
 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

Срок освоения - 3 года 6 месяцев на базе среднего общего образования 

Краткая характеристика профессиональной деятельности – область профессиональной деятельности выпускников: реализация правовых норм; 

обеспечение законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства, охрана общественного порядка, предупреждение, пресечение, 

выявление, раскрытие и расследование преступлений и других правонарушений. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 события и действия, имеющие юридическое значение; 

 общественные отношения в сфере правоохранительной деятельности. 

Аннотации учебных дисциплин и профессиональных модулей, входящих в программу подготовки специалистов среднего звена  

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

Учебная 

дисциплина  

МДК 

Аннотации рабочих программ  

Биология Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Биология» разработана на основе ФГОС СОО и подлежит 

непосредственному применению при реализации обязательной части программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

Цель изучения учебной дисциплины «Биология» – овладение обучающимися знаниями о структурно-функциональной 

организации живых систем разного ранга и приобретение умений использовать эти знания для грамотных действий в отношении 

объектов живой природы и решения различных жизненных проблем. 

Достижение цели изучения дисциплины «Биология» 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. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

в части: 

1) гражданского воспитания: 
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

готовность к совместной творческой деятельности при создании учебных проектов, решении учебных и познавательных задач, 

выполнении биологических экспериментов; 

способность определять собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни и объяснять её; 

умение учитывать в своих действиях необходимость конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением; 

готовность к сотрудничеству в процессе совместного выполнения учебных, познавательных и исследовательских задач, 

уважительного отношения к мнению оппонентов при обсуждении спорных вопросов биологического содержания; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 
сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к природному наследию и памятникам природы, достижениям России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, труде; 

способность оценивать вклад российских учёных в становление и развитие биологии, понимания значения биологии в 

познании законов природы, в жизни человека и современного общества; 

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

3) 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; 

4) эстетического воспитания: 



эстетическое отношение к миру, включая эстетику 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; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
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 неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков, курения); 

6) 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; 

7) 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; 

8) ценности научного познания: 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 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, осознания 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, создание 

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, способности 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 

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, 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) работа 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 другое); 

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 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; 

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 

Изучение 1 раздела: 

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; 

умение раскрывать содержание биологических терминов и понятий: жизнь, клетка, организм, метаболизм (обмен веществ и 

превращение энергии), гомеостаз (саморегуляция), уровневая организация живых систем, самовоспроизведение (репродукция), 

наследственность, изменчивость, рост и развитие; 

умение излагать биологические теории (клеточная, хромосомная, мутационная, центральная догма молекулярной биологии), 

законы (Г. Менделя, Т. Моргана, Н. И. Вавилова) и учения (о центрах многообразия и происхождения культурных растений Н. И. 

Вавилова), определять границы их применимости к живым системам; 

умение владеть методами научного познания в биологии: наблюдение и описание живых систем, процессов и явлений, 

организация и проведение 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; 

умение выделять существенные признаки вирусов, клеток прокариот и эукариот, одноклеточных и многоклеточных 

организмов, особенности процессов: обмена веществ и превращения энергии в клетке, фотосинтеза, пластического и энергетического 

обмена, хемосинтеза, митоза, мейоза, оплодотворения, размножения, индивидуального развития организма (онтогенез); 

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; 

умение решать элементарные генетические задачи на моно- и дигибридное скрещивание, сцепленное наследование, составлять 

схемы моногибридного скрещивания для предсказания наследования признаков у организмов; 

умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию биологического содержания, включающую псевдонаучные 

знания из различных источников (средства массовой информации, научно-популярные материалы), этические аспекты современных 

исследований в биологии, медицине, биотехнологии; 

умение создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщая биологическую информацию из нескольких 

источников, грамотно использовать понятийный аппарат биологии. 

Изучение 2 раздела: 

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; 

умение раскрывать содержание биологических терминов и понятий: вид, популяция, генофонд, эволюция, движущие силы 

(факторы) эволюции, приспособленность организмов, видообразование, экологические факторы, экосистема, продуценты, 

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

умение излагать биологические теории (эволюционная теория Ч. Дарвина, синтетическая теория эволюции), законы и 

закономерности (зародышевого сходства К. М. Бэра, чередования главных направлений и путей эволюции А. Н. Северцова, учения о 

биосфере В. И. Вернадского), определять границы их применимости к живым системам; 

умение владеть методами научного познания в биологии: наблюдение и описание живых систем, процессов и явлений, 

организация и проведение 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; 

умение выделять существенные признаки строения биологических объектов: видов, популяций, продуцентов, консументов, 

редуцентов, биогеоценозов и экосистем, особенности процессов: наследственной изменчивости, естественного отбора, 

видообразования, приспособленности организмов, действия экологических факторов на организмы, переноса веществ и потока 

энергии в экосистемах, антропогенных изменений в экосистемах своей местности, круговорота веществ и биогеохимических циклов в 

биосфере; 

умение применять полученные знания для объяснения биологических 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 для рационального природопользования; 

умение решать элементарные биологические задачи, составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания); 

умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию биологического содержания, включающую псевдонаучные 

знания из различных источников (средства массовой информации, научно-популярные материалы), рассматривать глобальные 

экологические проблемы современности, формировать по отношению к ним собственную позицию; 

умение создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщая биологическую информацию из нескольких 

источников, грамотно использовать понятийный аппарат биологии. 

 РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 69 часов,  в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 46 

часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 23 часа. 

География Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «География» нацелена на достижение обучающимися 

предметных результатов освоения основной образовательной программы по географии на углублённом уровне в соответствии с 

ФГОС СОО. Программа включает требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения образовательных 

программ и разработана с учётом Концепции развития географического образования. Подлежит непосредственному применению при 

реализации обязательной части программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ГЕОГРАФИЯ» 

Цели изучения географии на углублённом уровне направлены на: 

1) воспитание чувства патриотизма, взаимопонимания с другими народами, уважения культуры разных стран и регионов мира, 

ценностных ориентаций личности посредством ознакомления с важнейшими проблемами современности с позиций 

постиндустриализации и устойчивого развития, с ролью России как составной части мирового сообщества; 

2) воспитание экологической культуры на основе приобретения знаний о взаимосвязи природы, населения и хозяйства на 

глобальном, региональном и локальном уровнях, о методах геоэкологического изучения географического пространства, о 

географических аспектах экологических проблем человечества и путях их решения в мире и России с позиций устойчивого развития 

общества и формирования ценностного отношения к проблемам взаимодействия человека и общества; 

3) формирование в завершённом виде основ географической культуры; 

4) 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 навыков гражданского действия, самостоятельного получения новых знаний; 

5) формирование системы географических знаний и умений, необходимых для решения проблем различной сложности в 

повседневной жизни с позиций понимания географических аспектов достижения целей устойчивого развития; для решения 

комплексных задач, требующих учёта географической ситуации на конкретной территории, моделирования природных, социально-

экономических и геоэкологических явлений и процессов с учётом пространственно-временных условий и факторов; для выявления 

географической специфики и роли России в условиях стремительного развития трансграничных, интеграционных процессов в 

мировой экономике, политике, безопасности, социальной и культурной жизни; 

6) развитие навыков решения профессионально ориентированных задач для подготовки к продолжению образования в 

выбранной области, подведение к осознанному выбору индивидуальной образовательной или профессиональной траектории в 

области географии. 

Реализация в программе указанных целей предусматривает повторение курса географии за курс основного общего 

образования. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ГЕОГРАФИИ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

в части: 
1) гражданского воспитания: 
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих 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 

образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности. 

2) патриотического воспитания: 
сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее 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. 

3) 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. 

4) эстетического воспитания: 
эстетическое отношение к миру, включая эстетику природных и историко-культурных объектов родного края, своей страны, 

быта, научного и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и 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. 

5) 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. 

6) 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. 

7) 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. 

8) ценности научного познания: 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития географических наук и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства 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 

Познавательные универсальные учебные действия 

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, 

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; 

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; 

осуществлять различные виды 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 научным типом мышления, 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; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональную среду; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и задачи, допускающие 

альтернативные решения; 

Работа с информацией: 

выбирать и использовать различные источники географической информации, необходимые для изучения геосистем и поиска 

путей решения проблем, для анализа, систематизации и интерпретации информации различных видов и форм представления, для 

выявления аргументов, подтверждающих или опровергающих одну и ту же идею; 

выбирать оптимальную форму представления и визуализации информации с учётом её назначения (тексты, картосхемы, 

диаграммы и другое); 

оценивать достоверность информации; 

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму 

представления и визуализации; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий (в том числе и геоинформационных систем (далее – 

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, обеспечения информационной безопасности личности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

владеть различными способами общения и взаимодействия, аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные 

ситуации; сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения по географическим аспектам различных вопросов с использованием 

языковых средств; 

Совместная деятельность 

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. 

Регулятивные универсальные учебные действия 



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 

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; 

Самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям; 

оценивать соответствие результатов целям, вносить коррективы в деятельность; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов 

и оснований; использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения для их снижения; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

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; 

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 

Изучение 1 раздела: 

1) понимание роли и места комплекса географических наук в системе научных дисциплин и в решении современных научных и 

практических задач: 

приводить примеры, подтверждающие значимую роль географических наук в достижении целей устойчивого развития;  

проявления глобальных проблем, в решении которых принимает участие современная географическая наука на региональном 

уровне, в странах мира, в том числе и России;  

приводить примеры географических прогнозов изменений геосистем разного ранга;  

определять задачи, возникающие при решении средствами географических наук глобальных проблем, проявляющихся на 

различных уровнях;  

оценивать возможности и роль географии в решении задач по достижению целей устойчивого развития. 

2) освоение и применение системы знаний для вычленения и оценивания географических факторов, определяющих сущность и 

динамику важнейших природных, социально-экономических процессов и явлений;  

описывать положение и взаиморасположение географических объектов в пространстве, новую многополярную модель 

политического мироустройства; 

называть цели устойчивого развития;  

сравнивать особенности компонентов природы, свойств природных процессов и явлений в пределах различных территорий и 

акваторий мира и России;  

классифицировать стихийные природные явления;  

извлекать и оценивать географическую информацию, представленную в различных источниках, необходимую для 

подтверждения тех или иных тезисов; 

определять географические факторы, влияющие на сущность и динамику важнейших природных процессов, в том числе 

процессов рельефообразования, формирования и изменения климата, изменения уровня Мирового океана, почвообразования, 

формирования зональных и азональных природных комплексов; 

освоение и применение системы знаний для выделения и оценивания географических факторов, определяющих сущность и 

динамику важнейших природных, социально-экономических объектов, процессов, явлений и экологических процессов:  

описывать положение и взаиморасположение географических объектов в пространстве, ареалы распространения основных 

религий;  

особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства на разных этапах его развития; 

особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства изученных стран;  

называть составные элементы мирового хозяйства, страны-лидеры по численности населения, по производству основных видов 

промышленной и сельскохозяйственной продукции, состав важнейших отраслевых и региональных интеграционных группировок, 



секторы мирового хозяйства, сегменты мирового рынка;  

классифицировать ландшафты по заданным основаниям, стихийные природные явления;  

вычленять и оценивать географическую информацию, представленную в различных источниках, необходимую для 

подтверждения тех или иных тезисов;  

вычленять географические факторы, определяющие сущность и динамику важнейших природных, социально-экономических 

объектов, процессов и явлений и экологических процессов, в том числе устанавливать взаимосвязи между значениями показателей 

рождаемости, смертности, средней ожидаемой продолжительности жизни и возрастной структурой населения, показателями 

суммарного коэффициента рождаемости и типами воспроизводства населения отдельных стран, особенностями хозяйства отдельных 

стран и регионов мира и России, факторами производства;  

сравнивать структуру экономики стран с различным уровнем социально-экономического развития, географические аспекты и 

тенденции развития социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

объяснять распространение географических объектов, процессов и явлений: 

географические особенности территориальной структуры хозяйства отдельных стран, в том числе и России;  

причины этноконфессиональных конфликтов, особенности демографической ситуации в России и странах мира;  

различия в темпах и уровне урбанизации в странах разных типов социально-экономического развития;  

различия в уровне и качестве жизни населения в отдельных регионах и странах мира;  

направления международных миграций;  

особенности демографической политики в России и странах мира;  

особенности размещения населения отдельных стран;  

международную хозяйственную специализацию стран;  

называть составные элементы мирового хозяйства, страны-лидеры по численности населения, по производству основных видов 

промышленной и сельскохозяйственной продукции, состав важнейших отраслевых и региональных интеграционных группировок;  

три сектора мирового хозяйства;  

сегменты мирового рынка;  

классифицировать ландшафты по заданным основаниям;  

стихийные природные явления;  

вычленять и оценивать географическую информацию, представленную в различных источниках, необходимую для 

подтверждения тех или иных тезисов; 

оценивать географические факторы, определяющие международную специализацию стран;  

природно-ресурсный капитал как фактор, влияющий на развитие отдельных отраслей промышленности и сельского хозяйства, 

международные миграции как фактор, влияющий на демографическую и социально-экономическую ситуацию в отдельных странах, с 

использованием различных источников географической информации; 

 изменения направления международных экономических связей России в новых геополитических условиях;  



использовать знания об основных географических закономерностях для определения и сравнения свойств изученных 

географических объектов, явлений и процессов, в том числе знания о широтной зональности, свойств вод Мирового океана, вод 

суши, показателей гидроэнергетического потенциала рек;  

оценивать роль России как крупнейшего поставщика топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в мировой экономике, в 

производстве других важнейших видов промышленной и сельскохозяйственной продукции;  

использовать знания об истории развития земной коры для установления последовательности важнейших событий 

геологической истории Земли;  

объяснять распространение географических объектов, процессов и явлений, мерзлотных, ледниковых форм рельефа в пределах 

различных территорий мира и России, особенности образования и распространения тропических ураганов; 

объяснять географические особенности биоразнообразия;  

особенности влияния эндогенных и экзогенных рельефообразующих процессов на рельеф отдельных территорий мира;  

свойства основных типов почв;  

динамику изменения ресурсообеспеченности стран и регионов различными видами природных ресурсов;  

географические особенности территориальной структуры хозяйства России; 

размещение предприятий;  

оценивать природно-ресурсный капитал регионов России для развития отдельных отраслей промышленности и сельского 

хозяйства;  

оценивать изменения отраслевой и территориальной структуры хозяйства России;  

возможности России в развитии прогрессивных технологий;  

характеризовать политико-географическое положение России;  

конкурентные преимущества экономики России. 

3) сформированность комплекса знаний о целостности географического пространства как иерархии взаимосвязанных 

природно-общественных территориальных систем: использовать географические знания о природе Земли и России, о населении, 

хозяйстве мира и России, об особенностях взаимодействия природы и общества для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни, в том числе для установления взаимосвязей между различными элементами 

геосистем и их изменениями, между особенностями географического положения, природы, населения и хозяйства России (её 

регионов);  

характеризовать связи между нежеланием отдельных стран признавать реальность новой многополярной модели 

мироустройства и ростом глобальной и региональной нестабильности. 

4) владение географической терминологией и системой географических понятий:  

применять географические понятия: устойчивое развитие, геоинформационные системы, ресурсообеспеченность, денудация и 

аккумуляция, мерзлотные, ледниковые формы рельефа, водный баланс территории, государственная территория и исключительная 

экономическая зона, континентальный шельф, политическая карта, государство, политико-географическое положение, монархия, 



республика, унитарное государство, федеративное государство, демографический взрыв, демографический кризис, суммарный 

коэффициент рождаемости, расширенное и суженное воспроизводство населения, демографический переход, старение населения, 

состав населения, структура населения, экономически активное население, индекс человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, 

плотность населения, миграции населения, расселение населения, демографическая политика, субурбанизация, ложная урбанизация, 

рурбанизация, мегалополисы, глобальные города, развитые и развивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие страны, 

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», транспортная 

система, «контейнерные мосты», информационная инфраструктура, цепочки добавленной стоимости, глобализация и деглобализация 

мировой экономики, энергетический переход – для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач. 

5) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, сформированность умений 

проводить учебные исследования, в том числе с использованием моделирования и проектирования как метода познания природных, 

социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов:  

самостоятельно выбирать тему;  

определять проблему, цели и задачи наблюдения или исследования; формулировать гипотезу;  

составлять план наблюдения или исследования;  

определять инструментарий (в том числе инструменты геоинформационных систем) для сбора материалов и обработки 

результатов наблюдения или исследования. 

6) сформированность навыков картографической интерпретации природных, социально-экономических и экологических 

характеристик различных территорий и акваторий: представлять информацию о природе Земли, населении и хозяйстве мира и России 

в виде карт, картограмм, картодиаграмм. 

7) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности;  

владение навыками получения необходимой информации из различных источников и ориентирования в них для критической 

оценки и интерпретации информации, получаемой из различных источников;  

работы с геоинформационными системами: определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

аспекты и тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений;  

анализировать и интерпретировать полученные данные, критически их оценивать, формулировать выводы;  

оценивать научность аргументации географических прогнозов; 

использовать геоинформационные системы как источник географической информации, необходимой для изучения 

особенностей природы Земли;  

природы, населения и хозяйства России, взаимосвязей между ними;  

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты) информацию об особенностях природы 

Земли, природы, населения и хозяйства России и отдельных регионов;  



использовать различные источники географической информации для оценивания места и роли России в мире по производству 

важнейших видов промышленной и сельскохозяйственной продукции;  

классифицировать страны по типам воспроизводства населения, по занимаемым ими позициям относительно России, по 

уровню социально-экономического развития, по особенностям функциональной структуры их экономики с использованием 

различных источников географической информации;  

сравнивать страны по уровню социально-экономического развития;  

показатели, характеризующие демографическую ситуацию отдельных стран мира, роль отдельных отраслей в национальных 

экономиках, энергоёмкость валового внутреннего продукта (ВВП) отдельных стран мира;  

оценивать влияние международных миграций на демографическую и социально-экономическую ситуацию в отдельных 

странах и регионах России;  

условия отдельных территорий стран мира и России для размещения предприятий и различных производств;  

роль ТНК в формировании цепочек добавленной стоимости;  

влияние глобализации мировой экономики на хозяйство стран разных социально-экономических типов;  

объяснять особенности отраслевой структуры хозяйства изученных стран;  

использовать знания об ареалах распространения мировых религий и их современных изменениях для формулирования 

выводов и заключений о различиях основных культурно-исторических регионов мира, международных экономических отношениях;  

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы) информацию о структуре населения, географических 

особенностях развития отдельных отраслей, размещении хозяйства изученных стран. 

8) сформированность умений проводить географическую экспертизу разнообразных природных, социально-экономических и 

экологических процессов: оценивать современное состояние окружающей среды, аргументировать географические прогнозы;  

составлять прогноз изменения географической среды под воздействием природных факторов и деятельности человека. 

9) применение географических знаний для самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

изменению её условий, в том числе на территории России;  

влияния последствий изменений в окружающей среде на различные сферы человеческой деятельности на региональном 

уровне: сопоставлять, оценивать и аргументировать различные точки зрения на актуальные экологические и социально-

экономические проблемы стран мира и России. 

10) сформированность системы знаний об основных процессах, закономерностях и проблемах взаимодействия географической 

среды и общества, о географических подходах к устойчивому развитию территорий, готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практико-ориентированных задач: 

называть цели устойчивого развития;  

приводить примеры изменений геосистем в результате природных и антропогенных воздействий;  

определять проблемы взаимодействия географической среды и общества в пределах различных природных комплексов Земли, 

на территории России; 



оценивать различные подходы к решению геоэкологических проблем; 

интегрировать и использовать географические знания и сведения из источников географической информации для составления 

географических прогнозов изменения геосистем под влиянием природных и антропогенных факторов, положительных и 

отрицательных эффектов изменения климата на территории России, для решения проблем, имеющих географические аспекты, и для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач. 

Изучение 2 раздела: 

1) понимание роли и места комплекса географических наук в системе научных дисциплин и в решении современных научных и 

практических задач:  

определять аспекты глобальных проблем на региональном и локальном уровнях, которые могут быть решены средствами 

географических наук;  

оценивать возможности и роль географии в решении проблем на примере отдельных стран и регионов мира. 

2) освоение и применение системы знаний для вычленения и оценивания географических факторов, определяющих сущность и 

динамику важнейших природных, социально-экономических объектов, процессов, явлений:  

описывать положение и взаиморасположение географических регионов и стран в географическом пространстве, ареалы 

распространения основных религий на территории стран и регионов мира, особенности отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства отдельных стран мира и России, природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства изученных стран;  

называть страны-лидеры в изучаемых регионах по численности населения, по производству основных видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции, состав важнейших отраслевых и региональных интеграционных группировок;  

классифицировать различные природные и социально-экономические объекты и явления по заданным критериям;  

выделять и оценивать географическую информацию, представленную в различных источниках, необходимую для 

подтверждения тех или иных тезисов; 

определять географические факторы, влияющие на сущность и динамику важнейших природных, социально-экономических 

объектов, процессов и явлений на территории отдельных стран и регионов мира;  

сравнивать структуру экономики стран с различным уровнем социально-экономического развития в регионах мира, 

географические аспекты и тенденции развития социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений;  

объяснять распространение географических объектов, процессов и явлений: географические особенности территориальной 

структуры хозяйства отдельных стран и регионов мира;  

причины этноконфессиональных конфликтов, особенности демографической ситуации в отдельных странах и регионах мира;  

различия в темпах и уровне урбанизации в странах изучаемых регионов;  

различия в уровне и качестве жизни населения в отдельных регионах и странах мира;  

направления международных миграций;  

особенности демографической политики в изученных странах и в России;  

особенности размещения населения отдельных стран; международную хозяйственную специализацию изученных стран;  



оценивать географические факторы, определяющие международную специализацию стран;  

оценивать природно-ресурсный капитал как фактор, влияющий на развитие отдельных отраслей промышленности и сельского 

хозяйства, международные миграции как фактор, влияющий на демографическую и социально-экономическую ситуацию в 

отдельных странах, с использованием различных источников географической информации. 

3) сформированность комплекса знаний о целостности географического пространства как иерархии взаимосвязанных 

природно-общественных территориальных систем:  

использовать географические знания о хозяйстве и населении мира и России, об особенностях взаимодействия природы и 

общества для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни, в том числе для установления 

взаимосвязей между особенностями географического положения и особенностями природы, населения и хозяйства отдельных стран;  

выделения факторов, определяющих географическое проявление глобальных проблем человечества на региональном и 

локальном уровнях;  

составления сравнительных географических характеристик регионов и стран мира;  

классификации стран по заданным основаниям;  

характеристики тенденций развития основных отраслей мирового хозяйства и изменения его отраслевой и территориальной 

структуры в странах мира;  

объяснения международной хозяйственной специализации изученных стран;  

места России в международном географическом разделении труда;  

особенностей проявления глобальных проблем на региональном уровне, в отдельных изученных странах; взаимосвязанности 

глобальных проблем человечества. 

