− владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности;  

− владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности, готовность к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).  

Характеристика основных видов деятельности студентов (на уровне учебных 

действий):  

Уметь:  

Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.  

Выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры.  

Обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности.  

Знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности.  



Применять способы контроля и оценки индивидуального физического 

развития и физической подготовленности.  

Освоение методики обучения двигательным действиям, развития физических 

качеств и координационных способностей.  

Выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным 

стандартом по легкой атлетике, баскетболу, волейболу, гимнастике при 

соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и 

функциональных возможностей своего организма.  

Знать:  

О роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом 

развитии человека.  

Основы здорового образа жизни.  

Способы контроля и оценки индивидуального физического развития и 

физической подготовленности.  

Правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности.  

Влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек 

и увеличение продолжительности жизни.  

Правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности.  
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Химия» 

(наименование дисциплины) 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Химия» является обязательной частью общеобразовательного 

цикла основной профессиональной образовательной программы по специальности 

11.02.17 Разработка электронных устройств и систем.  

Главными  целями  изучения предмета  «Химия»    на  базовом  уровне  являются: 

- формирование  системы  химических  знаний  как  важнейшей составляющей 

естественно-научной картины мира, в основе которой  лежат  ключевые  понятия,  

фундаментальные  законы и теории химии, освоение языка науки, усвоение и понимание  

сущности  доступных  обобщений  мировоззренческого характера,  ознакомление  с  

историей  их  развития  и  становления; 

- формирование  и  развитие  представлений  о  научных  методах познания веществ 

и химических реакций, необходимых для  приобретения  умений  ориентироваться  в  

мире  веществ и  химических  явлений,  имеющих  место  в  природе,  в  практической и 

повседневной жизни; 

 - развитие  умений  и  способов  деятельности,  связанных  с  наблюдением  и  

объяснением  химического  эксперимента,  соблюдением правил безопасного обращения с 

веществами. 

Личностные  результаты  освоения  предмета  «Химия»  отражают 

сформированность опыта познавательной и практической деятельности  обучающихся  по  

реализации  принятых  в  обществе ценностей, в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания: 

 — осознания  обучающимися  своих  конституционных  прав  и обязанностей, 

уважения к закону и правопорядку; 



 — представления  о  социальных  нормах  и  правилах  межличностных отношений 

в коллективе; 

— готовности к совместной творческой деятельности при создании учебных 

проектов, решении учебных и познавательных задач, выполнении химических 

экспериментов;  

 — способности  понимать  и  принимать  мотивы,  намерения, логику  и  аргументы  

других  при  анализе  различных  видов учебной деятельности; 

2. Патриотического воспитания: 

 — ценностного отношения к историческому и научному наследию отечественной 

химии;  

 — уважения к процессу творчества в области теории и практического применения 

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

кропотливых экспериментальных  поисков,  постоянного  труда  учёных  и практиков;  

 — интереса и познавательных мотивов в получении и последующем анализе 

информации о передовых достижениях современной отечественной химии; 

3. Духовно-нравственного воспитания: 

 — нравственного сознания, этического поведения; 

 — способности оценивать ситуации, связанные с химическими явлениями,  и  

принимать  осознанные  решения,  ориентируясь на морально-нравственные нормы и 

ценности; 

 — готовности  оценивать  своё  поведение  и  поступки  своих  товарищей  с  

позиций  нравственных  и  правовых  норм  и  осознание последствий этих поступков; 

4. Формирования культуры здоровья: 

 — понимания  ценностей  здорового  и  безопасного  образа  жизни; необходимости 

ответственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью; 

 — соблюдения  правил  безопасного  обращения  с  веществами  в быту, 

повседневной жизни и в трудовой деятельности;  

 — понимания ценности правил индивидуального и коллективного  безопасного  

поведения  в  ситуациях,  угрожающих  здоровью и жизни людей; осознания последствий 

и неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков, курения); 

5. Трудового воспитания: 

 — коммуникативной  компетентности  в  учебно-исследовательской деятельности, 

общественно полезной, творческой и других видах деятельности; 

 — установки на активное участие в решении практических задач  социальной  

направленности  (в  рамках  своего  класса, школы); 

— интереса  к  практическому  изучению  профессий  различного рода, в том числе 

на основе применения предметных знаний по химии;  

 — уважения к труду, людям труда и результатам трудовой деятельности;  

 — готовности  к  осознанному  выбору  индивидуальной  траектории  образования,  

будущей  профессии  и  реализации  собственных жизненных планов с учётом личностных 

интересов, способностей к химии, интересов и потребностей общества; 

6. Экологического воспитания: 

 — экологически  целесообразного  отношения  к  природе,  как источнику 

существования жизни на Земле; 

 — понимания  глобального  характера  экологических  проблем, влияния  

экономических  процессов  на  состояние  природной и социальной среды;  

 — осознания необходимости использования достижений химии для решения 

вопросов рационального природопользования; 

 — активного неприятия действий, приносящих вред окружающей природной среде, 

умения прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий и предотвращать их;  



 — наличия  развитого  экологического  мышления,  экологической  культуры,  

опыта  деятельности  экологической  направленности, умения руководствоваться ими в 

познавательной, коммуникативной  и  социальной  практике,  способности  и умения 

активно противостоять идеологии хемофобии; 

7. Ценности научного познания: 

 — сформированности мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики;  

 — понимания специфики химии как науки, осознания её роли в  формировании  

рационального  научного  мышления,  создании  целостного  представления  об  

окружающем  мире  как о  единстве  природы  и  человека,  в  познании  природных  

закономерностей  и  решении  проблем  сохранения  природного равновесия; 

 — убеждённости  в  особой  значимости  химии  для  современной цивилизации: в 

её гуманистической направленности и важной роли в создании новой базы материальной 

культуры, решении глобальных проблем устойчивого развития человечества — сырьевой, 

энергетической, пищевой и экологической безопасности,  в  развитии  медицины,  

обеспечении  условий успешного труда и экологически комфортной жизни каждого члена 

общества; 

 

— естественно-научной грамотности: понимания сущности методов  познания,  

используемых  в  естественных  науках,  способности  использовать  получаемые  знания  

для  анализа  и объяснения  явлений  окружающего  мира  и  происходящих  в нём 

изменений; умения делать обоснованные заключения на основе научных фактов и 

имеющихся данных с целью получения достоверных выводов; 

 — способности  самостоятельно  использовать  химические  знания для решения 

проблем в реальных жизненных ситуациях; 

 — интереса к познанию и исследовательской деятельности;  

 — готовности  и  способности  к  непрерывному  образованию  и самообразованию, 

к активному получению новых знаний по химии в соответствии с жизненными 

потребностями;  

 — интереса к особенностям труда в различных сферах профессиональной 

деятельности 

Метапредметные  результаты  отражают  овладение  универсальными  учебными  

познавательными,  коммуникативными  и регулятивными действиями.  