4) владение географической терминологией и системой географических понятий:  

применять географические понятия: суммарный коэффициент рождаемости, расширенное и суженное воспроизводство 

населения, старение населения, состав населения, структура населения, экономически активное население, индекс человеческого 

развития (ИЧР), народ, этнос, плотность населения, миграции населения, расселение населения, демографическая политика, 

субурбанизация, ложная урбанизация, мегалополисы, глобальные города, развитые и развивающиеся, новые индустриальные, 

нефтедобывающие страны, ресурсообеспеченность, международная хозяйственная специализация, международное географическое 

разделение труда, отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), транспортная 

система, информационная инфраструктура, цепочки добавленной стоимости, глобализация и деглобализация мировой экономики, 

энергетический переход – для решения учебны и (или) практико-ориентированных задач. 

5) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, сформированность умений 

проводить учебные исследования, в том числе с использованием моделирования и проектирования как метода познания природных, 

социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов:  

самостоятельно выбирать тему;  

определять проблему, цели и задачи наблюдения или исследования;  



формулировать гипотезу;  

составлять план наблюдения или исследования;  

определять инструментарий (в том числе инструменты геоинформационной системы) для сбора материалов и обработки 

результатов наблюдения или исследования. 

6) сформированность навыков картографической интерпретации природных, социально-экономических и экологических 

характеристик различных территорий и акваторий:  

представлять информацию о численности, составе и структуре населения, об отраслевой структуре и размещении хозяйства 

отдельных стран, регионов мира, о распространении различных стихийных бедствий, о последствиях глобального изменения 

климата, опустынивания территории в виде карт, картограмм, картодиаграмм. 

7) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности;  

владение навыками получения необходимой информации из различных источников и ориентирования в них, критической 

оценки и интерпретации информации, получаемой из различных источников; 

работы с геоинформационными системами:  

определять и сравнивать по разным источникам информации географические аспекты и тенденции развития природных, 

социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений;  

анализировать и интерпретировать полученные данные, критически их оценивать, формулировать выводы;  

использовать геоинформационные системы как источник географической информации, необходимой для изучения 

особенностей природы, населения и хозяйства, взаимосвязей между ними и особенностей проявления и путей решения глобальных 

проблем человечества на региональном и локальном уровнях, в том числе определять показатели общего уровня развития хозяйства и 

важнейших отраслей хозяйства в отдельных странах, географические факторы международной хозяйственной специализации 

отдельных стран и регионов мира с использованием различных источников географической информации, ведущих поставщиков и 

потребителей в странах и регионах мира основных видов промышленной и сельскохозяйственной продукции и услуг на мировом 

рынке;  

основные международные магистрали и транспортные узлы, направления международных туристических маршрутов на 

территории стран и регионов мира;  

классифицировать страны по типам воспроизводства населения, по уровню социально-экономического развития, по 

особенностям функциональной структуры их экономики с использованием различных источников географической информации;  

сравнивать страны по уровню социально-экономического развития, показатели, характеризующие демографическую ситуацию 

отдельных стран мира, роль отдельных отраслей в национальных экономиках, энергоёмкость ВВП отдельных стран мира;  

оценивать влияние международных миграций на демографическую и социально-экономическую ситуацию в отдельных 

странах и регионах России, условия отдельных территорий стран мира и России для размещения предприятий и различных 

производств, роль ТНК в формировании цепочек добавленной стоимости, влияние глобализации мировой экономики на хозяйство 

стран разных социально-экономических типов;  



объяснять особенности отраслевой структуры хозяйства изученных стран;  

использовать знания об ареалах распространения мировых религий и их современных изменениях для формулирования 

выводов и заключений о различиях основных культурно-исторических регионов мира, международных экономических отношениях;  

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы) информацию о структуре населения, географических 

особенностях развития отдельных отраслей, размещении хозяйства изученных стран.  

8) сформированность умений проводить географическую экспертизу разнообразных природных, социально-экономических и 

экологических процессов: 

оценивать современное состояние окружающей среды в странах и регионах мира, научность аргументации географических 

прогнозов;  

составлять прогноз изменения географической среды в отдельных странах и регионах мира под воздействием природных 

факторов и деятельности человека, в том числе оценивать влияние урбанизации на окружающую среду;  

социально-экономические и экологические последствия урбанизации в странах различных социально-экономических типов;  

использовать знания о конкурентных преимуществах отдельных национальных экономик стран мира и России для поиска 

путей решения проблем развития их хозяйства, об особенностях природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства отдельных 

субрегионов и стран мира, о глобальных проблемах человечества для формирования собственного мнения по актуальным 

экологическим и социальноэкономическим проблемам мира и России. 

9) применение географических знаний для самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

изменению её условий: 

прогнозировать влияние последствий изменений в окружающей среде на различные сферы человеческой деятельности на 

региональном уровне;  

сопоставлять, оценивать и аргументировать различные точки зрения на актуальные экологические и социально-экономические 

проблемы мира и России. 

10) сформированность системы знаний об основных процессах, закономерностях и проблемах взаимодействия географической 

среды и общества, о географических подходах к устойчивому развитию территорий, готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практико-ориентированных задач:  

определять проблемы взаимодействия географической среды и общества в различных регионах и странах мира;  

интегрировать и использовать географические знания и сведения из источников географической информации для решения 

практико-ориентированных задач; решать проблемы, имеющие географические аспекты, в том числе для оценки географических 

факторов, определяющих остроту глобальных проблем человечества, различных подходов к решению глобальных проблем 

человечества;  

объяснять современную демографическую ситуацию в разных регионах и странах мира, географические особенности 

проявления проблем взаимодействия географической среды и общества; составлять географические прогнозы изменений в 

окружающей среде под влиянием хозяйственной деятельности человека, изменения возрастной структуры населения отдельных 



стран, изменения численности населения и рабочей силы отдельных стран; 

изменения демографической ситуации в странах, находящихся на разных этапах демографического перехода. 

РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 128 часов,  в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 96 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 32 часа. 

 

Иностранный 

язык 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык»  

разработана на основе ФГОС СОО и подлежит непосредственному применению при реализации обязательной части программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТАННЫЙ ЯЗЫК» 

Изучение иностранного языка направлено на формирование коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли языка 

как инструмента межличностного и межкультурного взаимодействия, способствует их общему речевому развитию, воспитанию 

гражданской идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. 

Предметные знания и способы деятельности, осваиваемые обучающимися при изучении иностранного языка, находят 

применение в образовательном процессе при изучении других предметных областей, становятся значимыми для формирования 

положительных качеств личности. Таким образом, они ориентированы на формирование как метапредметных, так и личностных 

результатов обучения. 

На прагматическом уровне целью иноязычного образования (базовый уровень владения английским языком) на уровне 

среднего общего образования провозглашено развитие и совершенствование коммуникативной компетенции обучающихся, 

сформированной на предыдущих уровнях общего образования, 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 уровне среднего 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, включающие образовательную, ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-

познавательную, информационную, социально-трудовую и компетенцию личностного самосовершенствования.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

в части: 

1) гражданского воспитания: 
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих 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 

образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности. 

2) патриотического воспитания: 
сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;  

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, памятникам, традициям народов 

России и страны/стран изучаемого языка, достижениям России и страны/стран изучаемого языка в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, труде;  

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу. 

3) 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. 

4) эстетического воспитания: 
эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда, общественных 

отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, приобщаться к 

ценностям мировой культуры через источники информации на иностранном (английском) языке, ощущать эмоциональное 

воздействие искусства; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций 

и народного творчества; 

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей 

других стран; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой личности. 

5) физического воспитания: 
сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психическому здоровью. 

6) трудового воспитания: 
готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать 

и самостоятельно выполнять такую деятельность;  

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и 

реализовывать собственные жизненные планы, осознание возможностей самореализации средствами иностранного (английского) 

языка; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни, в том числе с использованием 

изучаемого иностранного языка. 

7) экологического воспитания: 
сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной 

и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем;  

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого развития человечества;  

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности. 



8) ценности научного познания: 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 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; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность 

индивидуально и в группе, с использованием изучаемого иностранного (английского) языка.  

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторонне;  

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения языковых единиц и 

языковых явлений изучаемого иностранного языка; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

 выявлять закономерности в языковых явлениях изучаемого иностранного (английского) языка;  

 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. 

Базовые исследовательские действия: 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием иностранного (английского) языка, 

навыками разрешения проблем; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания;  

 осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению 

в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов;  

 владеть научной лингвистической терминологией и ключевыми понятиями; 

 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 альтернативных решений. 

Работа с информацией: 

 владеть навыками получения информации из источников разных типов, в том числе на иностранном (английском) языке, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм 

представления; 

 создавать тексты на иностранном (английском) языке в различных форматах с учётом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации (текст, таблица, схема, диаграмма и другие); 

 оценивать достоверность информации, её соответствие морально-этическим нормам;  

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

 владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать предпосылки 

конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия на иностранном (английском) языке, аргументированно вести 

диалог и полилог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

 развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

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 

предпочтений; 

 давать оценку новым ситуациям; 

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

 оценивать приобретённый опыт; 

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, постоянно повышать свой 

образовательный и культурный уровень. 

Самоконтроль 



 давать оценку новым ситуациям;  

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований;  

 использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

 оценивать соответствие создаваемого устного/письменного текста на иностранном (английском) языке выполняемой 

коммуникативной задаче;  

 вносить коррективы в созданный речевой продукт в случае необходимости;  

 оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

 признавать своё право и право других на ошибку; 

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

Совместная деятельность 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 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. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты по английскому языку ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях 

и реальных жизненных условиях, должны отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на пороговом 

уровне в совокупности её составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной. 

Изучение 1 раздела: 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение:  

вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог-обмен 

мнениями, комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального и официального общения в рамках отобранного 

тематического содержания речи с вербальными и/или зрительными опорами с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

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

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, повествование/сообщение, рассуждение) с 



изложением своего мнения и краткой аргументацией с вербальными и/или зрительными опорами или без опор в рамках отобранного 

тематического содержания речи;  

излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражением своего отношения (объём монологического 

высказывания – до 14 фраз);  

устно излагать результаты выполненной проектной работы (объём – до 14 фраз).  

аудирование:  

воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с разной 

глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для аудирования – до 2,5 минут).  

смысловое чтение:  

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, жанра и стиля, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления, с различной̆ глубиной̆ проникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием прочитанного (объём текста/текстов для чтения – 500–

700 слов);  

читать про себя и устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий;  

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики и другие) и понимать представленную в них информацию.  

письменная речь:  

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка;  

писать резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка;  

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка 

(объём сообщения – до 130 слов); 

создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, таблицы, диаграммы и/или прочитанного/прослушанного 

текста с использованием образца (объём высказывания – до 150 слов);  

заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/ прослушанного текста или дополняя информацию в таблице, 

письменно представлять результаты выполненной проектной работы (объём – до 150 слов).  

2) владеть фонетическими навыками:  

различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правило отсутствия фразового ударения на 

служебных словах;  

выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 140 слов, построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста;  



владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

3)владеть пунктуационными навыками:  

использовать запятую при перечислении, обращении и при выделении вводных слов; апостроф, точку, вопросительный и 

восклицательный знаки; не ставить точку после заголовка; пунктуационно правильно оформлять прямую речь; пунктуационно 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера;  

распознавать в устной речи и письменном тексте 1400 лексических единиц (слов, фразовых глаголов, словосочетаний, речевых 

клише, средств логической связи) и правильно употреблять в устной и письменной речи 1300 лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы лексической 

сочетаемости. 

4) распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

родственные слова, образованные с использованием аффиксации: 

глаголы при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффиксов -ise/-ize;  

имена существительные при помощи префиксов un-, in-/im- и суффиксов -ance/-ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-

tion, -ship;  

имена прилагательные при помощи префиксов un-, in-/im-, inter-, non- и суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ing, -

ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y; 

наречия при помощи префиксов un-, in-/im-, и суффикса -ly;  

числительные при помощи суффиксов -teen, -ty, -th.  

с использованием словосложения:  

сложные существительные путём соединения основ существительных (football);  

сложные существительные путём соединения основы прилагательного с основой существительного (bluebell);  

сложные существительные путём соединения основ существительных с предлогом (father-in-law);  

сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного/числительного с основой существительного с 

добавлением суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged);  

сложных прилагательные путём соединения наречия с основой причастия II (well-behaved);  

сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного с основой причастия I (nice-looking).  

с использованием конверсии: 

образование имён существительных от неопределённых форм глаголов (to run – a run);  

имён существительных от прилагательных (rich people – the rich);  

глаголов от имён существительных (a hand – to hand);  

глаголов от имён прилагательных (cool – to cool); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена прилагательные на -ed и -ing (excited – exciting); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные лексические единицы, синонимы, антонимы, 



интернациональные слова, наиболее частотные фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи для обеспечения целостности и логичности 

устного/письменного высказывания; 

знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных коммуникативных типов предложений 

английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке;  

предложения с начальным It;  

предложения с начальным There + to be;  

предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to be, to look, to seem, to feel;  

предложения cо сложным дополнением – Complex Object;  

сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, when, where, what, why, how; 

сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с союзными словами who, which, that; 

сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, however, whenever; 

условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, Conditional I) и с глаголами в сослагательном 

наклонении (Conditional II); 

все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present/Past/Future 

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

повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени, 

согласование времён в рамках сложного предложения;  

модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени;  

предложения с конструкциями as … as, not so … as, both … and …, either … or, neither … nor;  

предложения с I wish;  

конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth; 

конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop doing smth и to stop to do smth);  

конструкция It takes me … to do smth; 

конструкция used to + инфинитив глагола; 

конструкции be/get used to smth, be/get used to doing smth;  

конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение, а также конструкций I’d rather, You’d better;  

подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и его согласование со сказуемым;  

глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении 

(Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past/Future Continuous Tense, Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, 



Future-in-the-Past Tense) и наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive, Present Perfect 

Passive);  

конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense для выражения будущего действия;  

модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, should, shall, would, will, need);  

неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle I и Participle II), причастия в функции определения 

(Participle I – a playing child, Participle II – a written text); 

определённый, неопределённый и нулевой артикли;  

имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, и исключения;  

неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа;  

притяжательный падеж имён существительных; 

имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованных по правилу, и 

исключения; 

порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – цвет – происхождение);  

слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/a few, a lot of); 

личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные местоимения (в том числе в абсолютной форме), 

возвратные, указательные, вопросительные местоимения;  

неопределённые местоимения и их производные, отрицательные местоимения none, no и производные последнего (nobody, 

nothing, и другие); 

количественные и порядковые числительные;  

предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге. 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического содержания 

речи и использовать лексико-грамматические средства с учётом этих различий; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую лексику и 

реалии страны/стран изучаемого языка (государственное устройство, система образования, страницы истории, основные праздники, 

этикетные особенности общения и другие);  

иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и страны/стран изучаемого языка;  

представлять родную страну и её культуру на иностранном языке;  

проявлять уважение к иной культуре, соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении. 

6) владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а также в условиях дефицита языковых 

средств:  

использовать различные приёмы переработки информации: при говорении – переспрос, при говорении и письме – 

описание/перифраз/толкование, при чтении и аудировании – языковую и контекстуальную догадку.  



7) владеть метапредметными умениями, позволяющими:  

совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком; 

сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по существенным признакам изученные языковые явления 

(лексические и грамматические);  

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной̆ форме;  

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и межпредметного характера с использованием 

материалов на английском языке и применением информационно-коммуникационных технологий;  

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет.  

Изучение 2 раздела: 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение:  

вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог-обмен 

мнениями, комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального и официального общения в рамках отобранного 

тематического содержания речи с вербальными и/или зрительными опорами с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка (до 9 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, повествование/сообщение, рассуждение) с 

изложением своего мнения и краткой аргументацией с вербальными и/или зрительными опорами или без опор в рамках отобранного 

тематического содержания речи;  

излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражением своего отношения без вербальных опор 

(объём монологического высказывания – 14–15 фраз);  

устно излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 14–15 фраз). 

аудирование:  

воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с разной 

глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для аудирования – до 2,5 минут) 

смысловое чтение:  

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, жанра и стиля, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления, с различной глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием прочитанного (объём текста/текстов для чтения – до 600–

800 слов);  

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики) и понимать представленную в них информацию. 

письменная речь:  

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 



изучаемого языка;  

писать резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка;  

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка 

(объём сообщения – до 140 слов); 

создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, таблицы, графика, диаграммы и/или 

прочитанного/прослушанного текста с использованием образца (объём высказывания – до 180 слов);  

заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста или дополняя информацию в таблице, 

письменно представлять результаты выполненной проектной работы (объём – до 180 слов). 

2) владеть фонетическими навыками:  

различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правило отсутствия фразового ударения на 

служебных словах;  

выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 150 слов, построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста. 

3) владеть орфографическими навыками:  

правильно писать изученные слова. 

4) владеть пунктуационными навыками:  

использовать запятую при перечислении, обращении и при выделении вводных слов;  

апостроф, точку, вопросительный и восклицательный знаки;  

не ставить точку после заголовка; пунктуационно правильно оформлять прямую речь; пунктуационно правильно оформлять 

электронное сообщение личного характера;  

распознавать в устной речи и письменном тексте 1500 лексических единиц (слов, фразовых глаголов, словосочетаний, речевых 

клише, средств логической связи) и правильно употреблять в устной и письменной речи 1400 лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы лексической 

сочетаемости. 

5) распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

родственные слова, образованные с использованием аффиксации: 

глаголы при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффиксов -ise/-ize, -en;  

имена существительные при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффиксов -ance/-ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -

sion/-tion, -ship;  

имена прилагательные при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir-, inter-, non-, post-, pre- и суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, 

-ian/ -an, -ical, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y;  



наречия при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффикса -ly; 

числительные при помощи суффиксов -teen, -ty, -th;  

с использованием словосложения:  

сложные существительные путём соединения основ существительных (football);  

сложные существительные путём соединения основы прилагательного с основой существительного (bluebell);  

сложные существительные путём соединения основ существительных с предлогом (father-in-law);  

сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного/числительного с основой существительного с 

добавлением суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged);  

сложные прилагательные путём соединения наречия с основой причастия II (well-behaved);  

сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного с основой причастия I (nice-looking);  

с использованием конверсии: 

образование имён существительных от неопределённых форм глаголов (to run – a run);  

имён существительных от прилагательных (rich people – the rich);  

глаголов от имён существительных (a hand – to hand);  

глаголов от имён прилагательных (cool – to cool); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена прилагательные на -ed и -ing (excited – exciting); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные лексические единицы, синонимы, антонимы, 

интернациональные слова, наиболее частотные фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи для обеспечения целостности и логичности 

устного/письменного высказывания; 

знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных коммуникативных типов предложений 

английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке;  

предложения с начальным It;  

предложения с начальным There + to be;  

предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to be, to look, to seem, to feel;  

предложения cо сложным подлежащим – Complex Subject; 

предложения cо сложным дополнением – Complex Object;  

сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, when, where, what, why, how; 

сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с союзными словами who, which, that; 

сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, however, whenever; 



условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, Conditional I) и с глаголами в сослагательном 

наклонении (Conditional II); 

все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present/Past/Future 

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

повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени, 

согласование времён в рамках сложного предложения;  

модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени;  

предложения с конструкциями as … as, not so … as, both … and …, either … or, neither … nor;  

предложения с I wish;  

конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth; 

конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop doing smth и to stop to do smth);  

конструкция It takes me … to do smth; 

конструкция used to + инфинитив глагола; 

конструкции be/get used to smth, be/get used to doing smth;  

конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение, а также конструкций I’d rather, You’d better;  

подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и его согласование со сказуемым;  

глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении 

(Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past/Future Continuous Tense, Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, 

Future-in-the-Past Tense) и наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive, Present Perfect 

Passive);  

конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense для выражения будущего действия;  

модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, should, shall, would, will, need);  

неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle I и Participle II), причастия в функции определения 

(Participle I – a playing child, Participle II – a written text); 

определённый, неопределённый и нулевой артикли;  

имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, и исключения;  

неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа;  

притяжательный падеж имён существительных; 

имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованных по правилу, и 

исключения; 

порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – цвет – происхождение);  

слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/a few, a lot of); 

личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные местоимения (в том числе в абсолютной форме), 



возвратные, указательные, вопросительные местоимения;  

неопределённые местоимения и их производные, отрицательные местоимения none, no и производные последнего (nobody, 

nothing, и другие); 

количественные и порядковые числительные;  

предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге. 

6) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического содержания 

речи и использовать лексико-грамматические средства с учётом этих различий; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую лексику и 

реалии страны/стран изучаемого языка (государственное устройство, система образования, страницы истории, основные праздники, 

этикетные особенности общения и другие);  

иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной̆ страны и страны/стран изучаемого языка; 

представлять родную страну и её культуру на иностранном языке;  

проявлять уважение к иной культуре, соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении. 

7) владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а также в условиях дефицита языковых 

средств:  

использовать различные приёмы переработки информации: при говорении – переспрос, при говорении и письме – 

описание/перифраз/толкование, при чтении и аудировании – языковую и контекстуальную догадку;  

владеть метапредметными умениями, позволяющими совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком;  

сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по существенным признакам изученные языковые явления 

(лексические и грамматические);  

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме;  

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и межпредметного характера с использованием 

материалов на английском языке и применением информационно-коммуникационных технологий;  

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет. 

РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 198 часов,  в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 132 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 66 часов. 