Овладение  универсальными  учебными  познавательными действиями: 

1. Базовыми логическими действиями: 

 — самостоятельно  формулировать  и  актуализировать  проблему, всесторонне её 

рассматривать;  

 — определять цели деятельности, задавая параметры и критерии  их  достижения,  

соотносить  результаты  деятельности  с поставленными целями; 

— использовать  при  освоении  знаний  приёмы  логического мышления  —  

выделять  характерные  признаки  понятий  и устанавливать  их  взаимосвязь,  

использовать  соответствующие понятия для объяснения отдельных фактов и явлений;  

 — выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических 

реакций;  

 — устанавливать причинно-следственные связи между изучаемыми явлениями;  

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

выявлять  закономерности  и  противоречия  в  рассматриваемых  явлениях,  

формулировать  выводы и заключения; 

 — применять в процессе познания используемые в химии символические  

(знаковые)  модели,  преобразовывать  модельные представления  —  химический  знак  

(символ)  элемента,  химическая  формула,  уравнение  химической  реакции  —  при 

решении  учебных  познавательных  и  практических  задач, применять  названные  



модельные  представления  для  выявления  характерных  признаков  изучаемых  веществ  

и  химических реакций; 

2. Базовыми исследовательскими действиями: 

 — владеть основами методов научного познания веществ и химических реакций; 

 — формулировать  цели  и  задачи  исследования,  использовать поставленные и 

самостоятельно сформулированные вопросы в качестве инструмента познания и основы 

для формирования  гипотезы  по  проверке  правильности  высказываемых суждений; 

 — владеть навыками самостоятельного планирования и проведения  ученических  

экспериментов,  совершенствовать  умения  наблюдать  за  ходом  процесса,  

самостоятельно  прогнозировать его результат, формулировать обобщения и выводы 

относительно  достоверности  результатов  исследования,  составлять обоснованный отчёт 

о проделанной работе; 

 — приобретать  опыт  ученической  исследовательской  и  проектной  деятельности,  

проявлять  способность  и  готовность к  самостоятельному  поиску  методов  решения  

практических задач, применению различных методов познания; 

3. Приёмами работы с информацией: 

 — ориентироваться  в  различных  источниках  информации (научно-популярная  

литература  химического  содержания, справочные  пособия,  ресурсы  Интернета),  

анализировать информацию  различных  видов  и  форм  представления,  критически 

оценивать её достоверность и непротиворечивость; 

— формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе 

информации, необходимой для выполнения учебных задач определённого типа;  

 — приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий 

и различных поисковых систем;  

 — самостоятельно  выбирать  оптимальную  форму  представления  информации  

(схемы,  графики,  диаграммы,  таблицы, рисунки и т  п ); 

 — использовать  научный  язык  в  качестве  средства  при  работе  с  химической  

информацией:  применять  межпредметные (физические и математические) знаки и 

символы, формулы, аббревиатуры, номенклатуру; 

 — использовать  и  преобразовывать  знаково-символические средства наглядности.  

Овладение  универсальными  коммуникативными действиями: 

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

дискуссии,  высказывать  идеи,  формулировать свои предложения относительно 

выполнения предложенной задачи; 

 — выступать  с  презентацией  результатов  познавательной  деятельности,  

полученных  самостоятельно  или  совместно  со сверстниками  при  выполнении  

химического  эксперимента,  

практической  работы  по  исследованию  свойств  изучаемых веществ, реализации 

учебного проекта и формулировать выводы  по  результатам  проведённых  исследований  

путём  согласования позиций в ходе обсуждения и обмена мнениями. 

 Овладение  универсальными  регулятивными  действиями: 

 — самостоятельно  планировать  и  осуществлять  свою  познавательную  

деятельность,  определяя  её  цели  и  задачи,  контролировать и по мере необходимости 

корректировать предлагаемый  алгоритм  действий  при  выполнении  учебных  и 

исследовательских  задач,  выбирать  наиболее  эффективный способ  их  решения  с  

учётом  получения  новых  знаний  о  веществах и химических реакциях;  

 — осуществлять  самоконтроль  своей  деятельности  на  основе самоанализа и 

самооценки. 

 Предметные  результаты  освоения  отражают:  

1)  сформированность  представлений:  о  химической  составляющей естественно-

научной картины мира, роли химии в познании явлений природы, в формировании 

мышления и культуры личности, её функциональной грамотности, необходимой  для  



решения  практических  задач  и  экологически обоснованного  отношения  к  своему  

здоровью  и  природной среде; 

2)  владение  системой  химических  знаний,  которая  включает:  основополагающие  

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

валентность, электроотрицательность,  химическая  связь,  структурная формула  

(развёрнутая  и  сокращённая),  моль,  молярная масса, молярный объём, углеродный 

скелет, функциональная  группа,  радикал,  изомерия,  изомеры,  гомологический ряд, 

гомологи, углеводороды, кислород- и азотсодержащие соединения,  мономер,  полимер,  

структурное  звено,  высокомолекулярные  соединения);  теории  и  законы  (теория 

строения  органических  веществ  А   М   Бутлерова,  закон сохранения  массы  веществ);  

закономерности,  символический  язык  химии;  мировоззренческие  знания,  лежащие  в 

основе понимания причинности и системности химических явлений,  фактологические  

сведения  о  свойствах,  составе, получении  и  безопасном  использовании  важнейших  

органических веществ в быту и практической деятельности человека; 

3)  сформированность умений выявлять характерные признаки  понятий,  

устанавливать  их  взаимосвязь,  использовать соответствующие понятия при описании 

состава, строения и превращений органических соединений; 

4)  сформированность  умений  использовать  химическую символику  для  

составления  молекулярных  и  структурных (развёрнутой, сокращённой) формул 

органических веществ и уравнений химических реакций; изготавливать модели молекул 