 

 

 

Информатика Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» разработана на основе ФГОС СОО и подлежит 



непосредственному применению при реализации обязательной части программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАТИКА» 

Основная цель изучения учебного предмета «Информатика - обеспечение дальнейшего развития информационных 

компетенций выпускника, его готовности к жизни в условиях развивающегося информационного общества и возрастающей 

конкуренции на рынке труда. В связи с этим изучение информатики должно обеспечить: 

сформированность представлений о роли информатики, информационных и коммуникационных технологий в современном 

обществе; 

сформированность основ логического и алгоритмического мышления; 

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

оценивания и связь критериев с определённой системой ценностей, проверять на достоверность и обобщать информацию; 

сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь человека в обществе, понимание 

социального, экономического, политического, культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и 

физиологического контекстов информационных технологий; 

принятие правовых и этических аспектов информационных технологий, осознание ответственности людей, вовлечённых в 

создание и использование информационных систем, распространение информации; 

создание условий для развития навыков учебной, проектной, научно-исследовательской и творческой деятельности, мотивации 

обучающихся к саморазвитию. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИНФОРМАТИКЕ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

в части: 

1) гражданского воспитания: 
осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка, соблюдение основополагающих 

норм информационного права и информационной безопасности; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам в виртуальном пространстве; 

2) патриотического воспитания: 
ценностное отношение к историческому наследию, достижениям России в науке, искусстве, технологиях, понимание значения 

информатики как науки в жизни современного общества; 

3) духовно-нравственного воспитания: 
сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и 



ценности, в том числе в сети Интернет; 

4) эстетического воспитания: 
эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творчества; 

способность воспринимать различные виды искусства, в том числе основанные на использовании информационных 

технологий; 

5) физического воспитания: 
сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью, в том числе и за счёт 

соблюдения требований безопасной эксплуатации средств информационных и коммуникационных технологий; 

6) трудового воспитания: 
готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать 

и самостоятельно выполнять такую деятельность;  

интерес к сферам профессиональной деятельности, связанным с информатикой, программированием и информационными 

технологиями, основанными на достижениях информатики и научно-технического прогресса, умение совершать осознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 
осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том числе с учётом возможностей 

информационно-коммуникационных технологий; 

8) ценности научного познания: 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития информатики, достижениям научно-

технического прогресса и общественной практики, за счёт понимания роли информационных ресурсов, информационных процессов 

и информационных технологий в условиях цифровой трансформации многих сфер жизни современного общества; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность 

индивидуально и в группе.  

В процессе достижения личностных результатов освоения программы по информатике у обучающихся совершенствуется 

эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

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. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия 

1) базовые логические действия: 
самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторонне;  

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях;  

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, способностью и 

готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

овладеть видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных 

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

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 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; 

переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

интегрировать знания из разных предметных областей;  

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить проблемы и задачи, допускающие 

альтернативные решения. 

3) работа с информацией: 
владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму 

представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и морально-этическим нормам;  

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 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. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

1) общение: 
осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать предпосылки 

конфликтных ситуаций и уметь смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия, аргументированно вести диалог; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения. 

2) совместная деятельность: 
понимать и 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; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть 

инициативным. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

1) 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 

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; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности. 

3) принятия 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 ошибку; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение 1 раздела: 
владение представлениями о роли информации и связанных с ней процессов в природе, технике и обществе, понятиями 

«информация», «информационный процесс», «система», «компоненты системы», «системный эффект», «информационная система», 

«система управления»; 

владение методами поиска информации в сети Интернет, умение критически оценивать информацию, полученную из сети 

Интернет; 

умение характеризовать большие данные, приводить примеры источников их получения и направления использования; 

понимание основных принципов устройства и функционирования современных стационарных и мобильных компьютеров, 

тенденций развития компьютерных технологий; 

 владение навыками работы с операционными системами, основными видами программного обеспечения для решения учебных 

задач по выбранной специализации;  

соблюдение требований техники безопасности и гигиены при работе с компьютерами и другими компонентами цифрового 

окружения, понимание правовых основ использования компьютерных программ, баз данных и материалов, размещённых в сети 

Интернет; 

понимание основных принципов дискретизации различных видов информации, умение определять информационный объём 

текстовых, графических и звуковых данных при заданных параметрах дискретизации; 

умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений (префиксные коды);  

владение теоретическим аппаратом, позволяющим осуществлять представление заданного натурального числа в различных 

системах счисления, выполнять преобразования логических выражений, используя законы алгебры логики; 

умение создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с использованием возможностей 

современных программных средств и облачных сервисов; 

Изучение 2 раздела: 
наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире, об общих принципах разработки и 

функционирования интернет-приложений; 

понимание угроз информационной безопасности, использование методов и средств противодействия этим угрозам, соблюдение 



мер безопасности, предотвращающих незаконное распространение персональных данных; 

владение теоретическим аппаратом, позволяющим определять кратчайший путь во взвешенном графе и количество путей 

между вершинами ориентированного ациклического графа; 

умение читать и понимать программы, реализующие несложные алгоритмы обработки числовых и текстовых данных (в том 

числе массивов и символьных строк) на выбранном для изучения универсальном языке программирования высокого уровня (Паскаль, 

Python, Java, C++, C#), анализировать алгоритмы с использованием таблиц трассировки, определять без использования компьютера 

результаты выполнения несложных программ, включающих циклы, ветвленияи подпрограммы, при заданных исходных данных, 

модифицировать готовые программы для решения новых задач, использовать их в своих программах в качестве подпрограмм 

(процедур, функций); 

умение реализовывать на выбранном для изучения языке программирования высокого уровня (Паскаль, Python, Java, C++, C#) 

типовые алгоритмы обработки чисел, числовых последовательностей и массивов: представление числа в виде набора простых 

сомножителей, нахождение максимальной (минимальной) цифры натурального числа, записанного в системе счисления с 

основанием, не превышающим 10, вычисление обобщённых характеристик элементов массива или числовой последовательности 

(суммы, произведения, среднего арифметического, минимального и максимального элементов, количества элементов, 

удовлетворяющих заданному условию), сортировку элементов массива; 

умение использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности, составлять запросы к базам данных (в том числе 

запросы с вычисляемыми полями), выполнять сортировку и поиск записей в базе данных, наполнять разработанную базу данных, 

умение использовать электронные таблицы для анализа, представления и обработки данных (включая вычисление суммы, среднего 

арифметического, наибольшего и наименьшего значений, решение уравнений); 

умение использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и процессов: формулировать цель 

моделирования, выполнять анализ результатов, полученных в ходе моделирования, оценивать соответствие модели моделируемому 

объекту или процессу, представлять результаты моделирования в наглядном виде; 

умение организовывать личное информационное пространство с использованием различных цифровых технологий, понимание 

возможностей цифровых сервисов государственных услуг, цифровых образовательных сервисов, понимание возможностей и 

ограничений технологий искусственного интеллекта в различных областях, наличие представлений об использовании 

информационных технологий в различных профессиональных сферах. 

РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 219 часов,  в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 146 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 73 часа. 

 

Литература Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» составлена на основе Требований к результатам 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413, зарегистрирован 



Министерством юстиции Российской Федерации 07.06.2012 г., рег. номер — 24480), с учётом Концепции преподавания русского 

языка и литературы в Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. 

№ 637-р) и подлежит непосредственному применению при реализации обязательной части программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЛИТЕРАТУРА»: 

 в сформированности чувства причастности к отечественным культурным традициям, лежащим в основе исторической 

преемственности поколений, и уважительного отношения к другим культурам;  
 в развитии ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких этических идеалов; 
 в осознании ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры и взаимосвязей между языковым, 

литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности.  
Реализация этих целей связана с развитием читательских качеств и устойчивого интереса к чтению как средству приобщения к 

российскому литературному наследию и сокровищам отечественной и зарубежной культуры, базируется на знании содержания 

произведений, осмыслении поставленных в литературе проблем, понимании коммуникативно-эстетических возможностей языка 

художественных текстов и способствует совершенствованию устной и письменной речи обучающихся на примере лучших 

литературных образцов. Достижение указанных целей возможно при комплексном решении учебных и воспитательных задач, 

сформулированных в ФГОС СОО.  
1. Задачи, связанные с формированием чувства причастности к отечественным традициям и осознанием исторической 

преемственности поколений, включением в языковое пространство русской культуры, воспитанием ценностного отношения к 

литературе как неотъемлемой части культуры, состоят в приобщении старшеклассников к лучшим образцам русской и зарубежной 

литературы второй половины ХIХ – начала ХХI века, воспитании уважения к отечественной классической литературе как 

социокультурному и эстетическому феномену, освоении в ходе изучения литературы духовного опыта человечества, этико-

нравственных, философско-мировоззренческих, социально-бытовых, культурных традиций и ценностей.  
2. Задачи, связанные с формированием устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной и других культур, 

уважительного отношения к ним, приобщением к российскому литературному наследию и через него – к традиционным ценностям и 

сокровищам отечественной и мировой культуры, ориентированы на воспитание и развитие потребности в чтении художественных 

произведений, знание содержания и осмысление ключевых проблем произведений русской, мировой классической и современной 

литературы, в том числе литератур народов России, а также на формирование потребности в досуговом чтении и умение составлять 

программы собственной читательской деятельности, участвовать во внеурочных мероприятиях, содействующих повышению 

интереса к литературе, чтению, образованию, книжной культуре. 
3. Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и овладением современными читательскими практиками, культурой 

восприятия и понимания литературных текстов, самостоятельного истолкования прочитанного, направлены на развитие умений анализа 

и интерпретации литературного произведения как художественного целого с учётом историко-литературной обусловленности, 

культурного контекста и связей с современностью с использованием теоретико-литературных знаний и представления об историко-

литературном процессе. Кроме того, эти задачи связаны с развитием представления о специфике литературы как вида искусства и 

умением сопоставлять произведения русской и мировой литературы и сравнивать их с художественными интерпретациями в других 

видах искусств, с выявлением взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного произведения, а также образов, 



тем, идей, проблем, способствующих осмыслению художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, и авторской позиции.  
4. Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических возможностей языка и реализацией их в 

учебной деятельности и в дальнейшей жизни, направлены на расширение представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка в литературных текстах, овладение разными способами информационной переработки текстов с 

использованием важнейших литературных ресурсов, в том числе в сети Интернет. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

в части: 
1) гражданского воспитания: 
 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского общества; 
 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 
 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических, демократических, семейных ценностей, в том 

числе в сопоставлении с жизненными ситуациями, изображёнными в литературных произведениях; 
 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам; 
 готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках школьного литературного образования, 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; 
2) патриотического воспитания: 
 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее 

многонационального народа России в контексте изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также 

литератур народов России;  
 ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, памятникам, традициям 

народов России, внимание к их воплощению в литературе, а также достижениям России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, труде, отражённым в художественных произведениях;  
 идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу, в том числе 

воспитанные на примерах из литературы; 
3) духовно-нравственного воспитания: 
 осознание духовных ценностей российского народа; 
 сформированность нравственного сознания, этического поведения;  
 способность оценивать ситуацию, в том числе представленную в литературном произведении, и принимать осознанные 

решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности, характеризуя поведение и поступки персонажей 



художественной литературы; 
 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 
 ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни, 

в соответствии с традициями народов России, в том числе с опорой на литературные произведения; 
4) эстетического воспитания: 
 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда, общественных 

отношений; 
 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, ощущать 

эмоциональное воздействие искусства, в том числе литературы;  
 убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических культурных 

традиций и устного народного творчества; 
 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой личности, в том числе 

при выполнении творческих работ по литературе; 
5) физического воспитания: 
 сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью; 
 потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 
 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психическому здоровью, в том 

числе с адекватной оценкой поведения и поступков литературных героев; 
6) трудового воспитания: 
 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие, в том числе при чтении произведений о труде и 

тружениках, а также на основе знакомства с профессиональной деятельностью героев отдельных литературных 

произведений; 
 готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность в процессе литературного образования;  
 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и 

реализовывать собственные жизненные планы, в том числе ориентируясь на поступки литературных героев;  
 готовность и способность к образованию и самообразованию, к продуктивной читательской деятельности на протяжении 

всей жизни; 
7) экологического воспитания: 
 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем, представленных в 

художественной литературе;  
 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого развития человечества, 

с учётом осмысления опыта литературных героев;  
 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе показанных в литературных 



произведениях; умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, 

предотвращать их; 
 расширение опыта деятельности экологической направленности, в том числе представленной в произведениях русской, 

зарубежной литературы и литератур народов России; 
8) ценности научного познания: 
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 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 с 

опорой на изученные и самостоятельно прочитанные литературные произведения; 
 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность 

индивидуально и в группе, в том числе на литературные темы.  
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в художественном произведении, рассматривать 

её всесторонне;  

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения литературных героев, художественных произведений и 

их фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том числе при изучении литературных 

произведений, направлений, фактов историко-литературного процесса;  

 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, в том числе 

при выполнении проектов по литературе; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с опорой на собственный читательский опыт; 

2) базовые исследовательские действия:  

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе литературного материала, навыками 

разрешения проблем с опорой на художественные произведения; способностью и готовностью к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

 овладение видами деятельности для получения нового знания по литературе, его интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов;  

 формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями и методами 

современного литературоведения;  



 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях с учётом 

собственного читательского опыта; 

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при изучении литературных явлений и процессов, 

выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и 

критерии решения; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, прогнозировать 

изменение в новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт, в том числе читательский; 

 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональную среду; 

 уметь переносить знания, в том числе полученные в результате чтения и изучения литературных произведений, в 

познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и задачи, допускающие 

альтернативные решения; 

3) работа с информацией:  

 владеть навыками получения литературной и другой информации из источников разных типов, самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления при 

изучении той или иной темы по литературе; 

 создавать тексты в различных форматах и жанрах (сочинение, эссе, доклад, реферат, аннотация и др.) с учётом назначения 

информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

 оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информации, её соответствие правовым и морально-

этическим нормам;  

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 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 литературной и другой информации, информационной безопасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями:  
1) общение:  

 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, в том числе на уроке литературы и во внеурочной деятельности по 

предмету; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать предпосылки 

конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, опираясь на примеры из литературных произведений; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия в парной и групповой работе на уроках литературы; 

аргументировано вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

 развёрнуто и логично излагать в процессе анализа литературного произведения свою точку зрения с использованием 



языковых средств; 

2) совместная деятельность:  

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы на уроке и во внеурочной деятельности по 

литературе; 

 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 на уроках литературы 

и во внеурочной деятельности по предмету;  

 оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по разработанным критериям; 

 предлагать новые проекты, в том числе литературные, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической 

значимости;  

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть 

инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями:  
1) самоорганизация:  

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности, включая изучение литературных произведений, и жизненных ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении литературы с учётом имеющихся ресурсов, 

читательского опыта, собственных возможностей и предпочтений; 

 давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым в художественной литературе; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с опорой на читательский опыт; 

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

 оценивать приобретённый опыт с учётом литературных знаний; 

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, в том числе в вопросах 

литературы, 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, опираясь на 

примеры из художественных произведений; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

3) принятие себя и других: 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в том числе в процессе чтения 

художественной литературы и обсуждения литературных героев и проблем, поставленных в художественных 



произведениях; 

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

развивать способность понимать мир с позиции другого человека, используя знания по литературе. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты по литературе должны обеспечивать: 
1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности поколений; включение в культурно-

языковое пространство русской и мировой культуры, сформированность ценностного отношения к литературе как неотъемлемой 

части культуры;  
2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности;  
3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной и других культур; приобщение к 

отечественному литературному наследию и через него – к традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры;  
4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-культурного и нравственно-ценностного 

взаимовлияния произведений русской, зарубежной классической и современной литературы, в том числе литератур народов России: 
пьеса А. Н. Островского «Гроза»; роман И. А. Гончарова «Обломов»; роман И. С. Тургенева «Отцы и дети»; стихотворения Ф. 

И. Тютчева, А. А. Фета, стихотворения и поэма «Кому на Руси жить хорошо» Н. А. Некрасова; роман М. Е. Салтыкова-Щедрина 

«История одного города» (избранные главы); роман Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание»; роман Л. Н. Толстого «Война и 

мир»; одно произведение Н. С. Лескова; рассказы и пьеса «Вишнёвый сад» А. П. Чехова; рассказы и пьеса «На дне» М. Горького; 

рассказы И. А. Бунина и А. И. Куприна; стихотворения и поэма «Двенадцать» А. А. Блока; стихотворения и поэма «Облако в штанах» 

В. В. Маяковского; стихотворения С. А. Есенина, О. Э. Мандельштама, М. И. Цветаевой; стихотворения и поэма «Реквием» А. А. 

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

главы); роман М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (или «Белая гвардия»); одно произведение А. П. Платонова; стихотворения А. 

Т. Твардовского, Б. Л. Пастернака, роман А.А. Фадеева "Молодая гвардия", роман В.О. Богомолова "В августе сорок четвертого 

года", повесть А. И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича»; произведения литературы второй половины XX–XXI века: не 

менее двух прозаиков по выбору (в том числе Ф. А. Абрамова, В. П. Астафьева, А. Г. Битова, Ю. В. Бондарева, Б. Л. Васильева, К. Д. 

Воробьёва, Ф. А. Искандера, В. Л. Кондратьева, В. Г. Распутина, В. М. Шукшина и др.); не менее двух поэтов по выбору (в том числе 

И. А. Бродского, А. А. Вознесенского, В. С. Высоцкого, Е. А. Евтушенко, Н. А. Заболоцкого, А. С. Кушнера, Б. Ш. Окуджавы, Р. И. 

Рождественского, Н. М. Рубцова и др.); пьеса одного из драматургов по выбору (в том числе А. Н. Арбузова, А. В. Вампилова, В. С. 

Розова и др.); не менее двух произведений зарубежной литературы (в том числе романы и повести Ч. Диккенса, Г. Флобера, Дж. 

Оруэлла, Э. М. Ремарка, Э. Хемингуэя, Дж. Сэлинджера, Р. Брэдбери; стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера; пьесы Г. Ибсена, Б. Шоу 

и др.); не менее одного произведения из литератур народов России (в том числе произведения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. 

Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева, Ю. Рытхэу, Г. Тукая, К. Хетагурова, Ю. Шесталова и др.); 
5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в 

процессе анализа художественных произведений, выявлять их связь с современностью;  
6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи, проблемы и выражать своё 

отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на литературные 

темы; 



7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания;  
8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей обучающихся) читать, в том числе 

наизусть, не менее 10 произведений и (или) фрагментов; 
9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в единстве формы и содержания (с учётом 

неоднозначности заложенных в нём смыслов и наличия в нём подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и 

понятий (в дополнение к изученным в основной школе): 
конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и новаторство; авторский 

замысел и его воплощение; художественное время и пространство; миф и литература; историзм, народность; историко-литературный 

процесс; литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; 

литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и 

фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, силлабическая, 

силлаботоническая), дольник, верлибр; «вечные темы» и «вечные образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных 

литератур; художественный перевод; литературная критика;  
10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их с художественными 

интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка и др.); 
11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного искусства, о языке 

художественной литературы в его эстетической функции, об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в 

художественной литературе и умение применять их в речевой практике;  
12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания литературных текстов, умениями 

самостоятельного истолкования прочитанного в устной и письменной форме, информационной переработки текстов в виде 

аннотаций, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также написания отзывов и сочинений различных жанров (объём сочинения – 

не менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания с учётом норм 

русского литературного языка;  
13) умение работать с разными информационными источниками, в том числе в медиапространстве, использовать ресурсы 

традиционных библиотек и электронных библиотечных систем. 
РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов,  в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 100 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 50 часов. 

 

 

 

Математика Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» разработана на основе ФГОС СОО с учётом 

современных мировых требований, предъявляемых к математическому образованию, и традиций российского образования и 

подлежит непосредственному применению при реализации обязательной части программы подготовки специалистов среднего звена 



по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

 

1.2. ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА» 

Приоритетными целями обучения математике являются:  

 формирование центральных математических понятий (число, величина, геометрическая фигура, переменная, вероятность, 

функция), обеспечивающих преемственность и перспективность математического образования обучающихся;  

 подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи математики и окружающего мира, 

понимание математики как части общей культуры человечества;  

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной активности, исследовательских 

умений, критичности мышления, интереса к изучению математики;  

 формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать математические аспекты в реальных 

жизненных ситуациях и при изучении других учебных предметов, проявления зависимостей и закономерностей, формулировать их 

на языке математики и создавать математические модели, применять освоенный математический аппарат для решения практико-

ориентированных задач, интерпретировать и оценивать полученные результаты. 

 

1.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО МАТЕМАТИКЕ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

в части: 

1) гражданского воспитания: 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского общества, 

представление о математических основах функционирования различных структур, явлений, процедур гражданского общества 

(выборы, опросы и другое), умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением;  

2) патриотического воспитания:  

сформированность российской гражданской идентичности, уважения к прошлому и настоящему российской математики, 

ценностное отношение к достижениям российских математиков и российской математической школы, использование этих 

достижений в других науках, технологиях, сферах экономики;  

3) духовно-нравственного воспитания:  

осознание духовных ценностей российского народа, сформированность нравственного сознания, этического поведения, 

связанного с практическим применением достижений науки и деятельностью учёного, осознание личного вклада в построение 

устойчивого будущего;  

4) эстетического воспитания:  

эстетическое отношение к миру, включая эстетику математических закономерностей, объектов, задач, решений, рассуждений, 



восприимчивость к математическим аспектам различных видов искусства;  

5) физического воспитания:  

сформированность умения применять математические знания в интересах здорового и безопасного образа жизни, 

ответственное отношение к своему здоровью (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность), физическое совершенствование при занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 6) трудового воспитания: 

 готовность к труду, осознание ценности трудолюбия, интерес к различным сферам профессиональной деятельности, 

связанным с математикой и её приложениями, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы, готовность и способность к математическому образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни, готовность к активному участию в решении практических задач математической направленности;  

7) экологического воспитания: 

 сформированность экологической культуры, понимание влияния социальноэкономических процессов на состояние природной 

и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем, ориентация на применение математических знаний 

для решения задач в области окружающей среды, планирование поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 

среды;  

8) ценности научного познания:  

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

понимание математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации, 

овладение языком математики и математической культурой как средством познания мира, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия  

Базовые логические действия:  

выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, отношений между понятиями, 

формулировать определения понятий, устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа;  

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отрицательные, единичные, частные и общие, 

условные; 

 выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях, 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; делать выводы с использованием законов логики, 

дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии;  

проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и от противного), выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры, обосновывать собственные суждения и выводы; выбирать способ решения учебной задачи 



(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

 Базовые исследовательские действия:  

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, 

проблему, устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение;  

проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по установлению особенностей математического объекта, 

явления, процесса, выявлению зависимостей между объектами, явлениями, процессами;  

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, исследования, оценивать 

достоверность полученных результатов, выводов и обобщений; прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать 

предположения о его развитии в новых условиях.  