органических веществ для иллюстрации их химического и пространственного строения; 

5)  сформированность  умений  устанавливать  принадлежность  изученных  

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

соединений (углеводороды,  кислород-  и  азотсодержащие  соединения,  

высокомолекулярные  соединения);  давать  им  названия  по  систематической  

номенклатуре  (IUPAC),  а  также  приводить тривиальные  названия  отдельных  

органических  веществ (этилен,  пропилен,  ацетилен,  этиленгликоль,  глицерин, фенол,  

формальдегид,  ацетальдегид,  муравьиная  кислота, уксусная  кислота,  олеиновая  

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

6)  сформированность  умения  определять  виды  химической связи в органических 

соединениях (одинарные и кратные);  

7)  сформированность  умения  применять  положения  теории строения  

органических  веществ  А   М   Бутлерова  для  объяснения зависимости свойств веществ 

от их состава и строения; закон сохранения массы веществ; 

8)  сформированность  умений  характеризовать  состав, строение,  физические  и  

химические  свойства  типичных представителей  различных  классов  органических  

веществ (метан,  этан,  этилен,  пропилен,  ацетилен,  бутадиен-1,3, метилбутадиен-1,3,  

бензол,  метанол,  этанол,  этиленгликоль, глицерин, фенол, ацетальдегид, муравьиная и 

уксусная  кислоты,  глюкоза,  крахмал,  целлюлоза,  аминоуксусная кислота); 

иллюстрировать генетическую связь между ними  уравнениями  соответствующих  

химических  реакций с использованием структурных формул; 

9)  сформированность  умения  характеризовать  источники углеводородного сырья 

(нефть, природный газ, уголь), способы  их  переработки  и  практическое  применение  

продуктов переработки; 

10)  сформированность  умений  проводить  вычисления  по  химическим  

уравнениям  (массы,  объёма,  количества  исходного  вещества  или  продукта  реакции  

по  известным  массе, объёму,  количеству  одного  из  исходных  веществ  или  продуктов 

реакции); 

11)  сформированность  умений  владеть  системой  знаний  об основных  методах  

научного  познания,  используемых  в химии  при  изучении  веществ  и  химических  

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



системные  химические  знания  для  принятия решений  в  конкретных  жизненных  

ситуациях,  связанных с веществами и их применением; 

12)  сформированность  умений  соблюдать  правила  пользования  химической  

посудой  и  лабораторным  оборудованием, а  также  правила  обращения  с  веществами  в  

соответствии с инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов; 

13)  сформированность  умений  планировать  и  выполнять химический  

эксперимент  (превращения  органических  веществ  при  нагревании,  получение  этилена  

и  изучение  его свойств,  качественные  реакции  органических  веществ,  денатурация  

белков  при  нагревании,  цветные  реакции  белков) в соответствии с правилами техники 

безопасности при обращении  с  веществами  и  лабораторным  оборудованием, 

представлять  результаты  химического  эксперимента  в форме  записи  уравнений  

соответствующих  реакций  и  формулировать выводы на основе этих результатов; 

14)  сформированность  умений  критически  анализировать химическую  

информацию,  получаемую  из  разных  источников (СМИ, Интернет и др ); 

15)  сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного 

поведения в быту и трудовой деятельности  в  целях  сохранения  своего  здоровья  и  

окружающей природной  среды;  осознавать  опасность  воздействия  на живые  

организмы  определённых  органических  веществ, понимая  смысл  показателя  ПДК,  

пояснять  на  примерах способы  уменьшения  и  предотвращения  их  вредного  

воздействия на организм человека; 

16)  для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья:  умение  

применять  знания  об  основных  доступных методах познания веществ и химических 

явлений; 

17)  для слепых и слабовидящих обучающихся: умение использовать рельефно 

точечную систему обозначений Л  Брайля для записи химических формул. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ПМ.01 Выполнение сборки, монтажа и демонтажа электронных устройств и 

систем» 
  

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить 

основной вид деятельности - выполнение сборки, монтажа и демонтажа электронных 

устройств и систем в соответствии с технической документацией и соответствующие ему 

общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций
11

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации, и информационные технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 

использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных 

ситуациях 

ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
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языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных 

отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

применять знания об изменении климата, принципы бережливого 

производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 
 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Выполнение сборки, монтажа и демонтажа электронных устройств и систем в 

соответствии с технической документацией 

ПК 1.1. Осуществлять подбор технологий, технического оснащения и оборудования 

для сборки, монтажа и демонтажа элементов электронных блоков, устройств и 

систем различного типа 

ПК 1.2. Осуществлять сборку, монтаж и демонтаж элементов электронных блоков, 

устройств и систем различного типа 

ПК 1.3. Эксплуатировать автоматическое и автоматизированное оборудование для 

сборки и монтажа электронных блоков, устройств и систем различного типа 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен
12

: 

Иметь практический 

опыт 

- выбора технологического процесса сборки, монтажа и 

демонтажа электронных систем в соответствии с технической 

документацией и отраслевыми стандартами; 

- подготовка инструментов, приборов и оборудования для 

пайки к работе; 

- использовать персональную вычислительную технику для 

работы с конструкторской и технологической документацией 

в специализированном программном обеспечении; 

- осуществление входного контроля электрорадиоэлементов: 

визуальная проверка внешнего вида (целостность корпуса, 

выводов) и условного обозначения номиналов на 

соответствие их принципиальной схеме устройства; 

- сборка несущих конструкций второго уровня с низкой и 

высокой плотностью компоновок элементов, выполненных на 

основе устройств первого уровня, деталей и узлов; 

- пайка элементов электронных устройств с высокой 

плотностью компоновки, выполненных на основе изделий 

нулевого уровня; 

- монтаж проводов, кабелей и жгутов в электронных 

устройствах конструктивной сложности второго уровня; 

- герметизация электронных устройств на основе несущих 

конструкций второго уровня с низкой и высокой плотностью 
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компоновок устройств первого уровня, деталей и узлов; 

- контроль качества сборки несущих конструкций первого 

уровня с низкой плотностью компоновки элементов, 

выполненных на основе изделий нулевого уровня; 

- подготовка паяльной пасты/клея и установка 

приспособлений на автоматизированное оборудование 

нанесения паяльной пасты/клея на платы; 

- нанесение паяльной пасты/клея на печатную плату; 

-контроль нанесения паяльной пасты/клея на печатную плату; 

- подготовка и загрузка плат в автоматическое оборудование 

монтажа электронных компонентов; 

- проверка и компонентов в групповой упаковке для загрузки 

в автоматическое оборудование монтажа электронных 

компонентов; 

- заправка лент установка групповой упаковки с 

компонентами в питатели или приспособления для забора 

компонентов и установка питателей в автоматическое 

оборудование монтажа электронных компонентов; 

- первичная настройка систем технического зрения 

автоматического оборудования монтажа электронных 

компонентов; 

- проверка качества установки компонентов перед процессом 

оплавления припоя; 

- выбор режимов оплавления исходя из требований 

технологического процесса сборки электронных модулей и 

сборок;  

- проверка пайки компонентов после процесса оплавления 

Уметь - использовать техническую документацию при выполнении 

сборки, монтажа и демонтажа электронных систем; 

- выполнять приемку и проверку компонентов, поступивших 

для монтажа и сборки электронных систем; 

- выбирать и готовить оборудование, инструменты и 

приспособления, применяемые при монтаже и сборке 

электронных систем, в том числе аудиовизуальной техники; 

- использовать различные технологии монтажа компонентов 

на печатные платы; 

- осуществлять сборку электронных систем, устройств и 

блоков в соответствии с технологической документацией; 

- осуществлять контроль качества сборки, монтажа и 

демонтажа электронных систем, с применением 

измерительных приборов и устройств; 

- использовать приспособления и оборудование для 

герметизации компаундом; 

- подготавливать компаунд к заливке элементов несущих 

конструкций первого уровня с низкой плотностью 

компоновки; 

- соблюдать правила техники безопасности при выполнении 

сборки, монтажа и демонтажа электронных систем; 

- выбирать и настраивать технологическое оснащение и 

оборудование к выполнению задания; 

- осуществлять наладку основных видов автоматического и 

автоматизированного технологического оборудования для 



сборки и монтажа; 

- выполнять операции по нанесению паяльной пасты/клея на 

печатную плату; 

- выполнять проверку качества нанесения паяльной 

пасты/клея на печатную плату; 

- выполнять операции по установке на печатную плату 

компонентов на автоматическом оборудовании; 

- выполнять проверку качества и правильности установки 

компонентов; 

- выполнять операцию по оплавлению паяльной пасты; 

- выполнять операции по отмывке печатной платы 

Знать - требования ЕСКД, ЕСТД, необходимых отраслевых и 

международных стандартов; 

- нормативные требования по проведению технологических 

процессов сборки, монтажа и демонтажа различных видов 

электронных систем; 

- технические условия на сборку, монтаж и демонтаж 

различных видов электронных систем, в том числе 

аудиовизуальную технику; 

- технологические приемы сборки, монтажа и демонтажа 

различных видов электронных систем; 

- номенклатура электрорадиоэлементов: назначения, типы; 

-типы и типоразмеры корпусов электрорадиоэлементов; 

- назначение и характеристики материалов, применяемых для 

пайки и установки компонентов; 

- основы процесса пайки электрорадиоэлементов; 

- основы технологии монтажа электрорадиоэлементов в 

отверстия и технологии поверхностного монтажа; 

- устройство, принцип действия инструментов, приборов и 

оборудования для пайки, правила работы с ними; 

- устройство, принцип действия контрольно-измерительных 

приборов и оборудования для контроля качества пайки 

электрорадиоэлементов, правила работы с ними; 

- терминология и правила чтения конструкторской и 

технологической документации;  

- требования к организации рабочего места в соответствии с 

необходимыми отраслевыми стандартами; 

- последовательность выполнения сборки электронных 

устройств конструктивной сложности первого и второго 

уровней; 

- виды дефектов при сборке несущих конструкций первого и 

второго уровней; 

- основные технические требования, предъявляемые к 

герметизируемым электронным устройствам на основе 

несущих конструкций первого уровня с низкой плотностью 

компоновки изделий нулевого уровня; 

- последовательность выполнения работ по герметизации 

компаундом элементов электронных устройств на основе 

несущих конструкций первого уровня; 

- защитные материалы и способы их нанесения на элементы 

электронных устройств на основе несущих конструкций 

первого уровня; 



- правила и нормы охраны труда, охраны окружающей среды 

и пожарной безопасности; 

- устройство и принцип работы автоматической линии пайки 

электрорадиоэлементов на печатных платах; 

- классификация основных дефектов, возникающих при 

нанесении паяльной пасты/клея, установке компонентов и 

оплавления паяльной пасты; 

- требования технологического процесса по подготовке к 

пайке электрорадиоэлементов; 

- нормативные требования по проведению сборки и монтажа 

на автоматических линиях; 

- основные методы и способы, применяемые для организации 

автоматического монтажа, их достоинства и недостатки;  

- основные операции автоматического монтажа;  

- назначение, технические характеристики, конструктивные 

особенности, принципы работы и правила эксплуатации 

используемого оборудования; 

- особенности безопасных приемов работы на рабочем месте 

по видам деятельности;  

- ресурсо- и энергосберегающие технологии в производстве 

радиоэлектронной техники 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Всего часов 268 

в том числе в форме практической подготовки 80 часов 

 

Из них на освоение МДК 240 часов 

в том числе самостоятельная работа 16  

практики, в том числе: 

 учебная практика 36 часов 

производственная практика (по профилю специальности) 36 часов 

Промежуточная аттестация 12 часов 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ПМ.02 Проектирование электронных устройств и систем» 
  

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить 

основной вид деятельности - выполнение сборки, монтажа и демонтажа электронных 

устройств и систем в соответствии с технической документацией и соответствующие ему 

общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.2. Перечень общих компетенций
13

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации, и информационные технологии для выполнения задач 
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профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 

использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных 

ситуациях 

ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных 

отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

применять знания об изменении климата, принципы бережливого 

производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 
 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Выполнение проектирования электронных устройств и систем 

ПК 2.1. Составлять электрические схемы, проводить расчеты и анализ параметров 

электронных блоков, устройств и систем различного типа с применением 

специализированного программного обеспечения в соответствии с 

техническим заданием 

ПК 2.2. Выполнять проектирование электрических схем и печатных плат с 

использованием компьютерного моделирования 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен
14

: 

Иметь практический 

опыт 

- расчет, подбор элементов и проверка их производственного 

статуса; 

- моделирование электронных схем на соответствие 

требованиям технического задания; 

- подготовку выходной конструкторской документации по 

итогам анализа и расчетов; 

- выполнения расчетов электрических величин, в том числе с 

применением специализированного программного 

обеспечения; 

- применение требований нормативно-технической 

документации при разработке цифровых и аналоговых 

устройств; 

- выполнение компьютерного моделирования электронных 

схем малой и средней сложности; 

- проектирование печатных плат в САПР; 

- подготовка конструкторской и технологической 

документации для изготовления печатных плат. 