Работа с информацией:  
выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и для решения задачи; выбирать информацию из 

источников различных типов, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; структурировать информацию, представлять её в различных формах, иллюстрировать графически;  

оценивать надёжность информации по самостоятельно сформулированным критериям, сформулированным самостоятельно.  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения, ясно, точно, грамотно выражать свою 

точку зрения в устных и письменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат;  

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные 

на поиск решения, сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство 

позиций, в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; представлять результаты решения задачи, 

эксперимента, исследования, проекта, самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории.  

Регулятивные универсальные учебные действия 

 Самоорганизация:  
составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать и корректировать варианты решений с учётом новой информации.  

Самоконтроль, эмоциональный интеллект:  
владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов, 

владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения математической задачи;  

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в деятельность на основе новых 

обстоятельств, данных, найденных ошибок, выявленных трудностей;  

оценивать соответствие результата цели и условиям, объяснять причины достижения или недостижения результатов деятельности, 

находить ошибку, давать оценку приобретённому опыту.  

Совместная деятельность:  

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении учебных задач, принимать цель 

совместной деятельности, планировать организацию совместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать 



процесс и результат работы, обобщать мнения нескольких людей;  

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные), выполнять свою часть работы и 

координировать свои действия с другими членами команды, оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В структуре программы по алгебре и началам анализа выделяются следующие содержательно-методические линии: «Числа и 

вычисления», «Функции и графики», «Уравнения и неравенства», «Начала математического анализа», «Множества и логика». 

Основными содержательными линиями учебного курса «Геометрия» являются: «Многогранники», «Прямые и плоскости в 

пространстве», «Тела вращения», «Векторы и координаты в пространстве». 

 

1.4. РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 233 часа,  в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 170 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 63 часа. 

 

 

ОБЖД Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» разработана  на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования, представленных в 

ФГОС СОО, федеральной рабочей программы воспитания, Концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и подлежит непосредственному применению при реализации обязательной части программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

 

1.2. ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОБЖД»: 

Целью изучения ОБЖД является формирование у обучающихся базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности в 

соответствии с современными потребностями личности, общества и государства, что предполагает: 

 способность применять принципы и правила безопасного поведения в повседневной жизни на основе понимания необходимости 

ведения здорового образа жизни, причин и механизмов возникновения и развития различных опасных и чрезвычайных ситуаций, 

готовности к применению необходимых средств и действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного и группового безопасного 

поведения в интересах благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства; 

 знание и понимание роли личности, общества и государства в решении задач обеспечения национальной безопасности и защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

 



1.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ОБЖД 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ изучения ОБЖД включают: 

1) гражданское воспитание: 

сформированность активной гражданской позиции обучающегося, готового и способного применять принципы и правила 

безопасного поведения в течение всей жизни; 

уважение закона и правопорядка, осознание своих прав, обязанностей и ответственности в области защиты населения и 

территории Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций и в других областях, связанных с безопасностью жизнедеятельности; 

сформированность базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности как основы для благополучия и устойчивого 

развития личности, общества и государства; 

готовность противостоять идеологии экстремизма и терроризма, национализма и ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность к взаимодействию с обществом и государством в обеспечении безопасности жизни и здоровья населения; 

готовность к участию в деятельности государственных социальных организаций и институтов гражданского общества в области 

обеспечения комплексной безопасности личности, общества и государства; 

2) патриотическое воспитание: 

сформированность российской гражданской идентичности, уважения к своему народу, памяти защитников Родины и боевым 

подвигам Героев Отечества, гордости за свою Родину и Вооружённые Силы Российской Федерации, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, российской армии и флота; 

ценностное отношение к государственным и военным символам, историческому и природному наследию, дням воинской славы, 

боевым традициям Вооружённых Сил Российской Федерации, достижениям России в области обеспечения безопасности жизни и 

здоровья людей; 

сформированность чувства ответственности перед Родиной, идейная убеждённость и готовность к служению и защите Отечества, 

ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственное воспитание: 

осознание духовных ценностей российского народа и российского воинства; 

сформированность ценности безопасного поведения, осознанного и ответственного отношения к личной безопасности, 

безопасности других людей, общества и государства; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, готовность реализовать риск-ориентированное поведение, 

самостоятельно и ответственно действовать в различных условиях жизнедеятельности по снижению риска возникновения опасных 

ситуаций, перерастания их в чрезвычайные ситуации, смягчению их последствий; 

ответственное отношение к своим родителям, старшему поколению, семье, культуре и традициям народов России, принятие идей 

волонтёрства и добровольчества; 

4) эстетическое воспитание: 



эстетическое отношение к миру в сочетании с культурой безопасности жизнедеятельности; 

понимание взаимозависимости успешности и полноценного развития и безопасного поведения в повседневной жизни; 

5) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего текущему уровню развития общей теории безопасности, современных 

представлений о безопасности в технических, естественно-научных, общественных, гуманитарных областях знаний, современной 

концепции культуры безопасности жизнедеятельности; 

понимание научно-практических основ учебного предмета ОБЖ, осознание его значения для безопасной и продуктивной 

жизнедеятельности человека, общества и государства; 

способность применять научные знания для реализации принципов безопасного поведения (способность предвидеть, по 

возможности избегать, безопасно действовать в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях); 

6) физическое воспитание: 

осознание ценности жизни, сформированность ответственного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих; 

знание приёмов оказания первой помощи и готовность применять их в случае необходимости; 

потребность в регулярном ведении здорового образа жизни; 

осознание последствий и активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психическому 

здоровью; 

7) трудовое воспитание: 

готовность к труду, осознание значимости трудовой деятельности для развития личности, общества и государства, обеспечения 

национальной безопасности; 

готовность к осознанному и ответственному соблюдению требований безопасности в процессе трудовой деятельности; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, включая военно-профессиональную деятельность; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

8) экологическое воспитание: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной 

среды, осознание глобального характера экологических проблем, их роли в обеспечении безопасности личности, общества и 

государства; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе соблюдения экологической грамотности и разумного 

природопользования; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение прогнозировать неблагоприятные экологические 

последствия предпринимаемых действий и предотвращать их; 

расширение представлений о деятельности экологической направленности. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы безопасности личности, общества и государства, обосновывать их 

приоритет и всесторонне анализировать, разрабатывать алгоритмы их возможного решения в различных ситуациях; 

устанавливать существенный признак или основания для обобщения, сравнения и классификации событий и явлений в области 

безопасности жизнедеятельности, выявлять их закономерности и противоречия; 

определять цели действий применительно к заданной (смоделированной) ситуации, выбирать способы их достижения с учётом 

самостоятельно выделенных критериев в парадигме безопасной жизнедеятельности, оценивать риски возможных последствий для 

реализации риск-ориентированного поведения; 

моделировать объекты (события, явления) в области безопасности личности, общества и государства, анализировать их 

различные состояния для решения познавательных задач, переносить приобретённые знания в повседневную жизнь; 

планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита информации, необходимой для решения стоящей задачи; 

развивать творческое мышление при решении ситуационных задач. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами в области безопасности жизнедеятельности; 

владеть видами деятельности по приобретению нового знания, его преобразованию и применению для решения различных 

учебных задач, в том числе при разработке и защите проектных работ; 

анализировать содержание учебных вопросов и заданий и выдвигать новые идеи, самостоятельно выбирать оптимальный способ 

решения задач с учётом установленных (обоснованных) критериев; 

раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между реальным (заданным) и наиболее благоприятным 

состоянием объекта (явления) в повседневной жизни; 

критически оценивать полученные в ходе решения учебных задач результаты, обосновывать предложения по их корректировке в 

новых условиях; 

характеризовать приобретённые знания и навыки, оценивать возможность их реализации в реальных ситуациях; 

использовать знания других предметных областей для решения учебных задач в области безопасности жизнедеятельности; 

переносить приобретённые знания и навыки в повседневную жизнь. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа различных видов информации из источников разных 

типов при обеспечении условий информационной безопасности личности; 

создавать информационные блоки в различных форматах с учётом характера решаемой учебной задачи; самостоятельно выбирать 

оптимальную форму их представления; 



оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и морально-этическим нормам; 

владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз и защите от опасностей цифровой среды; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности и гигиены. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных 

действий: 

осуществлять в ходе образовательной деятельности безопасную коммуникацию, переносить принципы её организации в 

повседневную жизнь; 

распознавать вербальные и невербальные средства общения; понимать значение социальных знаков; определять признаки 

деструктивного общения; 

владеть приёмами безопасного межличностного и группового общения; безопасно действовать по избеганию конфликтных 

ситуаций; 

аргументированно, логично и ясно излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно выявлять проблемные вопросы, выбирать оптимальный способ и составлять план их решения в конкретных 

условиях; 

делать осознанный выбор в новой ситуации, аргументировать его; брать ответственность за своё решение; 

оценивать приобретённый опыт; 

расширять познания в области безопасности жизнедеятельности на основе личных предпочтений и за счёт привлечения научно-

практических знаний других предметных областей; повышать образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия себя и других как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

оценивать образовательные ситуации; предвидеть трудности, которые могут возникнуть при их разрешении; вносить коррективы 

в свою деятельность; контролировать соответствие результатов целям; 

использовать приёмы рефлексии для анализа и оценки образовательной ситуации, выбора оптимального решения; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, невозможности контроля всего вокруг; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе и оценке образовательной ситуации; признавать право на ошибку свою и 

чужую. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы в конкретной учебной ситуации; 

ставить цели и организовывать совместную деятельность с учётом общих интересов, мнений и возможностей каждого участника 



команды (составлять план, распределять роли, принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместной 

работы, договариваться о результатах); 

оценивать свой вклад и вклад каждого участника команды в общий результат по совместно разработанным критериям; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; предлагать новые идеи, оценивать их с позиции 

новизны и практической значимости; проявлять творчество и разумную инициативу. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы по ОБЖД характеризуют сформированность у обучающихся активной жизненной 

позиции, осознанное понимание значимости личного и группового безопасного поведения в интересах благополучия и устойчивого 

развития личности, общества и государства. Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем безопасности и 

способности построения модели индивидуального и группового безопасного поведения в повседневной жизни. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖД, должны обеспечивать: 

1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для личности, общества, государства; знание правил 

безопасного поведения и способов их применения в собственном поведении; 

2) сформированность представлений о возможных источниках опасности в различных ситуациях (в быту, транспорте, 

общественных местах, в природной среде, в социуме, в цифровой среде); владение основными способами предупреждения опасных и 

экстремальных ситуаций; знание порядка действий в экстремальных и чрезвычайных ситуациях; 

3) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного движения всеми участниками движения, правил 

безопасности на транспорте; знание правил безопасного поведения на транспорте, умение применять их на практике; знание о порядке 

действий в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях на транспорте; 

4) знания о способах безопасного поведения в природной среде, умение применять их на практике; знание порядка действий при 

чрезвычайных ситуациях природного характера; сформированность представлений об экологической безопасности, ценности бережного 

отношения к природе, разумного природопользования; 

5) владение основами медицинских знаний: владение приёмами оказания первой помощи при неотложных состояниях; знание 

мер профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний, сохранения психического здоровья; сформированность 

представлений о здоровом образе жизни и его роли в сохранении психического и физического здоровья, негативного отношения к 

вредным привычкам; знания о необходимых действиях при чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера; 

6) знания основ безопасного, конструктивного общения; умение различать опасные явления в социальном взаимодействии, в том 

числе криминального характера; умение предупреждать опасные явления и противодействовать им; сформированность нетерпимости к 

проявлениям насилия в социальном взаимодействии; 

7) знания о способах безопасного поведения в цифровой среде, умение применять их на практике; умение распознавать опасности 

в цифровой среде (в том числе криминального характера, опасности вовлечения в деструктивную деятельность) и противодействовать 

им; 



8) знание основ пожарной безопасности, умение применять их на практике для предупреждения пожаров; знать порядок действий 

при угрозе пожара и пожаре в быту, общественных местах, на транспорте, в природной среде; знать права и обязанности граждан в 

области пожарной безопасности; 

9) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь личности, общества, государства, экстремизма, 

терроризма; знание роли государства в противодействии терроризму; умение различать приёмы вовлечения в экстремистскую и 

террористическую деятельность и противодействовать им; знание порядка действий при объявлении разного уровня террористической 

опасности; знание порядка действий при угрозе совершения террористического акта, при совершении террористического акта, при 

проведении контртеррористической операции; 

10) сформированность представлений о роли России в современном мире, угрозах военного характера, роли вооружённых сил в 

обеспечении мира; знание основ обороны государства и воинской службы, прав и обязанностей гражданина в области гражданской 

обороны; знание действия при сигналах гражданской обороны; 

11) знание основ государственной политики в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций различного 

характера; знание задач и основных принципов организации Единой системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций, прав и обязанностей гражданина в этой области. 

12) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз; сформированность представлений о роли государства, общества и личности в обеспечении безопасности. 

 

1.4. РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 99 часов,  в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 66 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 33 часа. 

Русский язык и 

культура речи 

Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» является вариативной частью общего гуманитарного и социально-

экономического цикла  основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

 

1.2. ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

Целью изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» является формирование современной языковой личности, владеющей 

теоретическими знаниями о структуре русского языка и особенностях его функционирования, обладающей устойчивыми навыками 

порождения высказывания в соответствии с коммуникативным, нормативным и этическим аспектами культуры речи, то есть 

способной к реализации в речевой деятельности своего личностного потенциала. 

 

1.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И КУЛЬТУРЕ РЕЧИ: 



Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 05, 

ОК 06, 

ОК 10 

Строить свою речь в соответствии с языковыми, 

коммуникативными и этическими нормами; 

анализировать свою речь с точки зрения ее 

нормативности, уместности и целесообразности; 

устранять ошибки и недочеты в своей устной и 

письменной речи 

пользоваться словарями русского языка 

владеть понятием фонемы, фонетическими 

средствами речевой выразительности 

находить и исправлять в тексте лексические 

ошибки, ошибки в употреблении 

фразеологизмов 

определять функционально-стилевую 

принадлежность слова;  определять слова, 

относимые к авторским новообразованиям 

пользоваться нормами словообразования 

применительно к общеупотребительной, 

общенаучной и профессиональной лексике 

использовать словообразовательные средства в 

изобразительно-выразительных целях 

употреблять грамматические формы слов в 

соответствии с литературной нормой и 

стилистическими особенностями создаваемого 

текста; выявлять грамматические ошибки в 

тексте 

пользоваться багажом синтаксических средств 

при создании собственных текстов официально-

делового, учебно-научного стилей 

редактировать собственные тексты и тексты 

других авторов 

пользоваться правилами правописания 

различать тексты по их принадлежности к стилям 

продуцировать разные типы речи, создавать тексты 

- понятия языка и речи, различия между языком и 

речью, функции языка, понятие о литературном 

языке, формы литературного языка, их 

отличительные особенности, признаки 

литературного языка и типы речевой нормы 

- понятие культуры речи, основные компоненты 

культуры речи (владение языковой, литературной 

нормой, соблюдение этики общения, учет 

коммуникативного компонента); качества, 

характеризующие речь 

- основные виды словарей русского языка 

фонетические единицы языка и фонетические 

средства языковой выразительности, особенности 

русского ударения и произношения, орфоэпические 

нормы 

- лексические и фразеологические единицы языка, 

лексические и фразеологические нормы, изобрази-

тельно-выразительные возможности лексики и 

фразеологии, лексические и фразеологические 

ошибки 

- способы словообразования, стилистические 

возможности словообразования; 

словообразовательные ошибки 

- самостоятельные и служебные части речи, 

нормативное употребление форм слова, стилистика 

частей речи: ошибки в формообразовании и 

употреблении частей речи 

- синтаксический строй предложений, 

выразительные возможности русского синтаксиса 

- правила правописания и пунктуации, принципы 

русской орфографии и пунктуации, понимать 

смыслоразличительную роль орфографии и знаков 

препинания 



учебно-научного и официально-делового стилей в 

жанрах, соответствующих требованиям профессио-

нальной подготовки студентов 

- функционально-смысловые типы речи, 

функциональные стили литературного языка, сферу 

их использования, их языковые признаки, 

особенности построения текста разных стилей 

 

 

1.4. РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:  

максимальной учебной нагрузки обучающихся -74 часа,  в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 52 часа; 

самостоятельной работы  - 22 часа. 

 

Русский язык 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» составлена на основе требований к результатам 

освоения ФОП СОО, представленных в ФГОС СОО, а также федеральной рабочей программы воспитания, с учётом Концепции 

преподавания русского языка и литературы в российской федерации (утверждённой распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р) и подлежит непосредственному применению при реализации обязательной части программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

 

1.2. ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

 осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к русскому языку как 

государственному языку Российской Федерации и языку межнационального общения на основе расширения представлений о 

функциях русского языка в России и мире; о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности многонационального 

народа России; о взаимосвязи языка и культуры, языка и истории, языка и личности; об отражении в русском языке традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей; формирование ценностного отношения к русскому языку; 

 овладение русским языком как инструментом личностного развития и формирования социальных взаимоотношений; 

понимание роли русского языка в развитии ключевых компетенций, необходимых для успешной самореализации, для овладения 

будущей профессией, самообразования и социализации; 

 совершенствование устной и письменной речевой культуры на основе овладения основными понятиями культуры 

речи и функциональной стилистики, формирование навыков нормативного употребления языковых единиц и расширение круга 

используемых языковых средств; совершенствование коммуникативных умений в разных сферах общения, способности к 

самоанализу и самооценке на основе наблюдений за речью; 

 развитие функциональной грамотности: совершенствование умений текстовой деятельности, анализа текста с точки 



зрения явной и скрытой (подтекстовой), основной и дополнительной информации; развитие умений чтения текстов разных форматов 

(гипертексты, графика, инфографика и др.); совершенствование умений трансформировать, интерпретировать тексты и использовать 

полученную информацию в практической деятельности; 

 обобщение знаний о языке как системе, об основных правилах орфографии и пунктуации, об изобразительно-

выразительных средствах русского языка; совершенствование умений анализировать языковые единицы разных уровней, умений 

применять правила орфографии и пунктуации, умений определять изобразительно-выразительные средства языка в тексте; 

 обеспечение поддержки русского языка как государственного языка Российской Федерации, недопущения 

использования нецензурной лексики и иностранных слов, за исключением тех, которые не имеют общеупотребительных аналогов в 

русском языке и перечень которых содержится в нормативных словарях. 

1.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

в части: 
1) гражданского воспитания: 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского общества; 

 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей, в том числе в 

сопоставлении с ситуациями, отражёнными в текстах литературных произведений, написанных на русском языке; 

 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. 

2) патриотического воспитания: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, памятникам, боевым подвигам 

и трудовым достижениям народа, традициям народов России; достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

 идейная убеждённость, готовность к служению Отечеству и его защите, ответственность за его судьбу. 

3) духовно-нравственного воспитания: 

 осознание духовных ценностей российского народа; 

 сформированность нравственного сознания, норм этичного поведения; 



 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 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. 

4) эстетического воспитания: 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику 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, в том числе словесного, творчества; 

 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой личности, в том числе при 

выполнении творческих работ по русскому языку. 

5) физического воспитания: 

 сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью; 

 потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психическому здоровью. 

6) трудового воспитания: 

 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

 готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать 

и самостоятельно осуществлять такую деятельность, в том числе в процессе изучения русского языка; 

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе к деятельности филологов, журналистов, 

писателей; умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни. 

7) экологического воспитания: 

 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем; 

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого развития человечества; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение прогнозировать неблагоприятные экологические 

последствия предпринимаемых действий и предотвращать их; 

 расширение опыта деятельности экологической направленности. 



8) ценности научного познания: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 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; 

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность, в 

том числе по русскому языку, индивидуально и в группе. 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторонне; 

 устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации и обобщения языковых единиц, языковых 

явлений и процессов, текстов различных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов, жанров; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

 выявлять закономерности и противоречия языковых явлений, данных в наблюдении; 

 разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и нематериальных ресурсов; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать риски и соответствие результатов целям; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия, в том числе 

при выполнении проектов по русскому языку; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с учётом собственного речевого и читательского опыта. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том числе в контексте изучения учебного предмета 

«Русский язык», способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 владеть разными видами деятельности по получению нового знания, в том числе по русскому языку; его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов; 

 формировать научный тип мышления, владеть научной, в том числе лингвистической, терминологией, общенаучными 

ключевыми понятиями и методами; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и разнообразных жизненных ситуациях; 

 выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать параметры и критерии её решения, находить аргументы для 



доказательства своих утверждений; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, прогнозировать 

изменение в новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, приобретённому опыту; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

 уметь переносить знания в практическую область жизнедеятельности, освоенные средства и способы действия — в 

профессиональную среду; 

 выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать альтернативные способы решения проблем. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

 владеть навыками получения информации, в том числе лингвистической, из источников разных типов, самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

 создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и её целевой аудитории, выбирая оптимальную 

форму представления и визуализации (презентация, таблица, схема и другие); 

 оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и морально-этическим нормам; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий при решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

 владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования информационной безопасности. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных 

действий: 

 осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни; 

 пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных знаков, распознавать предпосылки 

конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести диалог; 

 развёрнуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать своё мнение, строить высказывание. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

 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; 



 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

 делать осознанный выбор, уметь аргументировать его, брать ответственность за результаты выбора; 

 оценивать приобретённый опыт; 

 стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знания; постоянно повышать свой 

образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия себя и других как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их оснований 

и результатов; использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решение по их снижению; 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 

 признавать своё право и право других на ошибку; 

 развивать способность видеть мир с позиции другого человека. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

 понимать и 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 их достижению: составлять план 

действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

 оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий результат по разработанным критериям; 

 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости; проявлять 

творческие способности и воображение, быть инициативным. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Общие сведения о языке 
Иметь представление о языке как знаковой системе, об основных функциях языка; о лингвистике как науке. 

Опознавать лексику с национально-культурным компонентом значения; лексику, отражающую традиционные российские 

духовно-нравственные ценности в художественных текстах и публицистике; объяснять значения данных лексических единиц с 

помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и других); комментировать фразеологизмы с точки зрения 

отражения в них истории и культуры народа (в рамках изученного). 

Понимать и уметь комментировать функции русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 



межнационального общения народов России, одного из мировых языков (с опорой на статью 68 Конституции Российской Федерации, 

Федеральный закон от 1 июня 2005 г.№ 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации», Федеральный закон «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации»» от 28.02.2023 № 52-ФЗ, Закон Российской 

Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации»). 

Различать формы существования русского языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные 

разновидности, жаргон, арго), знать и характеризовать признаки литературного языка и его роль в обществе; использовать эти знания 

в речевой практике. 

Иметь представление об экологии языка, о проблемах речевой культуры в современном обществе. 

Понимать, оценивать и комментировать уместность (неуместность) употребления разговорной и просторечной лексики, 

жаргонизмов; оправданность (неоправданность) употребления иноязычных заимствований; нарушения речевого этикета, этических 

норм в речевом общении и другое. 

 

Язык и речь. Культура речи 

Система языка. Культура речи 
Иметь представление о русском языке как системе, знать основные единицы и уровни языковой системы, анализировать 

языковые единицы разных уровней языковой системы. 

Иметь представление о культуре речи как разделе лингвистики. 

Комментировать нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи, приводить соответствующие примеры. 

Анализировать речевые высказывания с точки зрения коммуникативной целесообразности, уместности, точности, ясности, 

выразительности, соответствия нормам современного русского литературного языка. 

Иметь представление о языковой норме, её видах. 

Использовать словари русского языка в учебной деятельности. 

Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы 
Выполнять фонетический анализ слова. 

Определять изобразительно-выразительные средства фонетики в тексте. 

Анализировать и характеризовать особенности произношения безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний 

согласных, некоторых грамматических форм, иноязычных слов. 

Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе собственные) с точки зрения соблюдения орфоэпических 

и акцентологических норм современного русского литературного языка. 

Соблюдать основные произносительные и акцентологические нормы современного русского литературного языка. 

Использовать орфоэпический словарь. 

Лексикология и фразеология. Лексические нормы 
Выполнять лексический анализ слова. 

Определять изобразительно-выразительные средства лексики. 

Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с точки зрения соблюдения лексических норм 

современного русского литературного языка. 



Соблюдать лексические нормы. 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения уместности использования стилистически окрашенной и 

эмоционально-экспрессивной лексики. 

Использовать толковый словарь, словари синонимов, антонимов, паронимов; словарь иностранных слов, фразеологический 

словарь, этимологический словарь. 

Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы 
Выполнять морфемный и словообразовательный анализ слова. 

Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе собственные) с точки зрения особенностей употребления 

сложносокращённых слов (аббревиатур). 

Использовать словообразовательный словарь. 

Морфология. Морфологические нормы 
Выполнять морфологический анализ слова. 

Определять особенности употребления в тексте слов разных частей речи. 

Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с точки зрения соблюдения морфологических норм 

современного русского литературного языка. 

Соблюдать морфологические нормы. 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения трудных случаев употребления имён существительных, имён 

прилагательных, имён числительных, местоимений, глаголов, причастий, деепричастий, наречий (в рамках изученного). 

Использовать словарь грамматических трудностей, справочники. 

Орфография. Основные правила орфографии 
Иметь представление о принципах и разделах русской орфографии. 

Выполнять орфографический анализ слова. 

Анализировать и характеризовать текст (в том числе собственный) с точки зрения соблюдения орфографических правил 

современного русского литературного языка (в рамках изученного). 

Соблюдать правила орфографии. 

Использовать орфографические словари. 

Речь. Речевое общение 
Создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров; употреблять языковые средства в 

соответствии с речевой ситуацией (объём устных монологических высказываний — не менее 100 слов; объём диалогического 

высказывания — не менее 7—8 реплик). 

Выступать перед аудиторией с докладом; представлять реферат, исследовательский проект на лингвистическую и другие темы; 

использовать образовательные информационно-коммуникационные инструменты и ресурсы для решения учебных задач. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров научного, публицистического, официально-

делового стилей (объём сочинения — не менее 150 слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с коммуникативной задачей, приёмы информационно-

смысловой переработки прочитанных текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другие, и прослушанных текстов (объём 



текста для чтения – 450–500 слов; объём прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов). 

Знать основные нормы речевого этикета применительно к различным ситуациям официального/неофициального общения, 

статусу адресанта/адресата и другим; использовать правила русского речевого этикета в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения, повседневном общении, интернет-коммуникации. 

Употреблять языковые средства с учётом речевой ситуации. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка. 

Оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. 

Текст. Информационно-смысловая переработка текста 
Применять знания о тексте, его основных признаках, структуре и видах представленной в нём информации в речевой практике. 

Понимать, анализировать и комментировать основную и дополнительную, явную и скрытую (подтекстовую) информацию 

текстов, воспринимаемых зрительно и (или) на слух. 

Выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в тексте. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров научного, публицистического, официально-

делового стилей (объём сочинения — не менее 150 слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с коммуникативной задачей, приёмы информационно-

смысловой переработки прочитанных текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другие, и прослушанных текстов (объём 

текста для чтения – 450–500 слов; объём прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов). 

Создавать вторичные тексты (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация, отзыв, рецензия и другие). 

Корректировать текст: устранять логические, фактические, этические, грамматические и речевые ошибки. 

Синтаксис. Синтаксические нормы 
Выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного предложения. 

Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского языка (в рамках изученного). 

Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения основных норм согласования сказуемого с 

подлежащим, употребления падежной и предложно-падежной формы управляемого слова в словосочетании, употребления 

однородных членов предложения, причастного и деепричастного оборотов (в рамках изученного). 

Соблюдать синтаксические нормы. 

Использовать словари грамматических трудностей, справочники. 

Пунктуация. Основные правила пунктуации 
Иметь представление о принципах и разделах русской пунктуации. 

Выполнять пунктуационный анализ предложения. 

Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения пунктуационных правил современного русского 

литературного языка (в рамках изученного). 

Соблюдать правила пунктуации. 

Использовать справочники по пунктуации. 

Функциональная стилистика. Культура речи 
Иметь представление о функциональной стилистике как разделе лингвистики. 



Иметь представление об основных признаках разговорной речи, функциональных стилей (научного, публицистического, 

официально-делового), языка художественной литературы. 

Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных функциональных разновидностей языка (разговорная речь, 

научный, публицистический и официально-деловой стили, язык художественной литературы). 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров научного, публицистического, официально-

делового стилей (объём сочинения — не менее 150 слов). 

Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой практике. 

 

1.4. РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 228 часов,  в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 152 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 76 часов. 

Физика 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» разработана на основе положений и требований к 

результатам освоения основной образовательной программы, представленных в ФГОС СОО, а также с учётом федеральной рабочей 

программы воспитания и концепции преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные образовательные программы среднего общего образования и подлежит непосредственному 

применению при реализации обязательной части программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность. 

 

1.2. ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИКА» 

Основными целями изучения физики являются:  

 формирование интереса и стремления обучающихся к научному изучению природы, развитие их интеллектуальных и 

творческих способностей; 

 развитие представлений о научном методе познания и формирование исследовательского отношения к окружающим 

явлениям; 

 формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

 формирование умений объяснять явления с использованием физических знаний и научных доказательств; 

 формирование представлений о роли физики для развития других естественных наук, техники и технологий. 
Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач в процессе изучения курса физики на уровне среднего 

общего образования: 

 приобретение системы знаний об общих физических закономерностях, законах, теориях, включая механику, молекулярную 

физику, электродинамику, квантовую физику и элементы астрофизики; 



 формирование умений применять теоретические знания для объяснения физических явлений в природе и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

 освоение способов решения различных задач с явно заданной физической моделью, задач, подразумевающих самостоятельное 

создание физической модели, адекватной условиям задачи; 

 понимание физических основ и принципов действия технических устройств и технологических процессов, их влияния на 

окружающую среду;  

 овладение методами самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов, анализа и интерпретации 

информации, определения достоверности полученного результата; 

 создание условий для развития умений проектно-исследовательской, творческой деятельности. 

 

1.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИКЕ 

 

 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

в части: 

1) гражданского воспитания: 
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского общества; 

принятие традиционных общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей;  

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в 

образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 
сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма;  

ценностное отношение к государственным символам, достижениям российских учёных в области физики и техники; 

3) духовно-нравственного воспитания: 
сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и 

ценности, в том числе в деятельности учёного; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

4) эстетического воспитания: 



эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного творчества, присущего физической науке; 

5) трудового воспитания: 
интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе связанным с физикой и техникой, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию в области физики на протяжении всей жизни; 

6) экологического воспитания: 
сформированность экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем;  

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого развития человечества;  

расширение опыта деятельности экологической направленности на основе имеющихся знаний по физике; 

7) ценности научного познания: 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития физической науки; 

осознание ценности научной деятельности, готовность в процессе изучения физики осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторонне;  

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических явлениях;  

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. 

Базовые исследовательские действия: 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами физической науки; 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности в области физики, способностью и готовностью к 

самостоятельному поиску методов решения задач физического содержания, применению различных методов познания;  

владеть видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных 

учебных ситуациях, в том числе при создании учебных проектов в области физики;  



выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для 

доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, прогнозировать 

изменение в новых условиях; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, в том числе при изучении физики; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

уметь переносить знания по физике в практическую область жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;  

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

Работа с информацией: 

владеть навыками получения информации физического содержания из источников разных типов, самостоятельно осуществлять 

поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

оценивать достоверность информации;  

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

создавать тексты физического содержания в различных форматах с учётом назначения информации и целевой аудитории, 

выбирая оптимальную форму представления и визуализации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

осуществлять общение на уроках физики и во внеурочной деятельности; 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств; 

понимать и 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;  

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть 

инициативным. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 



самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики и астрономии, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи; 

самостоятельно составлять план решения расчётных и качественных задач, план выполнения практической работы с учётом 

имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответственность за решение; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению эрудиции в области физики, постоянно повышать свой образовательный и 

культурный уровень. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

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; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;  

признавать своё право и право других на ошибки. 

В процессе достижения личностных результатов освоения программы по физике для уровня среднего общего образования у 

обучающихся совершенствуется 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 общения, 

способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и 

разрешать конфликты. 

 



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение 1 раздела: 

демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в развитии 

современной техники и технологий, в практической деятельности людей; 

учитывать границы применения изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная система отсчёта, 

абсолютно твёрдое тело, идеальный газ, модели строения газов, жидкостей и твёрдых тел, точечный электрический заряд при 

решении физических задач; 

распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе законов механики, молекулярно-кинетической теории 

строения вещества и электродинамики: равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, движение 

по окружности, инерция, взаимодействие тел, диффузия, броуновское движение, строение жидкостей и твёрдых тел, изменение 

объёма тел при нагревании (охлаждении), тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, 

влажность воздуха, повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде, связь между параметрами состояния газа в 

изопроцессах, электризация тел, взаимодействие зарядов; 

описывать механическое движение, используя физические величины: координата, путь, перемещение, скорость, ускорение, 

масса тела, сила, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

описывать изученные тепловые свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: давление газа, температура, 

средняя кинетическая энергия хаотического движения молекул, среднеквадратичная скорость молекул, количество теплоты, 

внутренняя энергия, работа газа, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинам; 

описывать изученные электрические свойства вещества и электрические явления (процессы), используя физические величины: 

электрический заряд, электрическое поле, напряжённость поля, потенциал, разность потенциалов; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы; указывать формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами; 

анализировать физические процессы и явления, используя физические законы и принципы: закон всемирного тяготения, I, II и 

III законы Ньютона, закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, принцип суперпозиции сил, принцип 

равноправия инерциальных систем отсчёта, молекулярно-кинетическую теорию строения вещества, газовые законы, связь средней 

кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной температурой, первый закон термодинамики, закон сохранения 

электрического заряда, закон Кулона, при этом различать словесную формулировку закона, его математическое выражение и условия 

(границы, области) применимости; 

объяснять основные принципы действия машин, приборов и технических устройств; различать условия их безопасного 



использования в повседневной жизни;  

выполнять эксперименты по исследованию физических явлений и процессов с использованием прямых и косвенных 

измерений, при этом формулировать проблему/задачу и гипотезу учебного эксперимента, собирать установку из предложенного 

оборудования, проводить опыт и формулировать выводы; 

осуществлять прямые и косвенные измерения физических величин, при этом выбирать оптимальный способ измерения и 

использовать известные методы оценки погрешностей измерений; 

исследовать зависимости между физическими величинами с использованием прямых измерений, при этом конструировать 

установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по 

результатам исследования; 

соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках учебного эксперимента, учебно-

исследовательской и проектной деятельности с использованием измерительных устройств и лабораторного оборудования; 

решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью, используя физические законы и принципы, на основе анализа 

условия задачи выбирать физическую модель, выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, проводить 

расчёты и оценивать реальность полученного значения физической величины; 

решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую цепочку рассуждений с опорой на изученные законы, 

закономерности и физические явления; 

использовать при решении учебных задач современные информационные технологии для поиска, структурирования, 

интерпретации и представления учебной и научно-популярной информации, полученной из различных источников, критически 

анализировать получаемую информацию; 

приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков в развитие науки, объяснение процессов окружающего 

мира, в развитие техники и технологий; 

использовать теоретические знания по физике в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; 

работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планировать работу группы, рационально распределять 

обязанности и планировать деятельность в нестандартных ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого из участников группы в 

решение рассматриваемой проблемы. 

Изучение 2 раздела: 

демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в развитии 

современной техники и технологий, в практической деятельности людей, целостность и единство физической картины мира; 

учитывать границы применения изученных физических моделей: точечный электрический заряд, луч света, точечный источник 

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

распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе законов электродинамики и квантовой физики: 



электрическая проводимость, тепловое, световое, химическое, магнитное действия тока, взаимодействие магнитов, электромагнитная 

индукция, действие магнитного поля на проводник с током и движущийся заряд, электромагнитные колебания и волны, 

прямолинейное распространение света, отражение, преломление, интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия света, 

фотоэлектрический эффект (фотоэффект), световое давление, возникновение линейчатого спектра атома водорода, естественная и 

искусственная радиоактивность; 

описывать изученные свойства вещества (электрические, магнитные, оптические, электрическую проводимость различных 

сред) и электромагнитные явления (процессы), используя физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, разность потенциалов, электродвижущая сила, работа тока, индукция магнитного поля, 

сила Ампера, сила Лоренца, индуктивность катушки, энергия электрического и магнитного полей, период и частота колебаний в 

колебательном контуре, заряд и сила тока в процессе гармонических электромагнитных колебаний, фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы, при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы, 

указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

описывать изученные квантовые явления и процессы, используя физические величины: скорость электромагнитных волн, 

длина волны и частота света, энергия и импульс фотона, период полураспада, энергия связи атомных ядер, при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы, указывать формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

анализировать физические процессы и явления, используя физические законы и принципы: закон Ома, законы 

последовательного и параллельного соединения проводников, закон Джоуля–Ленца, закон электромагнитной индукции, закон 

прямолинейного распространения света, законы отражения света, законы преломления света, уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта, закон сохранения энергии, закон сохранения импульса, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, постулаты Бора, закон радиоактивного распада, при этом различать словесную формулировку закона, его 

математическое выражение и условия (границы, области) применимости; 

определять направление вектора индукции магнитного поля проводника с током, силы Ампера и силы Лоренца; 

строить и описывать изображение, создаваемое плоским зеркалом, тонкой линзой; 

выполнять эксперименты по исследованию физических явлений и процессов с использованием прямых и косвенных 

измерений: при этом формулировать проблему/задачу и гипотезу учебного эксперимента, собирать установку из предложенного 

оборудования, проводить опыт и формулировать выводы; 

осуществлять прямые и косвенные измерения физических величин, при этом выбирать оптимальный способ измерения и 

использовать известные методы оценки погрешностей измерений; 

исследовать зависимости физических величин с использованием прямых измерений: при этом конструировать установку, 

фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 

исследования; 

соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках учебного эксперимента, учебно-



исследовательской и проектной деятельности с использованием измерительных устройств и лабораторного оборудования; 

решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью, используя физические законы и принципы, на основе анализа 

условия задачи выбирать физическую модель, выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, проводить 

расчёты и оценивать реальность полученного значения физической величины; 

решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую цепочку рассуждений с опорой на изученные законы, 

закономерности и физические явления; 

использовать при решении учебных задач современные информационные технологии для поиска, структурирования, 

интерпретации и представления учебной и научно-популярной информации, полученной из различных источников, критически 

анализировать получаемую информацию; 

объяснять принципы действия машин, приборов и технических устройств, различать условия их безопасного использования в 

повседневной жизни; 

приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков в развитие науки, в объяснение процессов окружающего 

мира, в развитие техники и технологий; 

использовать теоретические знания по физике в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде. 

 

1.4. РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 99 часов,  в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 66 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 33 часа. 

Физическая 

культура 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» и подлежит непосредственному 

применению при реализации обязательной части программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность. 

 

1.2. ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Общей целью общего образования по физической культуре является формирование разносторонней, физически развитой личности, 

способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. Для обучающихся 1 курсов 

 данная цель конкретизируется и связывается с формированием потребности учащихся в здоровом образе жизни, дальнейшем 

накоплении практического опыта по использованию современных систем физической культуры в соответствии с личными 

интересами и индивидуальными показателями здоровья, особенностями предстоящей учебной и трудовой деятельности. 



 

1.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

в части: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих 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 

образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;  

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, памятникам, традициям народов 

России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 
идейную убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

3) 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; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику 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; 

5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях  

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психическому здоровью; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание приобретённых умений и навыков, 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; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной 

и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности. 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 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 познанием мира; 

осознание ценности научной деятельности; готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность 

индивидуально и в группе. 

 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных универсальных 



учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях;  

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. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способностью и 

готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных 

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

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 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. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

 создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму 

представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 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. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных 

действий: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать предпосылки 

конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия;  

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как часть регулятивных универсальных учебных 

действий: 

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; 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия себя и других как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознанием 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; 

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. 



У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

понимать и 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 вклада своего и 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. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 1 семестре обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по 

физической культуре: 

Раздел «Знания о физической культуре»:  
характеризовать физическую культуру как явление культуры, её направления и формы организации, роль и значение в жизни 

современного человека и общества; 

ориентироваться в основных статьях Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

руководствоваться ими при организации активного отдыха в разнообразных формах физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой деятельности; 

положительно оценивать связь современных оздоровительных систем физической культуры и здоровья человека, раскрывать 

их целевое назначение и формы организации, возможность использовать для самостоятельных занятий с учётом индивидуальных 

интересов и функциональных возможностей.  

Раздел «Организация самостоятельных занятий»: 
проектировать досуговую деятельность с включением в её содержание разнообразных форм активного отдыха, тренировочных 

и оздоровительных занятий, физкультурно-массовых мероприятий и спортивных соревнований;  

контролировать показатели индивидуального здоровья и функционального состояния организма, использовать их при 

планировании содержания и направленности самостоятельных занятий кондиционной тренировкой, оценке её эффективности;  

планировать системную организацию занятий кондиционной тренировкой, подбирать содержание и контролировать 

направленность тренировочных воздействий на повышение физической работоспособности и выполнение норм Комплекса «Готов к 

труду и обороне».  

Раздел «Физическое совершенствование»: 
выполнять упражнения корригирующей и профилактической направленности, использовать их в режиме учебного дня и 

системе самостоятельных оздоровительных занятий;  



выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровительной физической культуры, использовать их для 

самостоятельных занятий с учётом индивидуальных интересов в физическом развитии и физическом совершенствовании; 

выполнять упражнения общефизической подготовки, использовать их в планировании кондиционной тренировки; 

демонстрировать основные технические и тактические действия в игровых видах спорта в условиях учебной и 

соревновательной деятельности, осуществлять судейство по одному из освоенных видов (футбол, волейбол, баскетбол); 

демонстрировать приросты показателей в развитии основных физических качеств, результатов в тестовых заданиях Комплекса 

«Готов к труду и обороне».  

 

К концу обучения во 2 семестре обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по 

физической культуре: 

Раздел «Знания о физической культуре»:  
характеризовать адаптацию организма к физическим нагрузкам как основу укрепления здоровья, учитывать её этапы при 

планировании самостоятельных занятий кондиционной тренировкой;  

положительно оценивать роль физической культуры в научной организации труда, профилактике профессиональных 

заболеваний и оптимизации работоспособности, предупреждении раннего старения и сохранении творческого долголетия; 

выявлять возможные причины возникновения травм во время самостоятельных занятий физической культурой и спортом, 

руководствоваться правилами их предупреждения и оказания первой помощи.  

Раздел «Организация самостоятельных занятий»: 
планировать оздоровительные мероприятия в режиме учебной и трудовой деятельности с целью профилактики умственного и 

физического утомления, оптимизации работоспособности и функциональной активности основных психических процессов; 

организовывать и проводить сеансы релаксации, банных процедур и самомассажа с целью восстановления организма после 

умственных и физических нагрузок;  

проводить самостоятельные занятия по подготовке к успешному выполнению нормативных требований комплекса «Готов к 

труду и обороне», планировать их содержание и физические нагрузки, исходя из индивидуальных результатов в тестовых 

испытаниях.  

Раздел «Физическое совершенствование»: 
выполнять упражнения корригирующей и профилактической направленности, использовать их в режиме учебного дня и 

системе самостоятельных оздоровительных занятий;  

выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровительной физической культуры, использовать их для 

самостоятельных занятий с учётом индивидуальных интересов и потребностей в физическом развитии и физическом 

совершенствовании; 
демонстрировать технику приёмов и защитных действий из атлетических единоборств, выполнять их во взаимодействии с 

партнёром; 



демонстрировать основные технические и тактические действия в игровых видах спорта, выполнять их в условиях учебной и 

соревновательной деятельности (футбол, волейбол, баскетбол); 

выполнять комплексы физических упражнений на развитие основных физических качеств, демонстрировать ежегодные 

приросты в тестовых заданиях Комплекса «Готов к труду и обороне». 

 

 

1.4. РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов,  в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 39 часов. 

 

Химия 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» разработана на основе требований к результатам 

освоения федеральной образовательной программы среднего общего образования (ФОП СОО), представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте СОО, с учётом Концепции преподавания учебного предмета «Химия» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные образовательные программы, и основных положений 

«Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» (Распоряжение Правительства РФ от 29.05. 2015 

№ 996 - р.) и подлежит непосредственному применению при реализации обязательной части программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

 

1.2. ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ХИМИЯ»: 

 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. 