Уметь - выполнять радиотехнические расчеты параметров и 
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электрических величин различных электрических и 

электронных схем; 

- анализировать результаты расчетов параметров и 

электрических величин различных электрических и 

электронных схем; 

- проектировать аналоговые и цифровые электрические схемы 

малой и средней степени сложности; 

- применять программные средства компьютерного 

моделирования и САПР для проектирования и анализа 

разрабатываемых электрических схем; 

- проводить расчеты показателей надежности 

разрабатываемого устройства; 

- выбирать конструкцию печатной платы в соответствии с 

техническим заданием;  

- применять программные средства компьютерного 

проектирования и САПР для разработки печатных плат; 

- подготавливать проектно-конструкторскую и 

технологическую документацию электронных систем малой и 

средней степени сложности на основе печатных плат. 

Знать - основные принципы работы радиоэлектронных устройств; 

- основы схемотехники аналоговых и цифровых интегральных 

схем; 

- УГО цифровых и аналоговых компонентов и устройств; 

- основные методы расчетов аналоговых и цифровых 

электрических схем малой и средней степени сложности; 

- программные средства компьютерного моделирования и 

САПР для проектирования и анализа разрабатываемых 

электрических схем; 

- определения понятий: надежность, работоспособность, 

безотказность, отказ, ремонтопригодность, долговечность, 

срок службы и сохраняемость ЭУС; 

- показатели безотказности и долговечности 

радиоэлектронной аппаратуры; 

- основные схемно-конструктивные факторы, определяющие 

надежность ЭУС; 

- принципы построения различных вариантов электронных 

схем и устройств; 

- основные этапы проектирования цифровых и аналоговых 

устройств; 

- конструкции печатных плат и их характеристики; 

- технологические требования к печатным платам; 

- основные этапы производства печатных плат; 

- виды и назначение конструкторской и технологической 

документации для изготовления печатных плат; 

- программные средства компьютерного проектирования и 

САПР для разработки печатных плат. 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Всего часов 320 

в том числе в форме практической подготовки 72 часа 

 



Из них на освоение МДК 236 часов 

в том числе самостоятельная работа 23 часа 

практики, в том числе: 

 учебная практика 36 часов 

производственная практика (по профилю специальности) 36 часов 

Промежуточная аттестация 12 часов 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ПМ.03 Выполнение настройки, регулировки, диагностики, ремонта и испытаний 

параметров электронных устройств и систем различного типа» 
  

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить 

основной вид деятельности - выполнение сборки, монтажа и демонтажа электронных 

устройств и систем в соответствии с технической документацией и соответствующие ему 

общие компетенции и профессиональные компетенции: 

i. Перечень общих компетенций
15

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации, и информационные технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 

использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных 

ситуациях 

ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных 

отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

применять знания об изменении климата, принципы бережливого 

производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 
 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
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ВД 3 Выполнение настройки, регулировки, диагностики, ремонта и испытаний 

параметров электронных устройств и систем различного типа 

ПК 3.1. Составлять и использовать алгоритмы диагностики работоспособности 

электронных устройств и систем различного типа 

ПК 3.2. Проводить стандартные и сертификационные испытания электронных 

устройств и систем различного типа 

ПК 3.3. Осуществлять настройку, регулировку, техническое обслуживание и ремонт 

электронных устройств и систем различного типа 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен
16

: 

Иметь практический 

опыт 

- подготовка программы измерения параметров, диагностики 

электронных систем, в том числе аудиовизуальных устройств; 

- подготовка к диагностике простых радиоэлектронных ячеек, 

функциональных узлов приборов, электронных устройств и 

систем различного типа;  

- подготовка рабочих мест для проведения стандартных и 

сертификационных испытаний устройств, блоков и приборов 

- проведение стандартных и сертификационных испытаний 

устройств, блоков и приборов; 

- оформление результатов стандартных и сертификационных 

испытаний электронных устройств и систем различного типа 

- регулировка и проверка работоспособности простых 

радиоэлектронных ячеек и функциональных узлов приборов, 

электронных устройств и систем различного типа; 

- проведение технического обслуживания электронных 

устройств и систем различного типа; 

- выполнение ремонта и приемка после ремонта электронных 

устройств и систем различного типа; 

- составление отчетной документации по результатам 

регулировки, проверки работоспособности, технического 

обслуживания и ремонта электронных устройств и систем 

различного типа. 

Уметь - читать схемы различных устройств аналоговой и цифровой 

электронной техники, их отдельных узлов и блоков; 

- выбирать и готовить оборудование, инструменты и 

приспособления, применяемые при выполнении измерений, 

проведении диагностики, настройки и регулировки 

параметров электронных систем, в том числе 

аудиовизуальной техники; 

- использовать измерительное, тестовое и диагностическое 

оборудование для выполнения измерений, проведения 

диагностики, настройки и регулировки параметров 
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электронных систем, в том числе аудиовизуальной техники; 

- собирать испытательные схемы; 

- выполнять измерения и проводить испытания, 

подтверждающие качество конкретного устройства и 

установление соответствия его показателей, характеристик и 

свойств заявленному стандарту (или другому нормативному 

документу); 

- проводить анализ и применять результаты испытаний для 

составления отчетной документации; 

- оформлять документацию по результатам измерений и 

испытаний электронных устройств и систем; 

- читать конструкторскую и технологическую документацию; 

- соблюдать правила техники безопасности при выполнении 

измерений, проведение настройки и регулировки параметров 

электронных систем; 

- выполнять ремонт и техническое обслуживание различных 

видов электронных систем, в том числе аудиовизуальной 

техники; 

- проводить анализ и применять результаты измерений для 

ремонта и технического обслуживания различных видов 

электронных систем, в том числе аудиовизуальной техники; 

- подготавливать документацию по результатам проверки 

работоспособности электронных устройств и систем 

различного типа. 