 

1.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ХИМИИ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 



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) базовые исследовательские действия: 
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) работа с информацией: 
ориентироваться в различных источниках информации (научно-популярная литература химического содержания, справочные 

пособия, ресурсы Интернета), анализировать информацию различных видов и форм представления, критически оценивать её 

достоверность и непротиворечивость;  

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и 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 

другие); 

использовать научный язык в качестве средства при работе с химической информацией: применять межпредметные 

(физические и математические) знаки и символы, формулы, аббревиатуры, номенклатуру; 



использовать и преобразовывать знаково-символические средства 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 

Предметные результаты освоения курса «Органическая химия» отражают: 
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; 

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; 
сформированность умений выявлять характерные признаки понятий, устанавливать их взаимосвязь, использовать 

соответствующие понятия при описании состава, строения и превращений органических соединений; 

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; 

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); 

сформированность умения определять виды химической связи в органических соединениях (одинарные и кратные);  

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; 

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; 

сформированность умения характеризовать источники углеводородного сырья (нефть, природный газ, уголь), способы их 

переработки и практическое применение продуктов переработки; 

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); 

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; 

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; 

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; 

сформированность умений критически анализировать химическую информацию, получаемую из разных источников (средства 

массовой информации, Интернет и других); 

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; 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: умение применять знания об основных доступных методах 



познания веществ и химических явлений; 

для слепых и слабовидящих обучающихся: умение использовать рельефно-точечную систему обозначений Л. Брайля для 

записи химических формул. 

 

Предметные результаты освоения курса «Общая и неорганическая химия» отражают: 
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; 

владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие понятия (химический элемент, атом, изотоп, s-, 

p-, d- электронные орбитали атомов, ион, молекула, моль, молярный объём, валентность, электроотрицательность, степень окисления, 

химическая связь (ковалентная, ионная, металлическая, водородная), кристаллическая решётка, типы химических реакций, раствор, 

электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, окислитель, восстановитель, скорость химической реакции, 

химическое равновесие); теории и законы (теория электролитической диссоциации, периодический закон Д. И. Менделеева, закон 

сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при химических реакциях), 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 неорганических веществ в быту 

и практической деятельности человека; 

сформированность умений выявлять характерные признаки понятий, устанавливать их взаимосвязь, использовать 

соответствующие понятия при описании неорганических веществ и их превращений; 

сформированность умений использовать химическую символику для составления формул веществ и уравнений химических 

реакций, систематическую номенклатуру (IUPAC) и тривиальные названия отдельных неорганических веществ (угарный газ, 

углекислый газ, аммиак, гашёная известь, негашёная известь, питьевая сода, пирит и другие); 

сформированность умений определять валентность и степень окисления химических элементов в соединениях различного 

состава, вид химической связи (ковалентная, ионная, металлическая, водородная) в соединениях, тип кристаллической решётки 

конкретного вещества (атомная, молекулярная, ионная, металлическая), характер среды в водных растворах неорганических 

соединений; 

сформированность умений устанавливать принадлежность неорганических веществ по их составу к определённому 

классу/группе соединений (простые вещества – металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, амфотерные гидроксиды, соли); 

сформированность умений раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева и демонстрировать его 

систематизирующую, объяснительную и прогностическую функции;  

сформированность умений характеризовать электронное строение атомов химических элементов 1–4 периодов Периодической 

системы химических элементов Д. И. Менделеева, используя понятия «s-, p-, d-электронные орбитали», «энергетические уровни», 

объяснять закономерности изменения свойств химических элементов и их соединений по периодам и группам Периодической 



системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

сформированность умений характеризовать (описывать) общие химические свойства неорганических веществ различных 

классов, подтверждать существование генетической связи между неорганическими веществами с помощью уравнений 

соответствующих химических реакций; 

сформированность умения классифицировать химические реакции по различным признакам (числу и составу реагирующих 

веществ, тепловому эффекту реакции, изменению степеней окисления элементов, обратимости реакции, участию катализатора); 

сформированность умений составлять уравнения реакций различных типов, полные и сокращённые уравнения реакций 

ионного обмена, учитывая условия, при которых эти реакции идут до конца;  

сформированность умений проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных неорганических веществ, 

распознавать опытным путём ионы, присутствующие в водных растворах неорганических веществ; 

сформированность умений раскрывать сущность окислительно-восстановительных реакций посредством составления 

электронного баланса этих реакций; 

сформированность умений объяснять зависимость скорости химической реакции от различных факторов; характер смещения 

химического равновесия в зависимости от внешнего воздействия (принцип Ле Шателье); 

сформированность умений характеризовать химические процессы, лежащие в основе промышленного получения серной 

кислоты, аммиака, а также сформированность представлений об общих научных принципах и экологических проблемах химического 

производства; 

сформированность умений проводить вычисления с использованием понятия «массовая доля вещества в растворе», объёмных 

отношений газов при химических реакциях, массы вещества или объёма газов по известному количеству вещества, массе или объёму 

одного из участвующих в реакции веществ, теплового эффекта реакции на основе законов сохранения массы веществ, превращения и 

сохранения энергии; 

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; 

сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент (разложение пероксида водорода в присутствии 

катализатора, определение среды растворов веществ с помощью универсального индикатора, влияние различных факторов на 

скорость химической реакции, реакции ионного обмена, качественные реакции на сульфат-, карбонат- и хлорид-анионы, на катион 

аммония, решение экспериментальных задач по темам «Металлы» и «Неметаллы») 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; 

сформированность умений критически анализировать химическую информацию, получаемую из разных источников (средства 

массовой коммуникации, Интернет и других); 

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 веществ, понимая смысл показателя ПДК, пояснять на примерах способы уменьшения и предотвращения их вредного 

воздействия на организм человека; 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: умение применять знания об основных доступных методах 

познания веществ и химических явлений; 

для слепых и слабовидящих обучающихся: умение использовать рельефно-точечную систему обозначений Л. Брайля для 

записи химических формул. 

1.4. РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа,  в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 24 часа. 

Математический и общий естественнонаучный цикл 

Информатика и 

информационные 

технологии в 

профессионально

й деятельности 

Дисциплина «Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности» является частью профессиональной 

подготовки обучающихся по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность.  

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 управлять работой компьютера, решать с использованием компьютерной техники различные служебные задачи;  

 работать в локальной и глобальной компьютерных сетях;  

 предотвращать в служебной деятельности ситуации, связанные с возможностями несанкционированного доступа к 

информации, злоумышленной модификации информации и утраты служебной информации; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные методы и средства поиска, систематизации, обработки, передачи и защиты компьютерной правовой информации; 

 состав, функции и конкретные возможности аппаратно-программного обеспечения;  

 состав, функции и конкретные возможности справочных информационно-правовых и информационно-поисковых систем.  

Дисциплина нацелена на формирование общих и профессиональных компетенций:  

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

 ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

 ПК 1.10. Использовать в профессиональной деятельности нормативные правовые акты и документы по обеспечению режима 

секретности в Российской Федерации.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса:  

- аудиторные занятия, в т.ч. практические занятия;  

- самостоятельную работу обучающихся;  

- консультации. Дисциплина обеспечена лабораторией информатики, информационных технологий и технических средств обучения. 



Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме устного или 

письменного опроса, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Математика Дисциплина «Математика» является частью профессиональной подготовки обучающихся по специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь:  

решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать:  

значение математики в профессиональной деятельности и при освоении профессиональной образовательной программы; 

 основные математические методы решения прикладных задач в области профессиональной деятельности; основные понятия и 

методы математического анализа, дискретной математики, линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и 

математической статистики;  

 основы интегрального и дифференциального исчисления.  

Дисциплина нацелена на формирование общих компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы.  

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество.  

ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе ситуациях риска, и нести за них ответственность.  

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в 

процессе профессиональной деятельности. 

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

 ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями граждан, в том числе с представителями различных 

национальностей и конфессий.  

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими.  

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: - практические занятия; -лекции, 

уроки; - самостоятельную работу обучающихся.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме устного или 

письменного опроса, промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта. 

Экологические 

основы 

природопользова

ния 

Дисциплина «Экологические основы природопользования» является частью профессиональной подготовки обучающихся по 

специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  



 анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов деятельности.  

 использовать представления о взаимосвязи организмов и среды обитания в профессиональной деятельности.  

 соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической безопасности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 состояние природных ресурсов России и мониторинг окружающей среды;  

 экологические принципы рационального природопользования;  

 принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания;  

 особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного воздействия на окружающую среду;  

 об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникновения экологического кризиса;  

 правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности;  

 принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и охраны окружающей среды; 

Дисциплина нацелена на формирование общих компетенций: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы. 

 ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество.  

ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе ситуациях риска, и нести за них ответственность.  

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в 

процессе профессиональной деятельности.  

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

 ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями граждан, в том числе с представителями различных 

национальностей и конфессий. 

 ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса:  

- аудиторные занятия, в т.ч. практические занятия;  

- самостоятельную работу обучающихся.  

Дисциплина обеспечена кабинетом. Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного или письменного опроса, промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта. 

Профессиональный цикл 

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является частью профессиональной подготовки обучающихся по специальности 

40.02.02 Правоохранительная деятельность.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь:  



 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций;  

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту;  

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения;  

 применять первичные средства пожаротушения;  

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности;  

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной специальностью;  

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях 

военной службы;  

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать:  

 принципы обеспечения устойчивости 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;  

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства;  

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от оружия массового поражения;  

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;  

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы;  

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  

Дисциплина нацелена на формирование общих и профессиональных компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы.  

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество.  

ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе ситуациях риска, и нести за них ответственность. 

 ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в 

процессе профессиональной деятельности. 



 ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями граждан, в том числе с представителями различных 

национальностей и конфессий. 

 ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими.  

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности.  

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Теория 

государства  

и права 

Дисциплина «Теория государства и права» является частью профессиональной подготовки обучающихся по специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 оперировать юридическими понятиями и категориями. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 природу и сущность государства и права;  

 основные закономерности возникновения, функционирования и развития государства и права;  

 исторические типы и формы права и государства, их сущность и функции; 

 систему права, механизм государства;  

 механизм и средства правового регулирования, реализации права;  

 роль государства и права в политической системе общества, в общественной жизни. 

 Дисциплина нацелена на формирование общих и профессиональных компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы. 

 ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности.  

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета. 

 ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к праву и закону.  

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом.  

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.  

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса:  

- аудиторные занятия, в т.ч. практические занятия;  

- самостоятельную работу обучающихся;  



- консультации. 

 Дисциплина обеспечена кабинетом теории государства и права. Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме устного или письменного опроса, выполненных заданий, промежуточная 

аттестация в форме экзамена. 

Конституционное 

право России 

Дисциплина «Конституционное право России» является частью профессиональной подготовки обучающихся по специальности 

40.02.02 Правоохранительная деятельность.  

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь : 

 реализовывать в профессиональной деятельности нормы конституционного и административного права.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 особенности конституционного строя, правового положения граждан, форм государственного устройства, организации и 

функционирования системы органов государства, местного самоуправления в России. Дисциплина нацелена на формирование 

общих и профессиональных компетенций:  

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности.  

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета. 

 ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к праву и закону. 

 ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом.  

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

 ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права.  

ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и государства, охранять общественный порядок. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса:  

- аудиторные занятия, в т.ч. практические занятия;  

 - самостоятельную работу обучающихся; 

 - консультации. 

 Дисциплина обеспечена кабинетом конституционного и административного права.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме устного или 

письменного опроса, выполненных заданий, промежуточная аттестация в форме экзамена 

Административно

е право 

Дисциплина «Административное право» является частью профессиональной подготовки обучающихся по специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 выявлять административные правонарушения;  

 осуществлять производство по делам об административных правонарушениях. В результате освоения дисциплины 



обучающийся должен знать:  

 административно-правовой статус органов исполнительной власти, государственных служащих;  

 содержание и сущность основных институтов административного права;  законодательство Российской Федерации об 

административных правонарушениях; 

 признаки административного правонарушения и его виды, административной ответственности, виды административных 

наказаний;  

 сущность административного процесса;  

 порядок осуществления производства по делам об административных правонарушениях, производства по делам, не 

связанным с совершением административных правонарушений.  

Дисциплина нацелена на формирование общих и профессиональных компетенций: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности.  

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета.  

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к праву и закону.  

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом.  

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.  

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права.  

ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и государства, охранять общественный порядок.  

ПК 1.12. Осуществлять предупреждение преступлений и иных правонарушений на основе использования знаний о закономерностях 

преступности, преступного поведения и методов их предупреждения, выявлять и устранять причины и условия, способствующие 

совершению правонарушений.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса:  

- аудиторные занятия, в т.ч. практические занятия; 

 - самостоятельную работу обучающихся;  

- консультации.  

Дисциплина обеспечена кабинетом.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме устного или 

письменного опроса, выполненных заданий, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Гражданское 

право и 

гражданский 

процесс 

Дисциплина «Гражданское право и гражданский процесс» является частью профессиональной подготовки обучающихся по 

специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 реализовывать в профессиональной деятельности нормы гражданского права и гражданского процесса. В результате освоения 



дисциплины обучающийся должен знать:  

нормы гражданского права, регулирующие имущественные и личные неимущественные отношения;  

основы гражданского законодательства Российской Федерации, понятие и основания наступления гражданско-правовой 

ответственности;  

 понятие, содержание и виды гражданско-правовых договоров;  

 сущность и содержание институтов гражданского процессуального права;  

 стадии гражданского процесса.  

Дисциплина нацелена на формирование общих и профессиональных компетенций:  

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности.  

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета.  

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к праву и закону.  

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом.  

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

 ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права. 

 Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса:  

- аудиторные занятия, в т.ч. практические занятия;  

- самостоятельную работу обучающихся; 

 - консультации.  

Дисциплина обеспечена кабинетом.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме устного или 

письменного опроса, выполненных заданий, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Экологическое 

право 

Дисциплина «Экологическое право» является частью профессиональной подготовки обучающихся по специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 применять правовые нормы при регулировании отношений природопользования и охраны окружающей среды.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 основы экологического права и законодательства Российской Федерации;  

 понятие и виды экологических правонарушений;  

 юридическую ответственность за нарушения законодательства в области охраны окружающей среды;  

 порядок рассмотрения дел об экологических правонарушениях.  

Дисциплина нацелена на формирование общих и профессиональных компетенций:  

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности.  

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 



планировать повышение квалификации.  

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета. ОК 

13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к праву и закону.  

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом.  

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.  

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса:  

- аудиторные занятия, в т.ч. практические занятия;  

- самостоятельную работу обучающихся; 

 - консультации.  

Дисциплина обеспечена кабинетом. Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного или письменного опроса, выполненных заданий, промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

Криминология и 

предупреждение 

преступлений 

Дисциплина «Криминология и предупреждение преступлений» является частью профессиональной подготовки обучающихся по 

специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

выявлять обстоятельства, способствующие преступности, в том числе коррупции;  

осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике преступлений и иных правонарушений, в том числе коррупционных. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

социальную природу преступности и ее основные характеристики и формы проявления;  

особенности лиц, совершивших преступления;  

особенности криминальной среды;  

механизм индивидуального преступного поведения; 

криминологическую характеристику отдельных видов и групп преступлений;  

основные цели и задачи государственной политики в сфере противодействия коррупции;  

детерминанты коррупции, особенности их проявления в механизме преступного поведения;  

организационно-правовые средства предупреждения и профилактики правонарушений, в том числе организационные, правовые и 

тактические основы предупреждения коррупции в правоохранительных органах, основные направления профилактики 

коррупционного поведения сотрудников и служащих правоохранительных органов.  

Дисциплина нацелена на формирование общих и профессиональных компетенций:  

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

 ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета.  

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к праву и закону. ПК 1.1. Юридически 



квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом.  

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

 ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права.  

ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и государства, охранять общественный порядок.  

ПК 1.11. Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную тайну, сведений конфиденциального характера и иных 39 

охраняемых законом тайн.  

ПК 1.12. Осуществлять предупреждение преступлений и иных правонарушений на основе использования знаний о закономерностях 

преступности, преступного поведения и методов их предупреждения, выявлять и устранять причины и условия, способствующие 

совершению правонарушений. Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса:  

- аудиторные занятия, в т.ч. практические занятия;  

- самостоятельную работу обучающихся; - консультации. 

 Дисциплина обеспечена кабинетом профессиональных дисциплин. Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме устного или письменного опроса, выполненных заданий, промежуточная 

аттестация в форме экзамена. 

Уголовное право Дисциплина «Уголовное право» является частью профессиональной подготовки обучающихся по специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: В результате 

освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

квалифицировать отдельные виды преступлений.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

сущность и содержание понятий и институтов уголовного права;  

уголовное законодательство Российской Федерации;  

особенности квалификации отдельных видов преступлений.  

Дисциплина нацелена на формирование общих и профессиональных компетенций:  

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

 ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета.  

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к праву и закону. ПК 1.1. Юридически 

квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом.  

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.  

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права. 

 ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и государства, охранять общественный порядок. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса:  

- аудиторные занятия, в т.ч. практические занятия; - самостоятельную работу обучающихся;  



- консультации.  

Дисциплина обеспечена кабинетом профессиональных дисциплин.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме устного или 

письменного опроса, выполненных заданий, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Уголовный 

процесс 

Дисциплина «Уголовный процесс» является частью профессиональной подготовки обучающихся по специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: В результате 

освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

принимать процессуальные решения в сфере уголовного судопроизводства. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

основные понятия и институты уголовно-процессуального права;  

принципы уголовного судопроизводства; особенности доказательств и доказывания в уголовном процессе;  

уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации;  

 порядок производства по уголовным делам;  

особенности предварительной проверки материалов;  

поводы, основания и порядок возбуждения уголовных дел;  

порядок расследования уголовных дел в форме дознания.  

Дисциплина нацелена на формирование общих и профессиональных компетенций:  

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности.  

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета.  

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к праву и закону. ПК 1.1. Юридически 

квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом.  

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.  

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права. 

ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и государства, охранять общественный порядок.  

ПК 1.7. Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование преступлений и иных правонарушений в соответствии с профилем 

подготовки.  

ПК 1.11. Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную тайну, сведений конфиденциального характера и иных 

охраняемых законом тайн.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: - аудиторные занятия, в т.ч. 

практические занятия; - самостоятельную работу обучающихся; - консультации.  

Дисциплина обеспечена кабинетом профессиональных дисциплин. Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме устного или письменного опроса, выполненных заданий, промежуточная 

аттестация в форме экзаменов 



Криминалистика Дисциплина «Криминалистика» является частью профессиональной подготовки обучающихся по специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь:  

применять технико-криминалистические средства и методы;  

проводить осмотр места происшествия;  

использовать оперативно-справочные, розыскные, криминалистические и иные формы учетов;  

 использовать тактические приемы при производстве следственных действий;  

использовать формы организации и методику расследования отдельных видов и групп преступлений.  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

общие положения криминалистической техники;  

основные положения тактики проведения отдельных следственных действий;  

формы и методы организации раскрытия и расследования преступлений;  

 основы методики раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений. 

 Дисциплина нацелена на формирование общих и профессиональных компетенций:  

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

 ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета.  

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к праву и закону. ПК 1.1. Юридически 

квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом.  

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.  

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права.  

ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и государства, охранять общественный порядок.  

ПК 1.5. Осуществлять оперативно-служебные мероприятия в соответствии с профилем подготовки. 

 ПК 1.7. Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование преступлений и иных правонарушений в соответствии с профилем 

подготовки.  

ПК 1.8. Осуществлять технико-криминалистическое и специальное техническое обеспечение оперативно-служебной деятельности.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: - аудиторные занятия, в т.ч. 

практические занятия; - самостоятельную работу обучающихся; - консультации. Дисциплина обеспечена кабинетом криминалистики, 

криминалистическим полигоном (полигон «Квартира»). Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного или письменного опроса, выполненных заданий, промежуточная аттестация в 

форме экзамена. 

Правоохранитель

ные и судебные 

Дисциплина «Правоохранительные и судебные органы» является частью профессиональной подготовки обучающихся по 

специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 



органы дисциплины: В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

разграничивать функции и сферы деятельности правоохранительных и судебных органов;  

применять нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность правоохранительных и судебных органов РФ.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

систему, структуру, компетенцию правоохранительных и судебных органов России.  

Дисциплина нацелена на формирование общих и профессиональных компетенций: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество.  

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета.  

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к праву и закону.  

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом.  

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права. 

 ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и государства, охранять общественный порядок.  

ПК 1.13. Осуществлять свою профессиональную деятельность во взаимодействии с сотрудниками правоохранительных органов, 

органов местного самоуправления, с представителями общественных объединений, с муниципальными органами охраны 

общественного порядка, трудовыми коллективами, гражданами. Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: - аудиторные занятия, в т.ч. практические занятия; - самостоятельную работу обучающихся; - 

консультации.  

Дисциплина обеспечена кабинетом профессиональных дисциплин. Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме устного или письменного опроса, выполненных заданий, промежуточная 

аттестация в форме экзамена. 

Трудовое право Дисциплина «Трудовое право» является частью профессиональной подготовки обучающихся по специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь:  

применять на практике нормы трудового законодательства;  

анализировать и готовить предложения по урегулированию трудовых споров;  

 анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых отношений;  

анализировать и готовить предложения по совершенствованию правовой деятельности организации.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

нормативно-правовые акты, регулирующие общественные отношения в трудовом праве;  



содержание российского трудового права;  

права и обязанности работников и работодателей;  

порядок заключения, прекращения и изменения трудовых договоров;  

виды трудовых договоров;  

содержание трудовой дисциплины;  

порядок разрешения трудовых споров;  

виды рабочего времени и времени отдыха;  

формы и системы оплаты труда работников;  

основы охраны труда;  

 порядок и условия материальной ответственности сторон трудового договора.  

Дисциплина нацелена на формирование общих и профессиональных компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы.  

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество.  

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в 

процессе профессиональной деятельности.  

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями граждан, в том числе с представителями различных 

национальностей и конфессий.  

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими.  

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности.  

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета.  

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к праву и закону. 

 ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом. 

 ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.  

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права.  

ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и государства, охранять общественный порядок.  

ПК 1.7. Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование преступлений и иных правонарушений в соответствии с профилем 

подготовки.  

ПК 2.1. Осуществлять организационно-управленческие функции в рамках малых групп, как в условиях повседневной служебной 

деятельности, так и в нестандартных условиях, экстремальных ситуациях. Преподавание дисциплины предусматривает следующие 



формы организации учебного процесса: - аудиторные занятия, в т.ч. практические занятия; - самостоятельную работу обучающихся; - 

консультации. Дисциплина обеспечена кабинетом.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме устного или 

письменного опроса, выполненных заданий, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Психология в 

профессионально

й деятельности 

Дисциплина «Психология в профессиональной деятельности» является частью профессиональной подготовки обучающихся по 

специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь:  

оставлять профессиограмму;  

составлять психологическую характеристику личности;  

использовать психологические приемы при проведении допроса  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

основные понятия общей психологии;  

психические процессы и состояния, их роль в профессиональной деятельности;  

основы психологии личности преступника;  

психологические особенности познавательной деятельности при осмотре места происшествия, обыске, допросе. 