Знать - назначение, виды, последовательность проведения 

диагностических, наладочных и регулировочных работ; 

- основные виды неисправностей электронных устройств и 

систем различного типа; 

- методы и средства измерения электрических параметров и 

характеристик электронных систем; 

- виды и порядок оформления технической документации 

различного типа; 

- нормативные правовые акты, локальные нормативные акты 

и техническая документация, относящиеся к деятельности по 

стандартным и сертификационным испытаниям электронных 

устройств и систем различного типа; 

- назначение, устройство, принцип действия автоматических 

средств измерения и контрольно-измерительного 

оборудования; 

- методики проведения испытаний узлов и блоков 

электронных систем; 

- измерительное, тестовое и диагностическое оборудование 

для выполнения измерений, проведения настройки и 

регулировки параметров электронных систем, в том числе 

аудиовизуальной техники; 

- правила эксплуатации измерительного, тестового и 

диагностического оборудования для выполнения измерений, 

проведения настройки и регулировки параметров 

электронных систем, в том числе аудиовизуальной техники; 

- порядок выполнения периодического технического осмотра 

и ремонта электронных систем; 

- правила оформления технической документации по 



результатам проверки работоспособности и проведению 

технического обслуживания и ремонта; 

-  требования охраны труда, пожарной, промышленной, 

экологической безопасности и электробезопасности. 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Всего часов 344 

в том числе в форме практической подготовки 72 часа 

Из них на освоение МДК 260 часов 

в том числе самостоятельная работа 10 часов 

практики, в том числе: 

 учебная практика 36 часов 

производственная практика (по профилю специальности) 36 часов 

Промежуточная аттестация 12 часов 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ПМ.04 Программирование встраиваемых систем с использованием 

интегрированных сред разработки» 
  

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить 

основной вид деятельности - выполнение сборки, монтажа и демонтажа электронных 

устройств и систем в соответствии с технической документацией и соответствующие ему 

общие компетенции и профессиональные компетенции: 

Перечень общих компетенций
17

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации, и информационные технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 

использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных 

ситуациях 

ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных 

отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

применять знания об изменении климата, принципы бережливого 

производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
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здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 
 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 4 Программирование встраиваемых систем с использованием интегрированных 

сред разработки 

ПК 4.1. Составлять алгоритмы и структуры программного кода для 

микропроцессорных систем 

ПК 4.2. Проектировать и программировать встраиваемые системы и интерфейсы 

оборудования с использованием языков программирования 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен
18

: 

Иметь практический 

опыт 

- формализация и алгоритмизация поставленных задач; 

- написание программного кода с использованием языков 

программирования, определения и манипулирования 

данными; 

- оформление программного кода в соответствии с 

установленными требованиями; 

- проверка и отладка программного кода; 

- разработка процедур проверки работоспособности и 

измерения характеристик программного обеспечения; 

- разработка тестовых наборов данных; 

- проверка работоспособности программного обеспечения; 

- рефакторинг и оптимизация программного кода; 

- исправление дефектов, зафиксированных в базе данных 

дефектов. 

Уметь - составлять программы на языке программирования для 

встраиваемых систем; 

- применять стандартные алгоритмы и конструкции языка 

программирования; 

- выбирать микроконтроллер для конкретной задачи 

встраиваемой системы; 

- выполнять требования технического задания по 

программированию встраиваемых систем; 

- создавать и отлаживать программы реального времени 

средствами программной эмуляции и на аппаратных макетах; 

- находить ошибки в программном коде для встраиваемой 

системы и оценивать степень их критичности; 

- производить тестирование и отладку встраиваемых систем 

на базе микроконтроллеров; 

- выявлять причины неисправностей периферийных модулей 

встраиваемых систем. 

Знать - базовая функциональная схема микропроцессорной 

системы; 

- назначение и принцип действия составных блоков МПС; 

- режимы работы МПС; 

- способы организации связи МПС с внешней средой 

(исполнительными устройствами); 
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- структура типовой системы управления (микроконтроллер); 

- организация микроконтроллерных систем; 

- состав микроконтроллера, назначение его функциональных 

блоков;  

- синтаксис и основные конструкции языка 

программирования для встраиваемой системы; 

- структура типовой встраиваемой системы на базе 

микроконтроллера и организации таких систем; 

- особенности программирования встраиваемых систем 

реального времени; 

- методы программной реализации типовых функций 

управления; 

- классификация, общие принципы построения и физические 

основ работы периферийных модулей встраиваемых систем; 

- способы подключения стандартных и нестандартных 

программных библиотек при разработке программного кода; 

- базовая функциональная схема встраиваемых систем на базе 

микроконтроллера; 

- виды и назначение программного обеспечения для 

разработки программного обеспечения для встраиваемых 

систем – интегрированных сред разработки (IDE); 

- методы тестирования и способы отладки встраиваемых 

систем; 

- причины неисправностей и возможных сбоев программного 

кода; 

- способы информационного взаимодействия различных 

устройств встраиваемых систем через проводные и 

беспроводные каналы связи, в том числе и сеть Интернет; 

- общее состояние производства и тенденции использования 

встраиваемых систем. 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов 257 

в том числе в форме практической подготовки 72 часа 

Из них на освоение МДК 173 часа 

в том числе самостоятельная работа 4 часа 

практики, в том числе: 

 учебная практика 36 часов 

производственная практика (по профилю специальности) 36 часов 

Промежуточная аттестация 12 часов 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих» 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

Программа профессионального модуля (программа) – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

11.02.17 Разработка электронных устройств и систем в части освоения обучающимися 

профессии рабочего, должностей служащего (одной или нескольких): Выполнение работ 

по профессии 14618 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов  



В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить 

общие и профессиональные компетенции: 

Перечень общих компетенций
19

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации, и информационные технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 

использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных 

ситуациях 

ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных 

отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

применять знания об изменении климата, принципы бережливого 

производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 
 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 5 Выполнение работ по профессии 14618 Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 

ПК 5.1.  Производить монтаж печатных схем, навесных элементов, 

полупроводниковых приборов, отдельных узлов на микроэлементах, узлов и 

приборов радиоэлектронной аппаратуры. 