Дисциплина нацелена на формирование общих и профессиональных компетенций:  

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы.  

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество.  

ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе ситуациях риска, и нести за них ответственность.  

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в 

процессе профессиональной деятельности.  

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. ОК 8. Правильно строить 

отношения с коллегами, с различными категориями граждан, в том числе с представителями различных национальностей и 

конфессий.  

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими.  

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности.  

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета.  

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к праву и закону.  

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.  



ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и государства, охранять общественный порядок.  

ПК 1.13. Осуществлять свою профессиональную деятельность во взаимодействии с сотрудниками правоохранительных органов, 

органов местного самоуправления, с представителями общественных объединений, с муниципальными органами охраны 

общественного порядка, трудовыми коллективами, гражданами.  

ПК 2.1. Осуществлять организационно-управленческие функции в рамках малых групп, как в условиях повседневной служебной 

деятельности, так и в нестандартных условиях, экстремальных ситуациях. Преподавание дисциплины предусматривает следующие 

формы организации учебного процесса: - аудиторные занятия, в т.ч. практические занятия; - самостоятельную работу обучающихся; - 

консультации.  

Дисциплина обеспечена кабинетом профессиональных дисциплин.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме устного или 

письменного опроса, выполненных заданий, промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Экономика 

организации 

Дисциплина «Экономика организации» является частью профессиональной подготовки обучающихся по специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность.. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации в соответствии с принятой методикой;  

оценивать эффективность использования основных ресурсов организации. В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать:  

законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие организационно-хозяйственную деятельность организаций 

различных организационно-правовых форм;  

состав и содержание материально-технических, трудовых и финансовых ресурсов организации;  

показатели эффективного использования материально-технических, трудовых и финансовых ресурсов организации;  

основные аспекты развития организаций как хозяйствующих субъектов в рыночной экономике;  

механизмы ценообразования на продукцию (услуги);  

формы оплаты труда в современных условиях.  

Дисциплина нацелена на формирование общих и профессиональных компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество.  

ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе ситуациях риска, и нести за них ответственность.  

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета.  

ОК 14. Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми представлениями о здоровом образе жизни, 



поддерживать должный уровень физической подготовленности, необходимый для социальной и профессиональной деятельности.  

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом.  

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: - аудиторные занятия, в т.ч. 

практические занятия; - самостоятельную работу обучающихся; - консультации.  

Дисциплина обеспечена кабинетом. 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме устного или 

письменного опроса, тестирования, проверка конспекта, промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Налоговое право Дисциплина «Налоговое право» является частью профессиональной подготовки обучающихся по специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность. Дисциплина реализуется кафедрой юридических дисциплин. Цели и задачи дисциплины – 

требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь  

 самостоятельно толковать и правильно применять нормы налогового права  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

понятие налога и сбора, виды налогов;  

правовой статус участников налоговых правоотношений;  

понятие и формы налогового контроля;  

основания налоговой ответственности;  

элементы отдельных видов налогов.  

Дисциплина нацелена на формирование общих и профессиональных компетенций: ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество.  

ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе ситуациях риска, и нести за них ответственность. 

 ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

 ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности.  

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета.  

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к праву и закону.  

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом.  

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.  



ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права.  

ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и государства, охранять общественный порядок.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: - аудиторные занятия, в т.ч. 

практические занятия; - самостоятельную работу обучающихся; - консультации. Дисциплина обеспечена кабинетом 

профессиональных дисциплин.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме устного или 

письменного опроса, выполненных заданий, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Семейное право Дисциплина «Семейное право» является частью профессиональной подготовки обучающихся по специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций;  

составлять брачный договор и алиментное соглашение;  

оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных прав;  

анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейно-правовых отношений. В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать:  

основные понятия и источники семейного права;  

содержание основных институтов семейного права.  

Дисциплина нацелена на формирование общих и профессиональных компетенций:  

ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы.  

ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе ситуациях риска, и нести за них ответственность.  

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в 

процессе профессиональной деятельности.  

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями граждан, в том числе с представителями различных 

национальностей и конфессий. 

 ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими.  

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета.  

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом. 

 ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

 ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права.  

ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и государства, охранять общественный порядок.  

ПК 1.13. Осуществлять свою профессиональную деятельность во взаимодействии с сотрудниками правоохранительных органов, 

органов местного самоуправления, с представителями общественных объединений, с муниципальными органами охраны 



общественного порядка, трудовыми коллективами, гражданами.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: - аудиторные занятия, в т.ч. 

практические занятия; - самостоятельную работу обучающихся; - консультации. Дисциплина обеспечена кабинетом.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме устного или 

письменного опроса, выполненных заданий, промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Предприниматель

ское право 

Дисциплина «Предпринимательское право» является частью профессиональной подготовки обучающихся по специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

применять в своей профессиональной деятельности нормативно – правовые акты, регулирующие предпринимательскую деятельность 

в России;  

составлять документы правового характера, необходимые для регистрации субъектов предпринимательского права;  

анализировать и составлять предпринимательские договоры, протоколы разногласий, соглашения об изменении и дополнении их;  

анализировать и решать юридические проблемы в сфере предпринимательских отношений.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

организационно-правовые формы предпринимательства в России;  

порядок образования и государственной регистрации субъектов предпринимательства;  

порядок организации и ликвидации субъектов предпринимательства;  

понятие и стадии банкротства субъектов предпринимательской деятельности;  

порядок получения, приостановления и аннулирования лицензии на осуществлении отдельных видов предпринимательской 

деятельности;  

методы государственного контроля за осуществлением предпринимательской деятельности в России. Дисциплина нацелена на 

формирование общих и профессиональных компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы.  

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество.  

ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе ситуациях риска, и нести за них ответственность.  

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в 

процессе профессиональной деятельности.  

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями граждан, в том числе с представителями различных 

национальностей и конфессий.  

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими.  



ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности.  

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета.  

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к праву и закону.  

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом.  

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.  

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права. 

 ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и государства, охранять общественный порядок. 

 ПК 1.7. Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование преступлений и иных правонарушений в соответствии с профилем 

подготовки.  

ПК 1.13 . Осуществлять свою профессиональную деятельность во взаимодействии с сотрудниками правоохранительных органов, 

органов местного самоуправления, с представителями общественных объединений, с муниципальными органами охраны 

общественного порядка, трудовыми коллективами, гражданами.  

ПК 2.2. Осуществлять документационное обеспечение управленческой деятельности.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: - аудиторные занятия, в т.ч. 

практические занятия; - самостоятельную работу обучающихся; - консультации. Дисциплина обеспечена кабинетом 

профессиональных дисциплин.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме устного или 

письменного опроса, выполненных заданий, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Основы 

бухгалтерского 

учета 

Дисциплина «Основы бухгалтерского учета» является частью профессиональной подготовки обучающихся по специальности 

40.02.02 Правоохранительная деятельность.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

применять нормативное регулирование бухгалтерского учета;  

группировать хозяйственные средства по составу и размещению, источникам формирования и целевому назначению;  

составлять бухгалтерский баланс;  

открывать счета бухгалтерского учета;  

записывать операции на счетах;  

составлять оборотные ведомости;  

оформлять первичные документы;  

отражать на счетах бухгалтерского учета операции по движению наличных и безналичных денежных средств;  

составлять документы по кассовым и расчетным операциям;  

составлять первичные документы по товарным операциям;  

составлять отчеты материально-ответственных лиц;  



оформлять и отражать в учете товарные потери;  

проводить инвентаризации, оформлять инвентаризационные описи и определять результаты инвентаризации;  

отражать хозяйственные операции по начислению оплаты труда и удержание из нее;  

составлять документы по движению основных средств, порядок ведения их аналитического учёта;  

 определять финансовый результат торговой деятельности;  

использовать данные бухгалтерской отчетности в коммерческой деятельности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

историю становления, развития бухгалтерского учета;  

 место учета в развитии рыночных отношений в экономике;  

требования, предъявляемые к бухгалтерскому учету;  

основные задачи бухгалтерского учета;  

нормативные документы, определяющие порядок ведения бухгалтерского учета;  

предмет и метод бухгалтерского учета;  

классификацию имущества и источники его образования;  

 понятие и строение баланса, его значение и типы изменений под влиянием хозяйственных операций;  

строение счетов, их связь с балансом;  

сущность двойной записи;  

взаимосвязь между счетами синтетического и аналитического учета;  

назначение оборотных ведомостей;  

порядок оформления бухгалтерских документов;  

порядок приемки и проверки документов в бухгалтерии;  

правила ведения учетных регистров;  

правила организации бухгалтерского учета;  

порядок документального оформления и организацию аналитического учета денежных средств и расчетных операций;  

 порядок ценообразования;  

особенности организации учета контроля товарных операций на оптовых и розничных торговых предприятиях;  

документальное оформление движения товаров и тары;  

порядок сдачи выручки;  

отчетность материально-ответственных лиц;  

порядок проведения и оформления инвентаризации;  

состав фонда оплаты труда;  

документальное оформление расчетов по оплате труда, за время отпуска и пособия по временной нетрудоспособности;  

порядок ведения синтетического и аналитического учета;  

понятие и оценку основных средств, нематериальных активов; 

документальное оформление движения основных средств и нематериальных активов их амортизация;  

номенклатуру статей расходов на продажу;  



порядок определения финансовых результатов;  

 состав, значение и порядок составления бухгалтерской отчетности, ее периодичность.  

Дисциплина нацелена на формирование общих и профессиональных компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество.  

ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе ситуациях риска, и нести за них ответственность.  

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

 ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета.  

ОК 14. Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми представлениями о здоровом образе жизни, 

поддерживать должный уровень физической подготовленности, необходимый для социальной и профессиональной деятельности. 

 ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом.  

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: - аудиторные занятия, в т.ч. 

практические занятия; - самостоятельную работу обучающихся; - консультации. Дисциплина обеспечена кабинетом.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, 

тестирования, проверка конспектов, промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Профессиональные модули 1128часов 

 

ПМ. 01  Оперативно - служебная деятельность 

МДК. 01.01 387часов 

Тактико - 

специальная 

подготовка 

Междисциплинарный курс 01.01 «Тактико - специальная подготовка» (далее - МДК 01.01) является частью профессиональной 

подготовки обучающихся по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность.  

Цели и задачи МДК 01.01 – требования к результатам освоения МДК 01.01:  

В результате освоения МДК 01.01 обучающийся должен уметь:  

решать оперативно-служебные задачи в составе нарядов и групп;  

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;  

читать топографические карты, проводить измерения и ориентирование по карте и на местности,  

составлять служебные графические документы;  

обеспечивать безопасность: личную, подчиненных, граждан;  

обеспечивать законность и правопорядок;  



охранять общественный порядок;  

В результате освоения МДК 01.01 обучающийся должен знать:  

организационно-правовые основы и тактику деятельности сотрудников правоохранительных органов в особых условиях, 

чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения и в военное время;  

 задачи правоохранительных органов в системе гражданской обороны и в единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации  чрезвычайных ситуаций; основы инженерной и топографической подготовки  

 правовые основы, условия и пределы применения и использования огнестрельного оружия сотрудниками правоохранительных 

органов;  

тактику индивидуальных и групповых действий в процессе выполнения оперативно-служебных задач с применением и 

использованием оружия;  

организационно-правовые и тактические основы обеспечения законности и правопорядка, охраны общественного порядка;  

МДК 01.01 нацелена на формирование общих и профессиональных компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы.  

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество.  

ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе ситуациях риска, и нести за них ответственность. 

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в 

процессе профессиональной деятельности.  

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

 ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями граждан, в том числе с представителями различных 

национальностей и конфессий.  

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими.  

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности.  

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета.  

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к праву и закону.  

ОК 14. Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми представлениями о здоровом образе жизни, 

поддерживать должный уровень физической подготовленности, необходимый для социальной и профессиональной деятельности  

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом. 

 ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.  

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права. 



 ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и государства, охранять общественный 

порядок. ПК 1.5. Осуществлять оперативно-служебные мероприятия в соответствии с профилем подготовки.  

ПК 1.6. Применять меры административного пресечения правонарушений, включая применение физической силы и специальных 

средств. ПК 1.7. Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование преступлений и иных правонарушений в соответствии с 

профилем подготовки. 

 ПК 1.8. Осуществлять технико-криминалистическое и специальное техническое обеспечение оперативно-служебной деятельности. 

ПК 1.9. Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь.  

ПК 1.10. Использовать в профессиональной деятельности нормативные правовые акты и документы по обеспечению режима 

секретности в Российской Федерации.  

ПК 1.11. Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную тайну, сведений конфиденциального характера и иных 

охраняемых законом тайн. 

 ПК 1.12. Осуществлять предупреждение преступлений и иных правонарушений на основе использования знаний о 

закономерностях преступности, преступного поведения и методов их предупреждения, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие совершению правонарушений.  

ПК 1.13. Осуществлять свою профессиональную деятельность во взаимодействии с сотрудниками правоохранительных органов, 

органов местного самоуправления, с представителями общественных объединений, с муниципальными органами охраны 

общественного порядка, трудовыми коллективами, гражданами.  

Преподавание МДК 01.01. предусматривает следующие формы организации учебного процесса: - аудиторные занятия; в т.ч. 

практические занятия; - самостоятельную работу обучающихся; - консультации. 

 МДК 01.01. обеспечена кабинетом тактико-специальной подготовки, полигоном для отработки навыков оперативно-служебной 

деятельности в соответствии с профилем подготовки.  

Программой МДК 01.01 предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме устного и 

письменного опроса, выполненных заданий, защиты курсовой работы, промежуточная аттестация в форме квалификационного 

экзамена. 

МДК 01.02 

Огневая подготовка 

Междисциплинарный курс 01.02 «Огневая подготовка» (далее - МДК 01.02) является частью профессиональной подготовки 

обучающихся по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность.  

Цели и задачи МДК 01.02 – требования к результатам освоения МДК 01.02: 

 В результате освоения МДК 01.02 обучающийся должен уметь:  

обеспечивать безопасность: личную, подчиненных, граждан;  

использовать огнестрельное оружие;  

обеспечивать законность и правопорядок;  

охранять общественный порядок;  

В результате освоения МДК 01.02 обучающийся должен знать:  

 правовые основы, условия и пределы применения и использования огнестрельного оружия сотрудниками правоохранительных 

органов;  

 основные виды вооружения, применяемого сотрудниками правоохранительных органов;  



меры безопасности при обращении с огнестрельным оружием;  

организационно-правовые и тактические основы обеспечения законности и правопорядка, охраны общественного порядка;  

назначение, задачи, технические возможности, организационно-правовые основы и тактические особенности применения 

различных видов специальной техники и технических средств;  

 назначение, боевые свойства, устройство, правила сбережения табельного оружия, а также правила обращения с ним и ухода;  

назначение, задачи, технические возможности, организационно-правовые основы и тактические особенности применения 

различных видов специальной техники и технических средств;  

МДК 01.02 нацелен на формирование общих и профессиональных компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы. 

 ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество.  

ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе ситуациях риска, и нести за них ответственность. 

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в 

процессе профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. ОК 10. Адаптироваться к 

меняющимся условиям профессиональной деятельности.  

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно  

планировать повышение квалификации.  

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета.  

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к праву и закону.  

ОК 14. Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми представлениями о здоровом образе жизни, 

поддерживать должный уровень физической подготовленности, необходимый для социальной и профессиональной деятельности  

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом. 

 ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.  

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права.  

ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и государства, охранять общественный 

порядок. ПК 1.5. Осуществлять оперативно-служебные мероприятия в соответствии с профилем подготовки.  

ПК 1.6. Применять меры административного пресечения правонарушений, включая применение физической силы и специальных 

средств. 

 ПК 1.8. Осуществлять технико-криминалистическое и специальное техническое обеспечение оперативно-служебной деятельности. 

ПК 1.10. Использовать в профессиональной деятельности нормативные правовые акты и документы по обеспечению режима 

секретности в Российской Федерации.  



ПК 1.13. Осуществлять свою профессиональную деятельность во взаимодействии с сотрудниками правоохранительных органов, 

органов местного самоуправления, с представителями общественных объединений, с муниципальными органами охраны 

общественного порядка, трудовыми коллективами, гражданами.  

Преподавание МДК 01.02 предусматривает следующие формы организации учебного процесса: - аудиторные занятия, в т.ч. 

практические занятия; - самостоятельную работу обучающихся; - консультации.  

МДК 01.02 обеспечен кабинетом огневой подготовки.  

Программой МДК 01.02 предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме устного и 

письменного опроса, выполненных заданий, промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена. 

МДК 01.03 

 Начальная 

профессиональная 

подготовка и 

введение в 

специальность 

Междисциплинарный курс 01.03 «Начальная профессиональная подготовка и введение в специальность» (далее - МДК 01.03) 

является частью профессиональной подготовки обучающихся по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность. Цели и 

задачи МДК 01.03 – требования к результатам освоения МДК 01.03:  

В результате освоения МДК 01.03 обучающийся должен уметь:  

обеспечивать безопасность: личную, подчиненных, граждан;  

обеспечивать законность и правопорядок;  

охранять общественный порядок;  

В результате освоения МДК 01.02 обучающийся должен знать:  

правовые основы, условия и пределы применения и использования огнестрельного оружия сотрудниками правоохранительных 

органов;  

 организационно-правовые и тактические основы обеспечения законности и правопорядка, охраны общественного порядка;  

МДК 01.03 нацелен на формирование общих и профессиональных компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы. 

 ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 55 ОК 8. Правильно 

строить отношения с коллегами, с различными категориями граждан, в том числе с представителями различных национальностей и 

конфессий.  

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими.  

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета.  

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к праву и закону.  

ОК 14. Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми представлениями о здоровом образе жизни, 

поддерживать должный уровень физической подготовленности, необходимый для социальной и профессиональной деятельности  

ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и государства, охранять общественный 

порядок. ПК 1.12. Осуществлять предупреждение преступлений и иных правонарушений на основе использования знаний о 

закономерностях преступности, преступного поведения и методов их предупреждения, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие совершению правонарушений.  



ПК 1.13. Осуществлять свою профессиональную деятельность во взаимодействии с сотрудниками правоохранительных органов, 

органов местного самоуправления, с представителями общественных объединений, с муниципальными органами охраны 

общественного порядка, трудовыми коллективами, гражданами. 

 Преподавание МДК 01.03 предусматривает следующие формы организации учебного процесса: - аудиторные занятия, в т.ч. 

практические занятия; - самостоятельную работу обучающихся; - консультации. 

 МДК 01.03 обеспечен кабинетом профессиональных дисциплин. Программой МДК 01.03 предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме устного и письменного опроса, выполненных заданий, промежуточная 

аттестация в форме квалификационного экзамена. 

МДК 01.04 

Специальная 

техника 

Междисциплинарный курс 01.04 «Специальная техника» (далее - МДК 01.04) является частью профессиональной подготовки 

обучающихся по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность.  

Цели и задачи МДК 01.04 – требования к результатам освоения МДК 01.04:  

В результате освоения МДК 01.04 обучающийся должен уметь:  

 решать оперативно-служебные задачи в составе нарядов и групп;  

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;  

обеспечивать безопасность: личную, подчиненных, граждан;  

использовать огнестрельное оружие;  

обеспечивать законность и правопорядок;  

охранять общественный порядок;  

выбирать и тактически правильно применять средства специальной техники в различных оперативно-служебных ситуациях и 

документально оформлять это применение;  

В результате освоения МДК 01.04 обучающийся должен знать:  

 правовые основы, условия и пределы применения и использования огнестрельного оружия сотрудниками правоохранительных 

органов;  

основные виды вооружения, применяемого сотрудниками правоохранительных органов;  

меры безопасности при обращении с огнестрельным оружием;  

 организационно-правовые и тактические основы обеспечения законности и правопорядка, охраны общественного порядка;  

 назначение, задачи, технические возможности, организационно-правовые основы и тактические особенности применения 

различных видов специальной техники и технических средств. 

 МДК 01.04 нацелен на формирование общих и профессиональных компетенций:  

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы.  

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество.  

ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе ситуациях риска, и нести за них ответственность. 

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в 

процессе профессиональной деятельности.  



ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями граждан, в том числе с представителями различных 

национальностей и конфессий. 

 ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности.  

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета.  

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к праву и закону.  

ОК 14. Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми представлениями о здоровом образе жизни, 

поддерживать должный уровень физической подготовленности, необходимый для социальной и профессиональной деятельности  

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом.  

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.  

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права.  

ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и государства, охранять общественный 

порядок. ПК 1.5. Осуществлять оперативно-служебные мероприятия в соответствии с профилем подготовки.  

ПК 1.6. Применять меры административного пресечения правонарушений, включая применение физической силы и специальных 

средств.  

ПК 1.7. Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование преступлений и иных правонарушений в соответствии с профилем 

подготовки. 

 ПК 1.8. Осуществлять технико-криминалистическое и специальное техническое обеспечение оперативно-служебной деятельности. 

ПК 1.10. Использовать в профессиональной деятельности нормативные правовые акты и документы по обеспечению режима 

секретности в Российской Федерации.  

ПК 1.11. Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную тайну, сведений конфиденциального характера и иных 

охраняемых законом тайн.  

ПК 1.12. Осуществлять предупреждение преступлений и иных правонарушений на основе использования знаний о закономерностях 

преступности, преступного поведения и методов их предупреждения, выявлять и устранять причины и условия, способствующие 

совершению правонарушений.  

ПК 1.13. Осуществлять свою профессиональную деятельность во взаимодействии с сотрудниками правоохранительных органов, 

органов местного самоуправления, с представителями общественных объединений, с муниципальными органами охраны 

общественного порядка, трудовыми коллективами, гражданами.  

Преподавание МДК 01.04 предусматривает следующие формы организации учебного процесса: - аудиторные занятия, в т.ч. 

практические занятия; - самостоятельную работу обучающихся; - консультации.  

 МДК 01.04 обеспечен кабинетом.  



Программой МДК 01.04 предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме устного и 

письменного опроса, выполненных заданий, промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена. 