ПК 5.2. Выполнять сборку и монтаж отдельных узлов и приборов радиоэлектронной 

аппаратуры и вычислительной техники. 

ПК 5.3. Обрабатывать монтажные провода и кабели с полной заделкой и распайкой 

проводов и соединений для подготовки к монтажу. 

ПК 5.4. Обрабатывать и крепить жгуты, изготовлять шаблоны по принципиальным и 

монтажным схемам. 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен
20

: 

Иметь практический 

опыт 

монтажа и демонтажа узлов, блоков, приборов 

радиоэлектронной аппаратуры, вычислительной техники и 

комплектующих; 

сборки средней сложности блоков и приборов 
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 В данном подразделе указываются только те компетенции, которые формируются в рамках данного 

модуля и результаты которых будут оцениваться в рамках оценочных процедур по модулю.  
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 Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2. 



радиоэлектронной аппаратуры, вычислительной техники и 

комплектующих; 

оформления технической документации на монтаж и сборку 

радиоэлектронной аппаратуры, вычислительной техники и 

комплектующих 

Уметь выполнять различные виды пайки и лужения; 

выполнять склеивание, герметизацию элементов конструкции 

радиоэлектронной аппаратуры; 

производить разделку концов кабелей и проводов, 

ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей; 

обрабатывать монтажные провода и кабели с полной заделкой 

и распайкой проводов и соединений для подготовки к 

монтажу; 

изготовлять шаблоны по принципиальным и монтажным 

схемам, вязать жгуты; 

собирать изделия по определенным схемам; 

производить сборку радиоэлектронной аппаратуры на 

интегральных микросхемах; 

применять различные приемы демонтажа отдельных узлов и 

блоков, выполненных способом объемного монтажа; 

выполнять правила демонтажа печатных плат; 

Знать общую технологию производства радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов; 

основные виды сборочных и монтажных работ; 

основные электромонтажные операции; 

виды и назначение электромонтажных материалов; 

принцип выбора и способы применения электромонтажных 

изделий и приборов; 

электромонтажные соединения; 

технологию лужения и пайки; 

требования к монтажу и креплению электрорадиоэлементов; 

основные методы и способы выполнения склеивания и 

герметизации элементов; 

требования к подготовке и обработке монтажных проводов и 

кабелей, правила и способы их заделки, используемые 

материалы и инструменты; 

способы механического крепления проводов, кабелей, шин, 

технологию пайки монтажных соединений; 

сведения о припоях и флюсах, контроль качества паяных 

соединений; 

конструктивные виды печатного монтажа, технологию его 

выполнения; 

способы получения и материалы печатных плат, методы 

прозвонки печатных плат, техническую документацию на 

изготовление печатных плат; 

способы и средства сборки и монтажа печатных схем; 

технические требования на монтаж электрорадиоэлементов, 

маркировку электрорадиоэлементов; 

требования к входному контролю и подготовке 

электрорадиоэлементов к монтажу; 

типы интегральных микросхем, правила и технологию их 

монтажа, требования к контролю качества; 



техническую документацию на изготовление жгутов, правила 

и технологию вязки внутриблочных, межблочных жгутов и 

жгутов на шаблонах; 

применение эскизирования для изготовления шаблона; 

правила и технологию выполнения демонтажа узлов, блоков 

радиоэлектронной аппаратуры с частичной заменой деталей и 

узлов; 

технологию монтажа сложных узлов, блоков и приборов 

радиоэлектронной аппаратуры; 

режимы наладки технологического оборудования, правила 

чтения сложных принципиальных и монтажных схем, 

сборочных чертежей; 

способы проводки и крепления жгутов, проводов и кабелей 

различного назначения согласно монтажным схемам, правила 

их подключения. 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов 253 

в том числе в форме практической подготовки 140 часов 

Из них на освоение МДК 133 часа 

в том числе самостоятельная работа 5 часов 

практики, в том числе: 

 учебная практика 72 часа 

производственная практика (по профилю специальности) 36 часов 

Промежуточная аттестация 12 часов 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СГ.03 Безопасность жизнедеятельности» 

(наименование дисциплины) 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «СГ.03 Безопасность жизнедеятельности» является обязательной 

частью социально-гуманитарного цикл основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 11.02.17 Разработка электронных 

устройств и систем.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 

ОК 1., ОК 2., ОК 4., ОК 7. и формировании личностных результатов реализации 

программы воспитания Л1-Л8, Л13-Л28 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 
21

 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02  

ОК 04 

ОК 07 

ЛР1-ЛР8. 

ЛР13-

ЛР28. 

пользоваться первичными 

средствами пожаротушения; 

применять правила поведения в 

чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного 

характера и при угрозе 

террористического акта; 

основы пожаробезопасности и 

электробезопасности; 

меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

принципы обеспечения устойчивости 
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 Личностные результаты определяются преподавателем в соответствии с Рабочей программой 

воспитания. 



обеспечивать устойчивость 

объектов экономики; 

прогнозировать развитие 

событий и оценку последствий 

при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму; 

применять правила поведения и 

действия по сигналам 

гражданской обороны; 

соблюдать нормы экологической 

безопасности; 

определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности 

по специальности; 

определять виды Вооруженных 

Сил, рода войск; 

ориентироваться в воинских 

званиях военнослужащих 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации; 

владеть общей физической и 

строевой подготовкой; 

пользоваться знаниями в области 

обязательной подготовки 

граждан к военной службе; 

демонстрировать основы 

оказания первой доврачебной 

помощи пострадавшим; 

оказывать первую медицинскую 

помощь в различных ситуациях; 

осуществлять профилактику 

инфекционных заболеваний; 

определять показатели здоровья 

и оценивать физическое 

состояние; 

составлять индивидуальные 

карты здоровья с режимом дня, 

графиком питания 

 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны 

основы военной службы и обороны 

государства; 

основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

организацию и порядок призыва граждан 

на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 

область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы; 

основы оказания первой доврачебной 

помощи пострадавшим 

общие характеристики поражений 

организма человека от воздействия 

опасных факторов; 

классификация и общие признаки 

инфекционных заболеваний; 

основы здорового образа жизни 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СГ.02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ » 

(наименование дисциплины) 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «СГ.02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» является обязательной частью социально-гуманитарного цикл 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 11.02.17 Разработка электронных устройств и систем.  



Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК и ПК: ОК 02 

,ОК 04, ОК 05, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, 

ПК 4.1, ПК 4.2. и формировании личностных результатов реализации программы 

воспитания: ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7,ЛР 8 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 
22

 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 02  

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ЛР1-ЛР8 

строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности; 

- взаимодействовать в 

коллективе, принимать участие в 

диалогах на общие и 

профессиональные темы; 

- применять различные формы и 

виды устной и письменной 

коммуникации на иностранном 

языке при межличностном и 

межкультурном взаимодействии; 

- понимать общий смысл четко  

произнесенных высказываний на 

общие и базовые 

профессиональные темы; 

- понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

- составлять простые связные 

сообщения на общие или 

интересующие 

профессиональные темы; 

 -общаться (устно и письменно) 

на иностранном языке на 

профессиональные и 

повседневные темы; 

- переводить иностранные тексты 

профессиональной 

направленности (со словарем); 

- самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

- лексический и грамматический 

минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

- лексический и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и 

перевода текстов профессиональной 

направленности (со словарем); 

- общеупотребительные глаголы (общая и 

профессиональная лексика); 

- правила чтения текстов 

профессиональной направленности; 

- правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные 

темы; 

- правила речевого этикета и 

социокультурные нормы общения на 

иностранном языке; 

- формы и виды устной и письменной 

коммуникации на иностранном языке при 

межличностном и межкультурном 

взаимодействии. 
 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СГ.01 История России» 

(наименование дисциплины) 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
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 Личностные результаты определяются преподавателем в соответствии с Рабочей программой 

воспитания. 



Учебная дисциплина «СГ.01 История России» является обязательной частью социально-

гуманитарного цикл основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 11.02.17 Разработка электронных устройств и 

систем.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 

ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6. 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 
23

 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02  

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ЛР1-ЛР8. 

- ориентироваться в современной 

экономической, политической  

и культурной ситуации в России; 

- выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем; 

- пользоваться историческими 

источниками, научной и учебной 

литературой, средствами ИКТ; 

- раскрывать смысл и значение 

важнейших исторических 

событий; 

- обобщать и анализировать 

особенности исторического  

и культурного развития России 

на рубеже XX-XIX вв; 

- давать оценку историческим 

событиям и обосновывать свою 

точку зрения с помощью 

исторических фактов  

и собственных аргументов; 

- демонстрировать гражданско-

патриотическую позицию 

- основные периоды государственно-

политического развития на рубеже XX-

XIX вв., особенности формирования 

партийно-политической системы Росси; 

- сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI 

вв.; 

- итоги «шоковой терапии», проблемы и 

противоречия становления рыночной 

экономики, причины и итоги 

финансовых кризисов 1998, 2008-2009 

гг., основные этапы эволюции внешней 

политики России, роль и место России в 

постсоветском пространстве; 

- основные тенденции и явления  

в культуре;  

- роль науки, культуры и религии  

в сохранении и укреплении 

национальных и государственных 

традиций; 

– содержание и назначение важнейших 

правовых  

и законодательных актов мирового  

и регионального значения; 

- ретроспективный анализ развития 

отрасли 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СГ.05 Основы финансовой грамотности» 

(наименование дисциплины) 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «СГ.05 Основы финансовой грамотности» является обязательной 

частью социально-гуманитарного цикл основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 11.02.17 Разработка электронных 

устройств и систем.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 
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 Личностные результаты определяются преподавателем в соответствии с Рабочей программой 

воспитания. 



ОК 1., ОК 2., ОК 3, ОК 4., ОК 5, ОК 6, ОК 9. и формировании личностных 

результатов реализации программы воспитания Л1-Л8 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 
24

 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02  

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 09 

ЛР1-ЛР8. 

применять теоретические знания 

по финансовой грамотности для 

практической деятельности и 

повседневной жизни; 

взаимодействовать в коллективе 

и работать в команде; 

рационально планировать свои 

доходы и расходы; грамотно 

применяет полученные знания 

для оценки собственных 

экономических действий в 

качестве потребителя, 

налогоплательщика, 

страхователя, члена семьи и 

гражданина; 

использовать приобретенные 

знания для выполнения 

практических заданий, 

основанных на ситуациях, 

связанных с банковскими 

операциями, рынком ценных 

бумаг, страховым рынком, 

фондовой и валютной биржами; 

анализирует состояние 

финансовых рынков, используя 

различные источники 

информации; 

определять назначение видов 

налогов и применять полученные 

знания для расчёта НДФЛ, 

налоговых вычетов, заполнения 

налоговой декларации; 

применять правовые нормы по 

защите прав потребителей 

финансовых услуг и выявлять 

признаки мошенничества на 

финансовом рынке в отношении 

физических лиц; 

планировать и анализировать 

семейный бюджет и личный 

финансовый план; 

составлять обоснование бизнес-

основные определения и понятия 

природопользования; 

основные понятия финансовой 

грамотности и основные 

законодательные акты, 

регламентирующие ее вопросы; 

виды принятия решений в условиях 

ограниченности ресурсов; 

основные виды планирования; 

устройство банковской системы, 

основные виды банков и их операций; 

сущность понятий «депозит» и «кредит», 

их виды и принципы; 

схемы кредитования физических лиц; 

устройство налоговой системы, виды 

налогообложения физических лиц; 

признаки финансового мошенничества; 

основные виды ценных бумаг и их 

доходность; 

формирование инвестиционного 

портфеля; 

классификацию инвестиций, основные 

разделы бизнес-плана; 

виды страхования; 

виды пенсий, способы увеличения 

пенсий 
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идеи; 

применять полученные знания 

для увеличения пенсионных 

накоплений 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СГ.04 Физическая культура» 

(наименование дисциплины) 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «СГ.04 Физическая культура» является обязательной частью 

социально-гуманитарного цикл основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 11.02.17 Разработка электронных 

устройств и систем.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 

ОК 4., ОК 8. и формировании личностных результатов реализации программы 

воспитания Л1-Л8. 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 
25

 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 04 

ОК 08 

ЛР1-ЛР8. 

- организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности; 

- использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической 

подготовленности 

- психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности 

личности; 

- основы проектной деятельности; 

роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и 

зоны риска физического здоровья для 

данной специальности; 

- правила и способы планирования системы 

индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности 
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