МДК 01.05 

Делопроизводство 

и режим 

секретности 

 

Междисциплинарный курс 01.05 «Делопроизводство и режим секретности» (далее - МДК 01.05) является частью профессиональной 

подготовки обучающихся по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

 Цели и задачи МДК 01.05 – требования к результатам освоения МДК 01.05:  

В результате освоения МДК 01.05 обучающийся должен уметь:  

 составлять служебные графические документы;  

 обеспечивать безопасность: личную, подчиненных, граждан;  

обеспечивать законность и правопорядок;  

 охранять общественный порядок;  

 правильно составлять и оформлять служебные документы, в том числе секретные, содержащие сведения ограниченного 

пользования;  

выполнять служебные обязанности в строгом соответствии с требованиями режима секретности; В результате освоения МДК 01.05 

обучающийся должен знать:  

 установленный порядок организации делопроизводства, использования сведений, содержащихся в документах;  

основные правила и порядок подготовки и оформления документов;  

 организационно-правовые основы режима секретности в правоохранительных органах, порядок отнесения сведений к 

государственной тайне, порядок засекречивания и рассекречивания носителей сведений, составляющих государственную тайну, 

порядок допуска к государственной тайне;  

равила пользования и обращения с секретными документами и изделиями.  

МДК 01.05 нацелен на формирование общих и профессиональных компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы. 

 ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

 ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями граждан, в том числе с представителями различных 

национальностей и конфессий.  

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

 ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета. ОК 

13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к праву и закону.  

ОК 14. Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми представлениями о здоровом образе жизни, 



поддерживать должный уровень физической подготовленности, необходимый для социальной и профессиональной деятельности 

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом.  

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.  

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права.  

ПК 1.10. Использовать в профессиональной деятельности нормативные правовые акты и документы по обеспечению режима 

секретности в Российской Федерации. 

 ПК 1.11. Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную тайну, сведений конфиденциального характера и иных 

охраняемых законом тайн.  

ПК 1.12. Осуществлять предупреждение преступлений и иных правонарушений на основе использования знаний о закономерностях 

преступности, преступного поведения и методов их предупреждения, выявлять и устранять причины и условия, способствующие 

совершению правонарушений.  

Преподавание МДК 01.05 предусматривает следующие формы организации учебного процесса: - аудиторные занятия, в т.ч. 

практические занятия; - самостоятельную работу обучающихся; - консультации. МДК 01.05 обеспечен кабинетом 

профессиональных дисциплин. Программой МДК 01.01 предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, выполненных заданий, промежуточная аттестация в форме экзамена, 

квалификационного экзамена. 

МДК 01.06 

Первая 

(доврачебная) 

медицинская 

помощь. 

Междисциплинарный курс 01.06 «Первая (доврачебная) медицинская помощь» (далее - МДК 01.06) является частью 

профессиональной подготовки обучающихся по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность.  

Цели и задачи МДК 01.06 – требования к результатам освоения МДК 01.06:  

В результате освоения МДК 01.06 обучающийся должен уметь:  

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;  

обеспечивать безопасность: личную, подчиненных, граждан;  

обеспечивать законность и правопорядок.  

В результате освоения МДК 01.06 обучающийся должен знать:  

 организационно-правовые и тактические основы обеспечения законности и правопорядка, охраны общественного порядка;  

 правила пользования и обращения с секретными документами и изделиями.  

МДК 01.06 нацелен на формирование общих и профессиональных компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы. 

 ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе ситуациях риска, и нести за них 

ответственность.  

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в 

процессе профессиональной деятельности.  

ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями граждан, в том числе с представителями различных 

национальностей и конфессий.  



ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

 ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и государства, охранять общественный 

порядок. 

 ПК 1.9. Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь. Преподавание МДК 01.06 предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: - аудиторные занятия, в т.ч. практические занятия; - самостоятельную работу обучающихся; - 

консультации.  

МДК 01.06 обеспечен кабинетом.  

 Программой МДК 01.01 предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме устного и 

письменного опроса, выполненных заданий, промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена. 

Учебная практика 

01.01 

Учебная практика - вид учебной деятельности, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Учебная практика организуется на базе института в кабинете специальной техники, кабинете огневой подготовки, 

кабинете тактико-специальной подготовки.  

 В результате освоения УП 01.01 обучающийся должен уметь:  

 решать оперативно-служебные задачи в составе нарядов и групп;  

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;  

 читать топографические карты, проводить измерения и ориентирование по карте и на местности,  

 составлять служебные графические документы;  

обеспечивать безопасность: личную, подчиненных, граждан;  

обеспечивать законность и правопорядок;  

 выбирать и тактически правильно применять средства специальной техники в различных оперативно-служебных ситуациях и 

документально оформлять это применение;  

правильно составлять и оформлять служебные документы, в том числе секретные, содержащие сведения ограниченного 

пользования;  

 оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь.  

В результате освоения УП 01.01 обучающийся должен знать:  

 организационно-правовые основы и тактику деятельности сотрудников правоохранительных органов в особых условиях, 

чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения и в военное время;  

 правовые основы, условия и пределы применения и использования огнестрельного оружия сотрудниками правоохранительных 

органов;  

 тактику индивидуальных и групповых действий в процессе выполнения оперативно-служебных задач с применением и 

использованием оружия;  

организационно-правовые и тактические основы обеспечения законности и правопорядка, охраны общественного порядка;  

установленный порядок организации делопроизводства, использования сведений, содержащихся в документах;  

 основные правила и порядок подготовки и оформления документов;  

правила оказания первой (доврачебной) медицинской помощи. Учебная практика нацелена на формирование общих и 

профессиональных компетенций:  



ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы.  

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество.  

ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе ситуациях риска, и нести за них ответственность. 

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в 

процессе профессиональной деятельности.  

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями граждан, в том числе с представителями различных 

национальностей и конфессий.  

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими.  

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности.  

 ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета.  

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к праву и закону.  

ОК 14. Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми представлениями о здоровом образе жизни, 

поддерживать должный уровень физической подготовленности, необходимый для социальной и профессиональной деятельности 

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом.  

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.  

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права.  

ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и государства, охранять общественный 

порядок. ПК 1.5. Осуществлять оперативно-служебные мероприятия в соответствии с профилем подготовки.  

ПК 1.6. Применять меры административного пресечения правонарушений, включая применение физической силы и специальных 

средств.  

ПК 1.7. Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование преступлений и иных правонарушений в соответствии с профилем 

подготовки.  

ПК 1.8. Осуществлять технико-криминалистическое и специальное техническое обеспечение оперативно-служебной деятельности. 

ПК 1.9. Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь.  

ПК 1.10. Использовать в профессиональной деятельности нормативные правовые акты и документы по обеспечению режима 

секретности в Российской Федерации.  

ПК 1.11. Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную тайну, сведений конфиденциального характера и иных 

охраняемых законом тайн.  



ПК 1.12. Осуществлять предупреждение преступлений и иных правонарушений на основе использования знаний о закономерностях 

преступности, преступного поведения и методов их предупреждения, выявлять и устранять причины и условия, способствующие 

совершению правонарушений.  

ПК 1.13. Осуществлять свою профессиональную деятельность во взаимодействии с сотрудниками правоохранительных органов, 

органов местного самоуправления, с представителями общественных объединений, с муниципальными органами охраны 

общественного порядка, трудовыми коллективами, гражданами. Формы и методы контроля и оценки результатов обучения: 

визуальное наблюдение, экспертное наблюдение, оценка выполнения практических работ. Формы отчетности по учебной практике: 

выполненные практические задания, в т.ч. с использованием информационных технологий. Итогом учебной практики является 

дифференцированный зачет, выставляемый в журнале учебных занятий и зачетной книжке. 

Практика по 

профилю 

специальности по 

ПМ 01. 

Практика по профилю специальности - направлена на закрепление и углубление знаний, полученных обучающимися в процессе 

теоретического обучения, приобретение ими необходимых умений, получения практического опыта по избранной специальности, 

овладение навыками профессиональной деятельности, формирование компетенций. Проводится в правоохранительных органах. 

Практика по профилю специальности нацелена на формирование общих и профессиональных компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы. 

 ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество.  

ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе ситуациях риска, и нести за них ответственность. 

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в 

процессе профессиональной деятельности.  

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 61 

профессионального и личностного развития.  

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями граждан, в том числе с представителями различных 

национальностей и конфессий.  

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими.  

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности.  

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета.  

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к праву и закону.  

ОК 14. Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми представлениями о здоровом образе жизни, 

поддерживать должный уровень физической подготовленности, необходимый для социальной и профессиональной деятельности 

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом.  

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.  



ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права.  

ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и государства, охранять общественный 

порядок. 

 ПК 1.5. Осуществлять оперативно-служебные мероприятия в соответствии с профилем подготовки.  

ПК 1.6. Применять меры административного пресечения правонарушений, включая применение физической силы и специальных 

средств.  

ПК 1.7. Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование преступлений и иных правонарушений в соответствии с профилем 

подготовки.  

ПК 1.8. Осуществлять технико-криминалистическое и специальное техническое обеспечение оперативно-служебной деятельности. 

ПК 1.10. Использовать в профессиональной деятельности нормативные правовые акты и документы по обеспечению режима 

секретности в Российской Федерации.  

ПК 1.11. Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную тайну, сведений конфиденциального характера и иных 

охраняемых законом тайн. 

 ПК 1.12. Осуществлять предупреждение преступлений и иных правонарушений на основе использования знаний о 

закономерностях преступности, преступного поведения и методов их предупреждения, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие совершению правонарушений.  

ПК 1.13. Осуществлять свою профессиональную деятельность во взаимодействии с сотрудниками правоохранительных органов, 

органов местного самоуправления, с представителями общественных объединений, с муниципальными органами охраны 

общественного порядка, трудовыми коллективами, гражданами. Формы отчетности по практике по профилю специальности: 

дневник, отчет, аттестационный лист. Итогом практики по профилю специальности является дифференцированный зачет. 

ПМ. 02 450 часов  Организационно - управленческая деятельность 

МДК 02.01  

Основы 

управления в 

правоохранительн

ых органах 

Междисциплинарный курс 02.01 «Основы управления в правоохранительных органах» (далее - МДК 02.01) является частью 

профессиональной подготовки обучающихся по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность.  

Цели и задачи МДК 02.01 – требования к результатам освоения МДК 02.01:  

В результате освоения МДК 02.01 обучающийся должен уметь:  

 разрабатывать планирующую, отчетную и другую управленческую документацию;  

принимать оптимальные управленческие решения;  

организовывать работу подчиненных (ставить задачи, организовывать взаимодействия, обеспечивать и управлять);  

осуществлять контроль и учет результатов деятельности исполнителей. В результате освоения МДК 02.01 обучающийся должен 

знать:  

организацию системы управления, кадрового, информационного и документационного обеспечения управленческой деятельности (по 

профилю подготовки);  

методы управленческой деятельности;  

основные положения научной организации труда;  

порядок подготовки и принятия управленческих решений, организации их исполнения.  

МДК 02.01 нацелена на формирование общих и профессиональных компетенций: 



 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы.  

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество.  

ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе ситуациях риска, и нести за них ответственность. 

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в 

процессе профессиональной деятельности.  

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями граждан, в том числе с представителями различных 

национальностей и конфессий. 

 ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

 ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности.  

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета.  

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к праву и закону.  

ОК 14. Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми представлениями о здоровом образе жизни, 

поддерживать должный уровень физической подготовленности, необходимый для социальной и профессиональной деятельности  

ПК 2.1. Осуществлять организационно-управленческие функции в рамках малых групп, как в условиях повседневной служебной 

деятельности, так и в нестандартных условиях, экстремальных ситуациях.  

ПК 2.2. Осуществлять документационное обеспечение управленческой деятельности.  

Преподавание МДК 02.01 предусматривает следующие формы организации учебного процесса: - аудиторные занятия, в т.ч. 

практические занятия; - самостоятельную работу обучающихся; - консультации. 

 МДК 02.01 обеспечен кабинетом профессиональных дисциплин. Программой МДК 02.01 предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного и письменного опроса, выполненных заданий, промежуточная аттестация в форме 

экзамена, квалификационного экзамена. 

МДК 02.02 

Государственная 

служба в 

правоохранительн

ых органах 

Междисциплинарный курс 02.02 «Государственная служба в правоохранительных органах» (далее - МДК 02.02) является частью 

профессиональной подготовки обучающихся по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность. МДК 02.02 реализуется 

кафедрой 63 юридических дисциплин.  

Цели и задачи МДК 02.02– требования к результатам освоения МДК 02.02:  

В результате освоения МДК 02.02 обучающийся должен уметь:  

принимать оптимальные управленческие решения;  

организовывать работу подчиненных (ставить задачи, организовывать взаимодействия, обеспечивать и управлять). В результате 

освоения МДК 02.02 обучающийся должен знать:  



организацию системы управления, кадрового, информационного и документационного обеспечения управленческой деятельности (по 

профилю подготовки);  

 порядок подготовки и принятия управленческих решений, организации их исполнения.  

МДК 02.02 нацелен на формирование общих и профессиональных компетенций: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы.  

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

 ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в 

процессе профессиональной деятельности.  

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями граждан, в том числе с представителями различных 

национальностей и конфессий.  

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими.  

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

 ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета.  

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к праву и закону.  

ОК 14. Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми представлениями о здоровом образе жизни, 

поддерживать должный уровень физической подготовленности, необходимый для социальной и профессиональной деятельности  

ПК 2.1. Осуществлять организационно-управленческие функции в рамках малых групп, как в условиях повседневной служебной 

деятельности, так и в нестандартных условиях, экстремальных ситуациях.  

ПК 2.2. Осуществлять документационное обеспечение управленческой деятельности.  

Преподавание МДК 02.02 предусматривает следующие формы организации учебного процесса: - аудиторные занятия, в т.ч 

практические занятия; - самостоятельную работу обучающихся, - консультации.  

МДК 02.02 обеспечен кабинетом профессиональных дисциплин. 

 Программой МДК 02.02 предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме устного и письменного 

опроса, выполненных заданий, промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена. 

МДК 02.03 

Социальная 

защита 

работников 

правоохранительн

Междисциплинарный курс 02.03 «Социальная защита работников правоохранительных органов и их семей» (далее - МДК 02.03) 

является частью профессиональной подготовки обучающихся по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность.  

 Цели и задачи МДК 02.03 – требования к результатам освоения МДК 02.03: 

 В результате освоения МДК 02.03 обучающийся должен уметь:  

организовывать работу подчиненных (ставить задачи, организовывать взаимодействия, обеспечивать и управлять);  



ых органов и их 

семей 

осуществлять контроль и учет результатов деятельности исполнителей. В результате освоения МДК 02.03 обучающийся должен 

знать:  

организацию системы управления, кадрового, информационного и документационного обеспечения управленческой деятельности (по 

профилю подготовки);  

 порядок подготовки и принятия управленческих решений, организации их исполнения.  

МДК 02.03 нацелен на формирование общих и профессиональных компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы.  

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество.  

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями граждан, в том числе с представителями различных 

национальностей и конфессий. 

 ПК 2.2. Осуществлять документационное обеспечение управленческой деятельности.  

Преподавание МДК 02.03 предусматривает следующие формы организации учебного процесса: - аудиторные занятия, в т.ч. 

практические занятия; - самостоятельную работу обучающихся; - консультации.  

МДК 02.03 обеспечен кабинетом.  

Программой МДК 02.03 предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме устного и письменного 

опроса, выполненных заданий, промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена. 

 

МДК 02.04 

Организация 

работы в 

справочно-

правовых и 

специальных 

программах 

Междисциплинарный курс 02.04 «Организация работы в справочно-правовых и специальных программах» (далее - МДК 02.04) 

является частью профессиональной подготовки обучающихся по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность. МДК 

02.04 реализуется кафедрой юридических дисциплин.  

Цели и задачи МДК 02.04 – требования к результатам освоения МДК 02.04: В результате освоения МДК 02.04 обучающийся должен 

уметь:  

организовывать работу подчиненных (обеспечивать).  

 правильно задавать параметры поиска информации и обрабатывать с использованием справочно-правовых и специальных программ 

результаты поиска В результате освоения МДК 02.04 обучающийся должен знать:  

организацию системы информационного и документационного обеспечения управленческой деятельности (по профилю подготовки);  

особенности работы в справочно-правовых и специальных программах  

МДК 02.04 нацелен на формирование общих и профессиональных компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать 65 их эффективность и качество. 

 ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 



профессионального и личностного развития.  

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности.  

ПК 2.2. Осуществлять документационное обеспечение управленческой деятельности.  

Преподавание МДК 02.04 предусматривает следующие формы организации учебного процесса: - аудиторные занятия, в т.ч. 

практические занятия; - самостоятельную работу обучающихся; - консультации. МДК 02.04 обеспечен кабинетом информатики. 

Программой МДК 02.04 предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме устного и письменного 

опроса, выполненных заданий, промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена. 

МДК 02.05 

Психология 

общения в 

профессионально

й деятельности 

Междисциплинарный курс 02.05 «Психология общения в профессиональной деятельности» (далее МДК 02.05) является частью 

профессиональной подготовки обучающихся по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность.  

 Цели и задачи МДК 02.05 – требования к результатам освоения МДК 02.05: 

В результате освоения МДК 02.05 обучающийся должен уметь:  

применять приёмы делового общения и правила культуры поведения;  

следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной деятельности. В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать:  

сущность психических процессов;  

особенности вербальной и невербальной коммуникации;  

 коммуникативные барьеры и пути их преодоления. МДК 02.05 нацелен на формирование общих и профессиональных компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы.  

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество.  

ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе ситуациях риска, и нести за них ответственность. 

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в 

процессе профессиональной деятельности.  

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями граждан, в том числе с представителями различных 

национальностей и конфессий.  

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими.  

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности.  

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета.  

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к праву и закону.  



ПК 2.1. Осуществлять организационно-управленческие функции в рамках малых групп, как в условиях повседневной служебной 

деятельности, так и в нестандартных условиях, экстремальных ситуациях.  

Преподавание МДК 02.05 предусматривает следующие формы организации учебного процесса: - аудиторные занятия, в т.ч. 

практические занятия; - самостоятельную работу обучающихся; - консультации. 

 МДК 02.05 обеспечен кабинетом профессиональных дисциплин. Программой МДК 02.05 предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного и письменного опроса, выполненных заданий, промежуточная аттестация в форме 

квалификационного экзамена. 

Учебная практика Учебная практика - вид учебной деятельности, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся.  

В результате освоения МДК 02.01 обучающийся должен уметь:  

разрабатывать планирующую, отчетную и другую управленческую документацию;  

принимать оптимальные управленческие решения;  

организовывать работу подчиненных (ставить задачи, организовывать взаимодействия, обеспечивать и управлять);  

осуществлять контроль и учет результатов деятельности исполнителей.  

В результате освоения МДК 02.01 обучающийся должен знать:  

организацию системы управления, кадрового, информационного и документационного обеспечения управленческой деятельности (по 

профилю подготовки);  

методы управленческой деятельности;  

 порядок подготовки и принятия управленческих решений, организации их исполнения. 

Учебная практика нацелена на формирование общих и профессиональных компетенций: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы.  

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе ситуациях риска, и нести за них ответственность. 

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в 

процессе профессиональной деятельности.  

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями граждан, в том числе с представителями различных 

национальностей и конфессий.  

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими.  

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности.  

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  



ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета.  

 ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к праву и закону.  

ОК 14. Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми представлениями о здоровом образе жизни, 

поддерживать должный уровень физической подготовленности, необходимый для социальной и профессиональной деятельности 

 ПК 2.1. Осуществлять организационно-управленческие функции в рамках малых групп, как в условиях повседневной служебной 

деятельности, так и в нестандартных условиях, экстремальных ситуациях.  

ПК 2.2. Осуществлять документационное обеспечение управленческой деятельности. Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения: визуальное наблюдение, экспертное наблюдение, оценка выполнения практических работ. Формы отчетности 

по учебной практике: выполненные практические задания, в т.ч. с использованием информационных технологий. Итогом учебной 

практики является дифференцированный зачет, выставляемый в журнале учебных занятий и зачетной книжке. 

Производственна

я практика (по 

профилю 

специальности) 

по ПМ 02. 

Производственная практика (по профилю специальности) - направлена на закрепление и углубление знаний, полученных 

обучающимися в процессе теоретического обучения, приобретение ими необходимых умений практической работы по избранной 

специальности, овладение навыками профессиональной деятельности, формирование компетенций. Проводится в 

правоохранительных органах. Производственная практика (по профилю специальности) нацелена на формирование общих и 

профессиональных компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы.  

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество.  

ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе ситуациях риска, и нести за них ответственность. 

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в 

процессе профессиональной деятельности.  

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями граждан, в том числе с представителями различных 

национальностей и конфессий.  

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими.  

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

 ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета.  

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к праву и закону.  

ОК 14. Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми представлениями о здоровом образе жизни, 

поддерживать должный уровень физической подготовленности, необходимый для социальной и профессиональной деятельности  

ПК 2.1. Осуществлять организационно-управленческие функции в рамках малых групп, как в условиях повседневной служебной 



деятельности, так и в нестандартных условиях, экстремальных ситуациях. 

 ПК 2.2. Осуществлять документационное обеспечение управленческой деятельности. Формы отчетности по практике по профилю 

специальности: дневник, отчет, аттестационный лист. Итогом практики по профилю специальности является дифференцированный 

зачет. 

ПДП.00 4 недели Производственная практика (преддипломная) является завершающим этапом и проводится после освоения ППССЗ СПО и сдачи 

студентами всех видов промежуточной аттестации, предусмотренных ФГОС. Проводится в правоохранительных органах с целью 

приобретения практического опыта работы и написания выпускной квалификационной работы. Формы отчетности по практике: 

дневник, отчет, аттестационный лист. Итогом преддипломной практики является дифференцированный зачет.  

 

ГИА.00 5 недель Государственная итоговая аттестация проводится с целью определения соответствия результатов освоения студентами программ 

подготовки специалистов среднего звена соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования. Формой государственной итоговой аттестации по программе подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность является защита выпускной квалификационной работы.  

ГИА.01 3 недели  

Подготовка выпускной квалификационной работы Обучающиеся обеспечиваются Программами государственной итоговой 

аттестации выпускников, им создаются необходимые для подготовки условия, включая проведение консультаций. Перечень тем 

выпускных квалификационных работ разрабатывается преподавателями выпускающей кафедры и соответствует содержанию 

профессиональных модулей, рассматривается на заседании кафедры, утверждается образовательным учреждением. Закрепление тем 

выпускных квалификационных работ за обучающимися, назначение руководителей оформляется приказом по образовательному 

учреждению.  

ГИА.02 2 недели  

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании государственной экзаменационной комиссии. Для 

проведения защиты выпускной квалификационной работы создается государственная экзаменационная комиссия с участием 

представителя правоохранительных органов. Оценка за выпускные квалификационные работы выставляется государственной 

экзаменационной комиссии с учетом предложений рецензента и мнения руководителя, а также при оценке выпускной 

квалификационной работы учитываются: содержание работы, ее оформление и защита. 

 

Заместитель директора  по УР                                                                                                 Л.В.Страхова 


